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Введение 
Основанием для проектирования являются: 

– «Дополнение к технологическому проекту разработки Астраханского 

ГКМ», утв. Протоколом ЦКР Роснедр по УВС от 09.09.2021 №8238.  

– Акт итоговой выездной проверки в отношении ООО «Газпром добыча 

Астрахань» от 14.01.2019 №10-02МГСН/2019, выданный Нижне-Волжским 

управлением Ростехнадзора. 

– Предписание от 14.01.2019 №10-02МГСН/2019, выданное Нижне-

Волжским управлением Ростехнадзора. 

– Договор на выполнение проектных работ от 13.12.2022 № 473. 

Технические решения, принятые в проектной документации, 

соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и других норм, действующих на территории Российской 

Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной 

документацией мероприятий.  

Оценка воздействия на окружающую среду выполнена в соответствии с 

«Требованиями к материалам оценки воздействия на окружающую среду» (утв. 

приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999). 

Основанием для разработки раздела проектной документации «Оценка 

воздействия на окружающую среду» является:  

– Задание на проектирование «Подключение дополнительных скважин 

к существующим мощностям I и II очередей Астраханского газоконденсатного 

месторождения. Корректировка (Подключение скважины газовой 

эксплуатационной № 1082 УППГ-1 Астраханского ГКМ)». 

Исходные данные:  

– «Дополнение к технологическому проекту разработки Астраханского 

ГКМ», утвержденное протоколом ЦКР Роснедр по УВС от 09.09.2021 № 8238. 

– Проектная документация «Подключение дополнительных скважин к 

существующим мощностям I и II очередей Астраханского газоконденсатного 

месторождения», утвержденная Решением ОАО «Газпром» от 25.08.2004 № 6. 

– Отчет по сбору исходных данных для определения объема проектно-

изыскательских работ (Этап 1). 

– Технические требования на разработку проектной и рабочей 

документации по объекту: «Подключение дополнительных скважин к 

существующим мощностям I и II очередей Астраханского газоконденсатного 

месторождения. Корректировка (Подключение скважины газовой 

эксплуатационной №1082 УППГ-1 Астраханского ГКМ)». 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. №2398 

«Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» объект 

«Подключение дополнительных скважин к существующим мощностям I и II 

очередей Астраханского газоконденсатного месторождения. Корректировка 

(Подключение скважины газовой эксплуатационной №1082 УППГ-1 

Астраханского ГКМ)» относится к объектам I категории - осуществление 

хозяйственной деятельности: добыча природного газа, включая переработку 

природного газа.  
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Оценка воздействия на окружающую среду проведена с целью 

предотвращения или смягчения воздействий, возникающих на всех этапах 

реализации Объекта проектирования и связанных с этим социальных, 

экономических и иных последствий.  

Для достижения указанной цели при проведении ОВОС решены 

следующие задачи: 

– приведено описание климатических, геологических, 

гидрогеологических, ландшафтных и социально-экономических условий на 

территории размещения проектируемого Объекта;  

– выполнена оценка современного (фонового) состояния компонентов 

окружающей среды в районе размещения подключаемых скважин АГКМ, 

включая состояние атмосферного воздуха (по химическому и физическому 

факторам); почвенных; земельных; и водных ресурсов, а также растительности 

и животного мира; 

– определена характеристика намечаемой хозяйственной деятельности 

и обосновано отсутствие альтернативы реализации намечаемой деятельности; 

– выявлены основные факторы и виды негативного воздействия в связи 

с реализацией планируемой деятельности: загрязнение атмосферного воздуха, 

акустическое воздействие, воздействие на геологическую среду, возможное 

загрязнение подземных вод, загрязнение почв, общее экологическое 

воздействие; 

– обоснованы показатели предельно допустимого воздействия и 

правила природопользования, исходя из лимитирующих экологических 

факторов намечаемого вида деятельности; 

– определены мероприятия, уменьшающие, смягчающие или 

предотвращающие негативные воздействия, оценка их эффективности и 

возможности реализации; 

– разработаны предложения по программе экологического мониторинга 

и контроля при подключении и эксплуатации дополнительных скважин. 

Результатом оценки воздействия на окружающую среду являются 

сведения о характере и масштабах воздействия на окружающую среду 

намечаемой деятельности, оценке экологических и связанных с ними социально 

- экономических и иных последствий этого воздействия и их значимости, 

возможности минимизации воздействий.  

Том ОВОС выполнен в соответствии с действующими законодательными 

актами и нормативными документами в области охраны окружающей среды и 

природопользования:  

– Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей 

среды»;  

– Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»;  

– Федеральный закон № 74-ФЗ от 03.06.2006 «Водный кодекс 

Российской Федерации»;  

– Федеральный закон № 96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного 

воздуха»;  

– Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства 

и потребления»;  
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– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 

190-ФЗ;  

– Постановление Правительства РФ от 13.08.1996 г. № 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»;  

– Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 г. №222 «Об 

утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования 

земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;  

– Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. №2398 «Об 

утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий»;  

– Постановление Правительства РФ от 01.03.2022 года № 274 «О 

применении в 2022 году ставок платы за негативное воздействие на 

окружающую среду»;  

– Приказ министерства природных ресурсов и экологии РФ от 

12.08.2022 № 532 «Об утверждении формы заявки о постановке объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на 

государственный учет, содержащей сведения для внесения в государственный 

реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 

в том числе в форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью»;  

– Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов 

рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 

воздухе»;  

– Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ от 16 января 2020 г. № 15/пр «Об утверждении методики по 

разработке и применению нормативов трудноустранимых потерь и отходов 

материалов в строительстве;  

– ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;  

– ГОСТ Р 21.001-2021 «Система проектной документации для 

строительства. Общие положения»;  

– СТО Газпром 2-1.12-434-2010 «Инструкция о составе, порядке 

разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на 

строительство зданий и сооружений ОАО «Газпром» (в части требований 

раздела 7 «Разработка, согласование и утверждение проектной документации»);  

– СТО Газпром 2-1.19-307-2009 «Инструкция по расчету объемов 

выбросов, сбросов и промышленных отходов на объектах транспорта и 

хранения газа»;  

– СТО Газпром 2-3.5-043-2005 «Защита от шума технологического 

оборудования ОАО «Газпром»;  

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;  

– СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 
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питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»;  

– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»;  

– Дополнение к РДС 82-202-96 «Сборник типовых норм потерь 

материальных ресурсов в строительстве»; 

– РД 39.142-00 «Методика расчета выбросов вредных веществ в 

окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового 

оборудования»;  

– СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;  

– «Сборник удельных показателей образования отходов производства и 

потребления», М., 1999 г.;  

– «Сборник методик по расчету объемов образования отходов»;  

– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, ОАО «НИИ 

Атмосфера», Санкт-Петербург, 2012 г.  

Уведомление о проведении процедуры общественных обсуждений 

предварительных материалов ОВОС должны быть размещены на сайтах органа 

местного самоуправления, на официальном сайте территориального органа 

Росприроднадзора и на официальном сайте органа исполнительной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды и на федеральном уровне - на официальном сайте 

Росприроднадзора.  

Проведение общественных обсуждений проекта способствуют 

формированию положительных социальных ожиданий, связанных с созданием 

дополнительных оплачиваемых мест, с повышением жизненного стандарта 

местного населения и улучшением бытовой инфраструктуры. 
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1 Общие характеристики намечаемой хозяйственной деятельности и 

возможных вариантов ее реализации 

1.1 Сведения о функциональном назначении действующего объекта 
Астраханское газоконденсатное месторождение (АГКМ) – самое крупное 

в Европе и одно из крупнейших месторождений газа в России. Месторождение 

расположено в 50-70 км к северу от г. Астрахань. Месторождение открыто в 

1976 году и в 1986 году введено в опытно-промышленную эксплуатацию.  

Эксплуатацию месторождения осуществляет ООО «Газпром добыча 

Астрахань», организационной структурой которого является Газопромысловое 

управление (ГПУ). Эксплуатация месторождения ведется обычным методом с 

доставкой работающих на промысел из г. Астрахань.  

Астраханское газоконденсатное месторождение эксплуатируется 

ООО «Газпром добыча Астрахань» на основании «Дополнения к 

технологическому проекту разработки Астраханского ГКМ», утвержденного 

протоколом ЦКР Роснедр по УВС от 09.09.2021 № 8238. 

Рекомендованный к реализации вариант разработки предусматривает 

постоянный уровень добычи в объеме 18 млрд м
3
 газа сепарации в год для 

обеспечения загрузки действующего Астраханского ГПЗ и предполагает ввод в 

работу «Блока подготовки (БП-1)» с раздельной подачей на него газа, 

нестабильного газового конденсата и пластовой воды со следующих УКПГ: 7, 

10 – на первом этапе (при увеличении добычи), 14, 16 – в последующем с 

целью поддержания увеличенного уровня добычи. Скважины УКПГ-11, 12, 13, 

15 и 8 подключаются к существующему АГПЗ. Мощность УКПГ по добыче 

составляет до 3 млрд.м
3
 газа сепарации в год:  

– общий фонд скважин – 1038 ед. (в т.ч. добывающих 892 ед.);  

– фонд скважин для бурения – 748 ед. (в т.ч. добывающих 739 ед.);  

– максимальный уровень отбора пластового газа – 19 704 млн м
3
 /год;  

– максимальный уровень извлечения стабильного конденсата – 4 586 тыс. 

т/год;  

– накопленная добыча сухого газа – 3 315 083 млн м
3
;  

– накопленная добыча стабильного конденсата – 554 790 тыс. тонн;  

– коэффициент извлечения газа (по запасам категории А+В1+В2) – 0,860;  

– коэффициент извлечения конденсата (по запасам категории А+В1+В2) – 

0,599.  

Схема расположения объектов левобережной части АГКМ представлена 

на рисунке 1.1.  

Размер СЗЗ для АГК установлен Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27 марта 2007 г. № 14 и составляет 

5000 м (Приложение А). 

Режим работы предприятия – непрерывный, круглосуточный. 
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Рисунок 1.1 – Обзорная схема Левобережной части АГКМ 

 

1.1.1 Структурная схема комплекса 
Территориально и по технологическим принципам Газопромысловое 

управление ООО «Газпром добыча Астрахань», разрабатывающее 

левобережную часть АГКМ, может быть разделено на следующие объекты:  

– промысел, включающий эксплуатационные газопромысловые 

скважины с прискважинным оборудованием, оборудование УППГ, подземные 

емкости для закрытой продувки скважин, трубопроводы транспорта пластовой 

смеси до УППГ и от УППГ до Астраханского ГПЗ филиала ООО «Газпром 

переработка» (далее АГПЗ); 

– вспомогательные объекты по обеспечению нормального 

функционирования АГК. 

По проекту первой очереди обустройства месторождения построены 

установки предварительной подготовки газа УППГ-1 и УППГ-2. По проекту 

второй очереди обустройства построены и введены в эксплуатацию еще 4 

УППГ (УППГ-3а, 4, 6, 9). Проектная производительность объектов каждой из 

очередей обустройства составляет 6 млрд. куб. м в год отсепарированного газа.  

Технологические решения по добыче, сбору, транспорту и хранению 

сырья в основном, соответствуют современному мировому уровню. 

 

1.1.2 Промысловые сооружения 
Пластовый газ от эксплуатационных скважин по 4 и 6-дюймовым 

шлейфам собирается на установках предварительной подготовки газа (УППГ), 
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где происходит сбор и смешение потоков в общем коллекторе и затем по 

газоконденсатопроводам (ГКП) транспортируется от каждой УППГ на АГПЗ.  

Каждая из эксплуатационных скважин включает в себя:  

– фонтанную арматуру на расчетное давление 70 МПа; 

–  устьевой подогреватель продукции скважин (кроме скважин-

сателлитов); 

– вертикальное факельное устройство и горизонтальное горелочное 

устройство с амбаром для сжигания газа. 

От скважин пластовый газ в двухфазном состоянии по шлейфам 

транспортируется на УППГ. Кроме шлейфов к каждой скважине от УППГ 

проложены газопроводы газа горючего природного для подачи на горелочные 

устройства (ВФУ, ГГУ, подогреватели) и оборудования обвязки скважины 

(пневмоустройства, КИПиА, для продувки оборудования), к некоторым 

скважинам проложены ингибиторопроводы для подачи ингибитора коррозии.  

Каждая из действующих УППГ имеет в своем составе:  

– блок входных манифольдов (БВМ);  

– контрольный сепаратор;  

– факельную систему;  

– дренажную систему;  

– операторную;  

– насосную ингибитора коррозии;  

– узел приготовления ингибитора коррозии;  

– установку подогрева теплоносителя;  

– технологические коммуникации;  

– объекты и коммуникации вспомогательного значения  

К внешним технологическим и инженерным коммуникациям, 

обеспечивающим транспорт пластового газа на АГПЗ, функционирование 

УППГ и других объектов промысла, относятся газоконденсатопроводы от 

УППГ до АГПЗ, газопроводы газа горючего природного от АГПЗ до УППГ, 

водоводы питьевой и технической воды до УППГ, линии электропередач, 

кабельные линии связи и телемеханики, автомобильные дороги.  

 

1.1.3 Вспомогательные объекты  
В Астраханский газовый комплекс, кроме объектов промысла входят 

другие структурные подразделения, обеспечивающие нормальное 

функционирование АГК:  

– Управление технологического транспорта и спецтехники (УТТиСТ);  

– Военизированная часть по предупреждению возникновения и по 

ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов (ВЧ);  

– Управление материально-технического снабжения и комплектации 

(УМТСиК);  

– Отряд ведомственной пожарной охраны (ОВПО).  

 

1.1.4 Технология добычи, подготовка и транспорт газа  
На Астраханском ГКМ применена закрытая технология добычи, 

подготовки и транспорта пластового газа на АГПЗ. Добыча пластового газа 

осуществляется эксплуатационными скважинами, подключенными к 6 
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установкам предварительной подготовки газа. Скважины и УППГ равномерно 

рассредоточены на разбуриваемой части месторождения.  

Технологическая схема добычи, подготовки и транспорта газа выглядит 

следующим образом. Пластовая газожидкостная смесь (ГЖС) от фонтанной 

арматуры подается на подогреватель, где подогревается, дросселируется и 

после повторного подогрева до температуры от 32 до 67 °С поступает в шлейф. 

Для защиты от превышения давления линия после подогревателя оснащена 

предохранительными клапанами, сбрасывающими ГЖС на факел. Дальше по 

ходу потока ГЖС расположено замерное устройство для контроля расхода 

регулирующим клапаном и узел запуска очистных поршней. Регулирующий 

клапан, управляемый с пульта диспетчерской, автоматически поддерживает 

заданный режим расхода.  

Газожидкостная смесь на входе в УППГ имеет следующие параметры: 

давление – от 7,0 до 11,0 МПа, температура от 30 до 50°С. Шлейфы перед 

манифольдами оборудованы узлами приема поршней. На установке потоки от 

разных скважин смешиваются в 16-дюймовом коллекторе, за счет чего 

происходит выравнивание температуры ГЖС, транспортируемой на ГПЗ.  

Пластовая смесь, поступающая на блок входных манифольдов, может 

подаваться через соответствующий кран:  

– к газоконденсатопроводу;  

– к контрольному сепаратору;  

– к продувочной линии на подземную емкость;  

– на факельную систему.  

В газоконденсаторовод предусмотрена подача технологических 

жидкостей для предотвращения коррозии и гидратобразования при нарушении 

режима. На выходе с УППГ в конденсатопроводе ведется контроль 

температуры и давления ГЖС, которая должна иметь следующие параметры: 

температура от 30 до 50°С, давление от 7,0 до 8,9 МПа.  

Газоконденсатопроводы оборудованы:  

– предохранительными и обратными клапанами на площадках УППГ;  

– узлами запуска и приема поршней;  

– линейными кранами-отсекателями (крановыми узлами) с местным и 

дистанционным управлением по системе телемеханики, расположенными друг 

от друга на расстоянии с 1,5 по 1,7 км с целью минимизации выбросов в 

атмосферу при внештатных ситуациях на ГКП. Со всех крановых узлов на 

пульт диспетчерской поступает информация о текущих значениях температуры 

и давления пластового газа. Закрытие кранов-отсекателей может 

осуществляться автоматически по высокому (низкому) давлению в 

конденсатопроводе.  

Система газоконденсатопроводов снабжена узлами-перемычками для 

переключения потоков при следующих операциях:  

– при проведении ремонтных работ на участке газопровода пластовую 

смесь из ремонтируемого ГКП можно подать в действующий ГКП;  

– при падении давления в одном трубопроводе к нему можно 

подключить другой трубопровод с более высоким расходом, что приведет к 

выравниванию расходов, уменьшает расслоение потока и обеспечивает лучшую 

защиту от коррозии.  
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При останове УППГ на ремонт все трубопроводы разгружаются на АГПЗ 

до минимально возможного давления (не более 2,0 МПа), а затем их продувают 

очищенным газом с дальнейшей разгрузкой на факел.  

Продувки эксплуатационных скважин проводятся при освоении скважин, 

вышедших из бурения, после капитальных ремонтов, интенсификации и прочих 

регламентных работ. В соответствии с действующим технологическим 

регламентом «Добыча, сбор и транспорт газа на АГПЗ. УППГ-1, 2, 3а, 4, 6, 9» 

предварительная продувка скважин на ГГУ осуществляется до чистого газа, 

после чего возможно дополнительное переключение для продолжения 

продувки на подземную емкость. При этом пластовый газ направляется по 

шлейфу на УППГ и далее через блок входных манифольдов по продувочному 

трубопроводу поступает на оголовок подземной емкости.  

Подземная емкость предназначена для закрытой продувки скважин с 

последующей утилизацией газа и конденсата на АГПЗ. В режиме продувки ПЕ 

работает как сепаратор. Газожидкостная смесь поступает в емкость по НКТ, 

жидкость оседает на дно, а отсепарированный газ по межтрубному 

пространству направляется по специальному трубопроводу на ГПЗ. Для 

передачи накопившегося конденсата на ГПЗ его вначале выдавливают из 

емкости пластовым газом, а затем транспортируют по тому же трубопроводу, 

что и газ.  

Сжигание пластового газа на факельных устройствах при продувке 

скважин, а также при других технологических операциях (ингибирование 

трубопроводов, ремонтные работы и др.) осуществляется в соответствии с 

действующим «Регламентом взаимодействия структурных подразделений 

ООО «Газпром добыча Астрахань» по регулированию выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух и выполнению программы производственного 

экологического контроля и экологического мониторинга на территории 

Астраханского газового комплекса и его санитарно-защитной зоны» (утв. 

распоряжением ООО «Газпром добыча Астрахань» от 21.05.2021 № 106). 

В современных условиях поступление инвестиций на строительство и 

ремонт скважин происходит согласно программам ПАО «Газпром», а выход 

скважин в капитальный ремонт, необходимость проведения операций по 

интенсификации притока и вывод скважин из эксплуатации (ликвидация, 

консервация) определяется по фактическому состоянию промысловых 

объектов. Сами скважины являются типовыми объектами и уровень 

негативного воздействия при эксплуатации также является постоянным.  

 

1.1.5 Характеристика утвержденного проекта разработки 
В «Дополнении к технологическому проекту разработки Астраханского 

ГКМ» (2021г) рассмотрены пять вариантов разработки, включая базовый и 

действующий варианты с годовым уровнем отбора 12 млрд м
3
 газа сепарации. 

Три альтернативных варианта - 2, 3 и 4 - предусматривают повышение уровня 

отбора в 1,5, 2.5 и 4 раза соответственно по сравнению с текущим уровнем, 

соответственно до 18, 30 и 48 млрд м
3
 газа сепарации. Все варианты 

предполагают разработку в пределах лицензионных участков ООО «Газпром 

добыча Астрахань». По остальным участкам разработка не рассматривается. 
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Наилучшими показателями экономической эффективности за расчетный 

период, а также наилучшими показателями эффективности инвестиций за 

рентабельный период характеризуется вариант 2.  

Рекомендуемый вариант предусматривает разработку эксплуатационного 

объекта (залежь C2b) на режиме истощения. Новые скважины предполагается 

размещать по всей площади лицензионных участков ООО «Газпром добыча 

Астрахань» на Левобережной части АГКМ по нерегулярной сетке. 

Предусматривается децентрализованная групповая промысловая система сбора 

газа с комплексной подготовкой сырья на действующем АГПЗ и БП-1, 

вводимом в эксплуатацию в 2027 г. Действующие УППГ -1, 2, 3а, 4, 6, 9 и 

новые УКПГ-8, 11, 12, 13, 15 обеспечивают загрузку АГПЗ. Новые УКПГ-7, 10, 

14, 16 подключаются к БП-1. В качестве основного технического решения 

предусматриваются наклонно-направленные скважины преимущественно 

четырехколонной конструкции (без учета направления). Скважины 

заканчиваются открытым стволом длиной в продуктивном пласте от 400 до 800 

м. 

Продолжительность разработки составляет 273 года, начиная с 2021 г. В 

течение этого периода в пределах лицензионных участков ООО «Газпром 

добыча Астрахань» будут построены 739 новых скважин, 9 новых УКПГ и один 

БП. Весь период разработки составляет 297 лет, начиная с 1986 г. и заканчивая 

2283 г. За весь период разработки будет извлечено по лицензионным участкам 

ООО «Газпром добыча Астрахань» 3 315 083 млн.м3 свободного газа и 554 790 

тыс.т конденсата. Коэффициент извлечения газа составит 0,860, коэффициент 

извлечения конденсата 0,599 (по лицензионным участкам ООО «Газпром 

добыча Астрахань»). 

 

1.1.6 Компонентный состав углеводородного сырья  
Компонентный состав пластового газа, фракционный состав и физико-

химические свойства жидких углеводородов Астраханского газоконденсатного 

месторождения приняты в соответствии с «Дополнением к технологическому 

проекту разработки Астраханского ГКМ» (2021 г.) (таблицы №12, 13, 14 

приложения А). 
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1.2 Объемы строительства  
Комплекс работ по обустройству скв. № 1082 АГКМ осуществляется в 4 

этапа: 

1. Подготовительные работы  

2. Строительные и монтажные работы: 

 Работы на площадке скважины; 

 Строительство трубопроводов (линейная часть);  

 Устройство инженерных сетей. 

3. Пусконаладочные и заключительные работы 

4. Рекультивация земельного участка, благоустройство территории. 

 

1.3 Перечень монтируемых конструкций и технологического 

оборудования 

1. Фонтанная арматура 

2. Станция управления фонтанной арматурой СУФА ЗЭГП. 

3. Блок осушки газа. 

4. Комплект инжекции метанола/ингибитора. 

5. Комплекс зажигания факела и горизонтальной горелки. 

6. Эстакада. 

7. Устройство факельное вертикальное. 

8. Мачта ветроуказателя. 

9. Амбар с горизонтальной факельной горелкой, тип УГГ500. 

10. Блок подогревателя устьевого. 

11. Прожекторная мачта с молниеприемником. 

12. Блок-бокс электроснабжения БКЭС ЭХЗ (блочно-комплектная 

электростанция электрохимической защиты). 

13. БКУ ЭХЗ «Антик» (блочно-комплектное устройство электрохимической 

защиты). 

14. Узел подключения цементировочного агрегата. 

15. Оборудование системы электроснабжения площадки скважины, в том 

числе блок-бокс электроснабжения БКЭС (блочно-комплектная электростанция). 

16. Комплекс инженерно-технических средств охраны и средств 

антитеррористической защиты, в том числе блок-контейнер ТСО (технических 

средств охраны). 

17. Аппаратура контроля и регулирования технологических процессов 

скважины. 

 

1.3.1 Эксплуатационная скважина  

Скважина №1082 является основной скважиной с устьевым подогревателем 

ГЖС и подключением к БВМ УППГ-1. Целевой задачей является добыча 

природного газа и конденсата с дальнейшей подготовкой пластового газа и 

конденсата к транспортировке. 

В административном отношении трассы проектируемых газопроводов-

шлейфов DN 150 (168,3) (длина 2252 м), PN 13,0 МПа расположены в северо-

западной части АГКМ, в районе УППГ-1. 
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Также проектными решениями предусмотрено строительство газопровода 

очищенного газа (194 м). Очищенный газ используется для управления приводной 

арматуры в составе фонтанной арматуры, угловым дроссельным клапаном, 

продувки факельных трубопроводов, в качестве топливного газа в подогревателе и 

газовых горелках горизонтальной и вертикальных факельных установках на 

площадке скважины.  

 

1.3.2 Сооружения на площадках скважин и их назначение  
На площадке скважины предусматривается размещение следующих зданий и 

сооружений:  

1. Фонтанная арматура 

2. Станция управления фонтанной арматурой СУФА ЗЭГП. 

3. Блок осушки газа. 

4. Комплект инжекции метанола/ингибитора. 

5. Комплекс зажигания факела и горизонтальной горелки. 

6. Эстакада. 

7. Устройство факельное вертикальное. 

8. Мачта ветроуказателя. 

9. Амбар с горизонтальной факельной горелкой, тип УГГ500. 

10. Блок подогревателя устьевого. 

11. Прожекторная мачта с молниеприемником. 

12. Блок-бокс электроснабжения БКЭС ЭХЗ (блочно-комплектная 

электростанция электрохимической защиты). 

13. БКУ ЭХЗ «Антик» (блочно-комплектное устройство электрохимической 

защиты). 

14. Узел подключения цементировочного агрегата. 

15. Оборудование системы электроснабжения площадки скважины, в том 

числе блок-бокс электроснабжения БКЭС (блочно-комплектная электростанция). 

16. Комплекс инженерно-технических средств охраны и средств 

антитеррористической защиты, в том числе блок-контейнер ТСО (технических 

средств охраны). 

17. Аппаратура контроля и регулирования технологических процессов 

скважины. 

 

1.3.2.1 Фонтанная арматура (ФА)  
Для обслуживания фонтанной арматуры выполняется площадка 

обслуживания. Конструктивная схема сооружения – металлический каркас. Основу 

каркаса составляют рамы, состоящие из стоек и балок.  

Опоры под металлические площадки имеют каркасную конструкцию. 

Несущие стойки и балки запроектированы из труб по ГОСТ 10704-91 и прокатных 

профилей, имеют жесткое закрепление с ростверком.  

Жесткость и устойчивость каркаса обеспечивается системой связей и 

стальным настилом площадок обслуживания.  
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1.3.2.2 Блок обвязки устья скважины  
Блок обвязки устья скважины предназначен для управления фонтанной 

арматурой, измерения параметров работы скважины (давления, температуры), 

аварийного перекрытия потока газа от скважины при повышении или понижении 

давления в трубопроводе за допустимые пределы; дистанционное или местное 

перекрытие потока газа, дозирование ингибитора коррозии.  

В состав блока обвязки устья скважины входят: 

- блок арматурный подачи ингибитора коррозии;  

- станция управления фонтанной арматуры;  

- блок осушки газа;  

- арматура и трубопроводы. Трубопроводы, присоединяемые к внешним 

инженерным сетям, содержат соответствующие ответные фланцы.  

Блок арматурный подачи ингибитора коррозии  

Блок арматурный подачи ингибитора коррозии предназначен для 

дозированной подачи ингибитора коррозии на устье скважины.  

В состав блока входит следующее оборудование: основная емкость, бак 

сбора утечек, дозировочный насос, фильтр, клапаны дыхательный и 

предохранительный, расходомер, трубопроводы с арматурой и приборами КИПиА.  

Заполнение емкости производится от передвижной автоцистерны.  

Блок осушки газа 

Блок осушки газа предназначен для обеспечения заданных параметров 

очищенного газа (давления, влажности, объёмного расхода, количества 

механических примесей) перед подачей на приборы автоматики. В состав блока 

осушки входят два адсорбера, работающие попеременно в режимах осушки и 

регенерации. Регенерация адсорбера происходит за счёт подачи в него нагретого до 

определённой температуры и осушенного (до точки росы не выше минус 40 °С) 

очищенного газа. Сброс регенерации осуществляется в атмосферу. Переключение 

адсорберов из режима осушки в режим регенерации производится автоматически. 

Также в состав блока осушки входит конденсатосборник, регулятор давления, 

дроссели, фильтры, краны, шкаф электрооборудования, приборы КИПиА.  

Станция управления фонтанной арматуры  

В соответствии с требованиями ФНиП «Правила безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности» п. 1192 предусматривается станция управления 

фонтанной арматурой, предназначенная для управления работой БЗ, СЗ, ПКО. 

Станция управления автоматически закрывает ПКО и ФА при поступлении 

тревожного сигнала о наступлении условий, требующих остановки эксплуатации 

скважины. ПКО, БЗ и СЗ могут быть закрыты вручную или автоматически с панели 

или дистанционно. Станция включают в себя логические схемы, дающие 

возможность контролировать работу скважин, используя такие элементы 

обеспечения безопасности, как система аварийного останова, температурные 

датчики, контуры с плавкими вставками и устройства контроля высокого и низкого 

давления.  
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1.3.2.3 Подогреватель газа и блок обвязки подогревателя газа  
Подогреватель газа с промежуточным теплоносителем предназначен для 

подогрева ГЖС с целью предупреждения гидратообразования при ее 

дросселировании и транспортировании на АГПЗ.  

В состав подогревателя газа входят следующие основные узлы: емкость с 

промежуточным теплоносителем, шкаф подготовки топливного газа, шкаф 

подготовки ГЖС, трубопровод топливного газа, трубопровод ГЖС, узел подачи 

метанола, устройство горелочное, узел переключения, электрооборудование, 

контрольно-измерительные приборы.  

Подогреватель представляет собой емкость, заполненную теплоносителем, 

оснащенную змеевиками I и II ступени подогрева, топкой с газовой горелкой, 

дымовой трубой.  

Трубопровод ГЖС представляет собой систему трубопроводов с дроссельно-

регулирующей, запорной и предохранительной арматурой, измерительной 

диафрагмой.  

Узел подачи метанола предназначен для защиты от гидратообразования, в 

его состав входит емкость метанола, система трубопроводов с запорной и 

предохранительной арматурой.  

Блок обвязки устьевого подогревателя представляет собой систему 

трубопроводов с замерным узлом, запорной и отсечной арматурой. 
 

1.3.2.4 Флюгер  
Флюгер выполнен из листовой стали. Конструкция опоры флюгера состоит 

из стальных труб по ГОСТ 8732-78, соединенных между собой сваркой.  

Фундамент под опору флюгера бетонный столбчатый. Крепление опоры к 

фундаменту организовано путем установки опорной пластины на подколонник 

фундамента через анкерные болты. 
 

1.3.2.5 Блок арматурный для обвязки горелочных устройств  
Блок арматурный для обвязки горелочных устройств состоит из системы 

подготовки газа (в составе фильтр, регуляторы давления, предохранительные 

клапаны), соединительных трубопроводов, блоков розжига и контроля, блока 

управления факелом.  
 

1.3.2.6 Вертикальная факельная установка  

Вертикальный факел предназначен для сжигания кислого газа при 

срабатывании СППК, освобождении технологических трубопроводов и 

расположен в 100 метрах от площадки скважины. Вертикальный факел оборудован 

системой контроля пламени, а также системой дистанционного розжига в ручном и 

автоматическом режимах.  
 

1.3.2.7 Устройство горизонтальное горелочное, тип УГГ500 (УГГ)  
При остановке технологических линий сброс газа от межколонного 

пространства скважин отводится на УГГ, обеспечивающее полное сжигание газа 

одновременно с термическим обезвоживанием жидких выбросов и 

предотвращающее загрязнение атмосферы природным газом и создание 

взрывоопасной ситуации. УГГ размещается в амбаре.  
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УГГ – технологическое оборудование заводского изготовления, представляет 

собой раму, на которой крепится шкаф-блок.  
 

1.3.2.8 Прожекторная мачта с молниеприёмником  
Прожекторная мачта принята производства завода группы компаний 

«Amira». Прожекторная мачта оборудована лестницей (трапом) и площадкой 

обслуживания прожекторов.  
 

1.3.2.9 Блочные здания полной заводской готовности  

Здания полной заводской готовности в блочном исполнении:  

– блок-бокс БКЭС;  

– блок-бокс БКЭС ЭХЗ;  

– блок-бокс ЭХЗ.  

Все сооружения на площадке строительства - надземные.  

Здания на площадке приняты блочно-комплектной поставки максимальной 

заводской готовности.  

Все блочные здания имеют металлический каркас. Стены, пол и потолок 

выполнены из сэндвич-панелей, утеплитель - минеральная вата на базальтовой 

основе. Панели пола дополнительно покрываются стальным листом с рифлением.  

Внутри блок-контейнеры при необходимости разделяются перегородками из 

сэндвич-панелей на помещения разного функционального назначения. 

Отделка помещений зданий предусмотрена из современных 

высококачественных материалов в соответствии с функциональным назначением 

помещений.  

Внутренние помещения блок-контейнеров окрашены в светлые тона в 

заводских условиях.  

Предусмотрено устройство твёрдых бетонных покрытий по периметру всех 

зданий с уклонами по рельефу для стока поверхностных вод.  

Проектируемые объекты будут располагаться в пределах территории 

действующего предприятия, аварийно-буферной и 5 км СЗЗ Астраханского 

газового комплекса.  

Близлежащие постоянные населенные пункты (удаленность от АГПЗ) – 

Комсомольский – 16000 м, Вишневый – 14500 м, Бахаревский – 12500 м, Досанг – 

20500 м, Сеитовка – 6500 м, Степное – 9000 м.  
 

1.3.3 Газопровод-шлейф  
В административном отношении трасса проектируемого газопровода-шлейфа 

DN 150, PN 13,0 МПа расположена в северо-западной (в районе УППГ-1) части 

АГКМ (2252 м).  

Для газопровода-шлейфа приняты трубы стальные бесшовные из марки 

X42mod. по API 5L и модифицированной в соответствии с требованиями SPC-CPT-

01. Диаметр труб 6" (DN150). Расчетные давления трубопроводов – 13 МПа. 

Предел текучести – 290 МПа, предел прочности – 415 МПа. Трубы применяются 

импортного производства. Все трубы, закупаемые для обустройства скважин и 

УППГ, должны пройти лабораторные исследования образцов стали в 
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ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и иметь положительный результат испытаний на 

опытном полигоне ЦНИПР.  

На всем протяжении трассы шлейфа скважины основным способом 

прокладки принят подземный. Глубина заложения принята не менее 1,5 м до верха 

трубы.  

При прокладке шлейфов скважин учитываются минимально допустимые 

расстояния до существующих объектов в соответствии с таблицей 7 

СП 284.1325800.2016.  

Минимально допустимое расстояние между осями действующего и 

проектируемого трубопроводов принимается не менее 5 м. 

Трассой проектируемого шлейфа скважины пересекаются многочисленные 

подземные и надземные коммуникации: ВЛ от 10 кВ до 110 кВ; газопроводы; 

водопроводы; кабели связи.  

Трассой проектируемого газопровода пересекаются асфальтированные 

внутрипромысловые автодороги. Существующие площадки скважин внутри АГКМ 

связаны между собой сетью автодорог. По автодорогам осуществляется 

транспортировка персонала и оборудования между площадками скважин, УППГ, 

АГПЗ и другими сооружениями внутри периметра АГКМ. Глубина заложения 

газопровода под автодорогами всех категорий – не менее 1,4 м от верха футляра до 

земляного полотна дороги, но не менее 0,4 м от дна кювета.  
 

1.3.4 Трубопровод очищенного газа от УППГ до устьев обустраиваемых 

скважин  
Для трубопровода очищенного газа предусмотрены трубы стальные 

бесшовные по ТУ 14-3Р-137-2015. Диаметр труб DN 50. Расчетные давления 

трубопроводов – 5,6 МПа. Класс прочности К42. Предел текучести – 245 МПа, 

временное сопротивление разрыву – 415 МПа. 

Трубопроводы очищенного газа к устьям скважин будут прокладываются в 

одном технологическом коридоре с трубопроводами-шлейфами. 

Очищенный газ используется для управления приводной арматуры в составе 

фонтанной арматуры, угловым дроссельным клапаном, продувки факельных 

трубопроводов, в качестве топливного газа в подогревателе и газовых горелках 

горизонтальной и вертикальных факельных установках на площадке скважины.  

Предварительная общая длина трубопроводов очищенного газа от места 

врезки в существующий газопровод ОГ до устья обустраиваемой скважины 

составляет 194 м.  

Трассы проектируемых газопровода-шлейфа скважин и трубопроводов 

очищенного газа не пересекают водные объекты.  
 

1.3.5 Сведения по подъездным автодорогам к скважинам  
К обустраиваемой скважине предусматривается устройство автодороги с 

шириной проезда 4,5 м и организацией разворотных площадок.  

Проектируемая автомобильная дорога примыкает к существующей в 

соответствии с техническими условиями на примыкание, выданными 

ООО «Газпром добыча Астрахань» на этапе выполнения проектных работ.  

Протяженность проектируемой автомобильной дороги 348,53 метра.  
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1.3.6 Проектируемые ВЛ 6 кВ  
Электроснабжение предусматривается от существующих ВЛ 6 кВ путем 

организации отпаек к проектируемому объекту.  

Протяженность проектируемой ВЛ 6 кВ 258 метров. 

 

1.3.7 Сети связи  

Проектируемая линия связи будет проложена по опорам проектируемых и 

существующих ВЛ. Протяженность сети связи составляет 810 м.  

 

1.3.8 Сооружения ЭХЗ  
Для защиты от почвенной коррозии проектируемой скважины 

предусматривается установка катодной защиты, которая будет размещена на 

обустраиваемой площадке 

 

1.4 Альтернативный вариант реализации проекта  
Существующий вариант разработки месторождения предусматривает 

разработку эксплуатационного объекта (залежь C2b) на режиме истощения. Новые 

скважины предполагается размещать по всей площади лицензионных участков 

ООО «Газпром добыча Астрахань» на Левобережной части АГКМ по 

нерегулярной сетке. Предусматривается децентрализованная групповая 

промысловая система сбора газа с комплексной подготовкой сырья на 

действующем АГПЗ и БП-1, вводимом в эксплуатацию в 2027 г. Действующие 

УППГ -1, 2, 3а, 4, 6, 9 и новые УКПГ-8, 11, 12, 13, 15 обеспечивают загрузку АГПЗ. 

Новые УКПГ-7, 10, 14, 16 подключаются к БП-1. В качестве основного 

технического решения предусматриваются наклонно-направленные скважины 

преимущественно четырехколонной конструкции (без учета направления). 

Скважины заканчиваются открытым стволом длиной в продуктивном пласте от 400 

до 800 м. 

Проектные решения по объекту «Подключение дополнительных скважин к 

существующим мощностям I и II очередей Астраханского газоконденсатного 

месторождения. Корректировка (Подключение скважины газовой 

эксплуатационной № 1082 УППГ-1 Астраханского ГКМ)» предусматривают 

подключение новой скважины 1082. 

Скважина № 1082 фактически пробурена и нуждается в подключении таким 

образом, альтернативные варианты хозяйственной деятельности данной проектной 

документацией не рассматривались. 
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2 Оценка современного состояния территории размещения 

проектируемого объекта  
Астраханское газоконденсатное месторождение (АГКМ) - месторождение 

газа, открытое в 1976 г., расположено в 50-70 км к северу от г. Астрахань.  

Месторождение по величине извлекаемых запасов относится к уникальным, 

по геологическому строению – к категории сложных, характеризуется 

невыдержанностью толщин и коллекторских свойств продуктивных пластов по 

площади и разрезу, а также литологическими замещениями коллектора.  

Продуктивными являются органогенные карбонатные отложения 

башкирского яруса, залегающие на глубинах от -3717,9 м (скважина 4450, 

горизонтальный ствол) до -4058 м (скважина № 7А). Продуктивные отложения 

характеризуются неравномерным распределением по площади и по разрезу 

фильтрационно-емкостных свойств, что подтверждается большим объемом 

геофизических, гидродинамических исследований и продолжительной историей 

разработки данного месторождения.  

Залежь месторождения массивная, сводовая, тектонически экранированная 

на юго-западе и литологически – на востоке, контролируется изогипсой -4200 м. 

Высота залежи – 330 м, размеры 60÷70×30÷50 км. Покрышкой служит глинистая 

раннепермская толща, общая толщина которой изменяется от 50 до 170 м. Залежь 

характеризуется закономерным уменьшением общих и эффективных толщин от 

центральной части, разрабатываемой в настоящее время, к периферии, за 

исключением южного направления, где предположительно толщины не 

уменьшаются и, возможно, даже возрастают. 

Начальное пластовое давление на отметке –3972 м составляет 60,8 МПа, 

средняя пластовая температура 107 °С. Флюидная система в начальных условиях 

находится полностью в газообразном состоянии. Состав пластового газа 

характеризуется изменчивостью по площади месторождения. Особенностью 

состава добываемого газа на АГКМ является высокое содержание кислых 

компонентов (сероводорода и углекислого газа). Газ месторождения содержит, % 

мольных: метана – от 50,41 до 55,74 (в среднем 53,49), этана – от 1,86 до 2,68 (в 

среднем 2,37), пропана – от 0,89 до 1,63 (в среднем 1,17), бутанов – от 0,59 до 0,88 

(в среднем 0,73), сероводорода – от 24,47 до 27,25 (в среднем 25,73), углекислого 

газа – от 11,78 до 13,43 (в среднем 12,34). Начальное потенциальное содержание 

углеводородов С5+в составляет 261 грамм на 1 м
3
 газа сепарации, 242 грамма на 1 

м
3
 «сухого» газа и 232 грамма на 1 м

3
 пластового газа. Давление начала 

конденсации – 39÷43,5 МПа, давление максимальной конденсации – 11÷15 МПа. 

Молекулярная масса дегазированного конденсата – 138÷147 г/моль, 

плотность – 793÷805 кг/м
3
. По групповому составу конденсат отличается 

значительным содержанием ароматических УВ – до 34,2 %. 

Таким образом, основными чертами геологической модели АГКМ являются 

следующие положения:  

 резервуар АГКМ представляет собой гидродинамически единое 

проницаемое тело, в котором в виде изолированных линз залегают пласты 

неколлекторы;  

 продуктивная толща экранируется сверху нижнепермской покрышкой;  
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 в строении башкирского резервуара принимает участие мощная толща 

генетически однородных пористых и проницаемых карбонатных отложений.  

 эффективная пористость пород-коллекторов изменяется по данным 

исследования керна от 6 до 19 % при среднем значении 9,2 %, проницаемость - от 

0,01 до 10,0 мД при среднем значении 0,2 мД;  

 коллекторы обладают значительной трещиноватостью, в силу чего 

среднее значение проницаемости по ГДИ составляет 1,17 мД; 

 ГВК является наклонным, при подсчете запасов принят на глубине -4073, 

зеркало воды на отметке -4100 м;  

 залежь характеризуется наличием АВПД – на плоскость приведения -

3972 м значение начального пластового давления составляет 60,8 МПа, средняя 

пластовая температура 107 ºС;  

 пластовый газ содержит кислые компоненты в высоких концентрациях 

(до 28% сероводорода и до 15% углекислоты). 

Освоение месторождения ведет с 1981 г. предприятие «Астраханьгазпром» (в 

дальнейшем преобразованное в ООО «Газпром добыча Астрахань»). На базе 

месторождения создан и функционирует Астраханский газовый комплекс (АГК). 

Астраханский газовый комплекс ведёт добычу и переработку 

сероводородсодержащего природного газа с целью получения товарного газа, 

сжиженных газов, стабильного конденсата, нефтепродуктов, газовой серы.  

Природные факторы района размещения рассматриваемого объекта, 

способствующие возникновению внештатных ситуаций, а также геологические 

условия района учитываются при проектировании. Вероятность прочих опасных 

природных явлений не превышает принятых в расчётах запасов надёжности. 

Природные воздействия учитываются в расчётах достаточной степенью 

обеспеченности.  

Строительной частью основных технических решений не предусматривается 

возведение специальных зданий и сооружений, направленных на обеспечение 

территории объекта, отдельных зданий и сооружений, персонала от опасных 

природных и техногенных процессов.  

Основными источниками постоянных выбросов вредных веществ в 

атмосферу являются промысловые сооружения, представленные постоянными 

выбросами в атмосферу оксидов азота, оксида углерода и углеводородов с 

дымовыми газами от подогревателей пластовой смеси, а также очищенного 

природного газа, используемого в качестве рабочего агента в системах 

пневмоавтоматики.  

Для контроля воздушной среды установлены автоматические стационарные 

сигнализаторы на площадках скважин, на установках и в производственных 

помещениях УППГ, на прилегающей к промысловым объектам территории. На 

каждой нитке газоконденсатопроводов и других технологических коммуникациях 

установлены краны-отсекатели, которые могут быть закрыты как дистанционно, 

так и вручную.  

 

2.1 Геологические и геоморфологические условия  
Основным типом рельефа в Прикаспийской низменности служит морская 

аккумулятивная равнина. Она составляет тот фон, на котором создались после 
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отступания моря эрозионные, эоловые, суффозионные и другие типы и формы 

рельефа. Геоморфология местности – это распространение зоны аридной 

морфоскульптуры, с развитием форм аридной аккумуляции (эоловые массивы Рын-

песков и др.).  

В геоморфологическом отношении территория приурочена к современной 

левобережной эрозионно-аккумулятивной бугристо-грядовой эоловой равнине. 

Равнина развивалась в современное время, материковой для нее явилась 

позднехвалынская морская аккумулятивная равнина. Рельеф равнины имеет 

бугристогрядовую поверхность закрепленных и полузакрепленных песков с 

очагами развевания, дефляционными котловинами. Собственно, площадки и 

трассы коммуникаций представляют собой участки бугристой равнины 

полузакрепленных и закрепленных песков, которая характеризуется абсолютными 

отметками от минус 12,00÷13,00 до минус 19,00÷21,00м в Балтийской системе 

высот. 

В пределах района работ морская аккумулятивная равнина сложена 

песчаным или супесчаным материалом, она подвержена воздействию эоловых 

процессов, а потому поверхность ее слабо волниста, высоты колеблются от 2 до 3 

м. Геоморфологически определяется как эоловая равнина голоценового возраста с 

мелкобугристой поверхностью, имеет абсолютные отметки высоты в пределах от 

минус 14,78 до минус 21,84 м. Характерно распространение эоловых бугров 

удлиненной или сложной конфигурации, сглаженных и ориентированных без 

заметных закономерностей (гряды). Высота бугров составляет от 2 до 4 м, 

протяженность – от первых метров до 150 м.  

Процессы, формировавшие мезо- и микрорельеф Прикаспия, диктовались, в 

первую очередь, определенными климатическими условиями. В нашем случае 

преобладают черты рельефа, отражающие длительное его развитие в условиях 

аридного (пустынного, степного) климата, когда ведущая роль в формировании 

земной поверхности принадлежала эоловым процессам (деятельности ветра) и 

физическому выветриванию (растрескиванию пород и накоплению щебнистых 

обломков). В расположении песчаных форм рельефа в пустыне запечатлены 

атмосферные процессы – общее направление господствующих ветров, местные 

отклонения воздушных потоков, обусловленные орографическими и иными 

преградами. Основными формами песчаного рельефа являются продольные ветру 

гряды. В условиях устойчивого поступательного режима ветров формируются 

обширные массивы грядовых песков. В районах, где преобладает циклонический 

режим воздушных течений, возникают ячеисто-грядовые, бугристые пески. Не 

закрепленные растительностью барханы, как и другие формы эолового рельефа, 

могут перемещаться, подчас с большой скоростью.  

Характерной особенностью эолового рельефа на участках работ является 

значительная его нивелировка в связи с промышленным освоением. Это, так 

называемый антропогенный рельеф, который выделяется в качестве особого 

генетического типа. В современных условиях деятельность человека становится 

вполне соизмеримой с работой природных агентов денудации и аккумуляции. На 

значительных территориях природный рельеф существенно изменен 

деятельностью человеческого общества.  
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В целом, рельеф равнины района имеет бугристо-грядовую поверхность 

заросших и полузаросших песков с очагами развеивания и дефляционными 

котловинами.  

В геологическом строении территории с поверхности принимают участие 

современные, морские хвалынские и морские хазарские отложения. 

По совокупности факторов территория характеризуется как средней 

сложности по инженерно-геологическим условиям. Сейсмичность участков в 

баллах шкалы MSK-64 составляет шесть баллов с вероятностью в 1 % превышения 

расчетной сейсмической интенсивности в течение 50 лет и периодом 

повторяемости в 500 лет согласно СП 14.13330.2018.  

Работы по строительству шлейфов скважин не приведут к ухудшению 

инженерно-геологических условий, сложившихся к настоящему времени. 

Негативных проявлений геологических и инженерно-геологических процессов на 

изучаемой территории не прогнозируется.  

Разработка месторождений полезных ископаемых запускает комплекс 

антропогенных геолого-геоморфологических процессов, вызывая преобразование 

мезорельефа и геологического строения геосистем на уровне местности и урочищ, 

изменяя гидрогеологические условия геологической среды. Из современных 

геолого-геоморфологических процессов на данной территории наиболее развиты 

эоловые.  

Такие опасные геолого-геоморфологические процессы, как подтопление, 

затопление, эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков, 

просадочные явления, карстовые воронки, провалы и т.д., в результате инженерно-

геологических изысканий на территории расположения проектируемой скважины 

не отмечены.  

Эоловые процессы, дефляция на территории продолжаются и в настоящее 

время, наиболее активно протекают в периоды пыльных бурь, особенно ранней 

весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в 

почве мало влаги, что повышает пылеватость почвенных частиц. Сильные 

восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, 

выдувая ее. Таким образом, процесс формирования равнины не завершен.  

При техногенном воздействии на поверхность эоловые процессы могут 

активизироваться при отсутствии мероприятий по закреплению песков. Практика 

показывает, что отработанные и заброшенные карьерно-отвальные комплексы и 

прилегающие к ним сильно трансформированные территории способны к 

самозарастанию растительностью, стабилизирующей опасные инженерно-

геоморфологические процессы даже в полупустынях. Выше всего в условиях 

дефицита влаги растительность поднимается по эрозионным бороздам и ложбинам 

на склонах северных экспозиций. Здесь же она имеет наибольшую плотность и 

проективное покрытие. Однако, самозарастание и стабилизация, т.е. первичные 

восстановительные сукцессии, идут очень медленно, особенно в районах с резко 

выраженными лимитирующими гидротермическими факторами или если на 

поверхность при разработке месторождения выходят токсичные грунты. Поэтому, 

такие территориальные природно-хозяйственные системы присваивающего типа, к 

каким относятся ландшафты, формирующиеся под влиянием ресурсодобывающих 
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отраслей промышленности, требуют последующей плановой рекультивации 

инженерно-техническими и биологическими способами. 

 

2.2 Гидрологические и гидрогеологические условия  
Территория АГКМ является частью Каспийского артезианского бассейна, 

приурочена к водосборному бассейну рек Волга, Ахтуба. Геолого-

гидрогеологический разрез обозначенного артезианского бассейна характеризуется 

наличием двух основных гидрогеологических этажей – надсолевого и подсолевого. 

Отличаются они гидродинамическим режимом и гидрохимией пластовых вод.  

Ближайшими водными объектами к площадке изысканий является р. Ахтуба, 

р. Берекет и р. Кигач. Река Ахтуба находится на расстоянии от 8 до 25 км, река 

Берекет находится на расстоянии от 7 до 20 км, и река Кигач, находится на 

расстоянии от 9 до 22 км от проектируемой скважины.  

Район планируемых работ находится в границах территории АГКМ, 

приуроченной к левобережной части Волго-Ахтубинской поймы.  

Территория намечаемой деятельности находится вне границ водоохранных 

зон поверхностных водотоков и зон санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения.  

Территория проведения работ по строительству расположена в пределах 

песчаной пустыни. В районе намечаемой деятельности поверхностные водотоки 

отсутствуют. Расстояние от площадки работ до ближайшего водного объекта 

составляет примерно от 7 до 9 км.  

Основным водным объектом, расположенным вблизи территории района 

работ, является река Волга и ее рукава – Бузан и Ахтуба, а также протоки Берекет, 

протяженностью 18 км, и Кигач, вместе составляющие единую гидросеть, которая 

окаймляет территорию АГКМ с южной и западной стороны. 

Размер водоохраной зоны р. Ахтуба, р. Волга – 200 м, пр. Берекет – 100 м.  

Данные русловые протоки являются типичными для аллювиальных 

наносных почвогрунтов, с многочисленными рукавами, меандрами, 

мигрирующими руслами, которые протекают в широких долинах с пологими и 

низкими берегами. Низинные их участки заболочены, на значительном протяжении 

встречаются камышовые и тростниковые заросли. Уклоны незначительны, течение 

медленное, питание, в основном, снеговое.  

По характеру водного режима реки принадлежат восточноевропейскому типу 

с кратковременным весенним половодьем, проходящим в течение от 1 до 2 месяцев 

(февраль-март). В отдельные годы летом отмечаются кратковременные дождевые 

паводки. В засушливые месяцы мелкие реки пересыхают, образуя отдельные 

плесы. Средние годовые расходы воды рек незначительны.  

Ледовый режим характеризуется образованием заберегов, ледостава 

продолжительностью от 2 до 3 месяцев. В отдельные зимы наблюдаются 

повторные вскрытия и замерзания. Вскрываются реки в начале-середине марта без 

ледохода, т. к. лед тает на месте.  

Мутность рек невелика, наибольшая – весной, в период половодья.  

На период изысканий, подземные воды вскрыты скважинами на глубинах от 

0,30 до 11,50 м, абсолютные отметки минус 28,21 – минус 20,59 м. Воды не 

напорные. Водовмещающие грунты – пески мелкие и пылеватые, а также глины и 
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суглинки по прослоям и включениям. Водоупор вскрыт частично, им служат 

глины.  

А также, был вскрыт второй водоносный горизонт, под водоупорными 

глинами, с глубины от 19,6 до 28,8 м, на абсолютной отметке минус 47,02 – минус 

38,18 м. Воды не напорные. Водовмещающие грунты – пески мелкие и пылеватые. 

Водоупор не вскрыт.  

Отсутствие в районе строительства открытых поверхностных водоемов 

исключает непосредственное воздействие на них объектов строительства.  

 

2.3 Климат  
Рассматриваемый район расположен северо-восточнее г. Астрахани, на 

границе с республикой Казахстан, в пределах песчаной пустыни, в климатическом 

поясе умеренных широт. По климатическому районированию территория 

относится к району IIIБ (СП 131.13330.2018).  

Климат района резко континентальный и засушливый с высокими 

температурами летом, низкими – зимой, большими годовыми и летними 

суточными амплитудами температуры воздуха, малым количеством осадков и 

большой испаряемостью.  

В приложении Б приведена справка о фоновых концентрациях, 

предоставленная Астраханским центром по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды –Самый холодный месяц – февраль, средняя температура 

понижается до минус 4,8 °С. Самая высокая средняя температура 29,5 °С 

отмечается в июле. Продолжительность периода с положительными 

температурами воздуха (выше нуля) от 236 до 242 дней. Амплитуда самого 

холодного и самого теплого месяцев составляет от 29 до 34 °С, что говорит о 

высокой континентальности климата.  

Средняя месячная и среднегодовая температура воздуха представлена в 

таблице 2.1.  

Таблица 2.1 - Средняя месячная и среднегодовая температура воздуха 
Месяц  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Год 

Температура 

воздуха, ºС 

-6,1 -6,0 0,9 11,2 17,9 23,2 25,4 23,5 17,1 8,8 1,8 -2,9 9,6 

 

Средняя месячная и средняя годовая относительная влажность воздуха, в 

процентах, представлена в таблице 2.2.  

Таблица 2.2 - Средняя месячная и средняя годовая относительная влажность 

воздуха 
Месяц  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Год 

Относит.  

влажность  

воздуха 

84 81 73 60 54 53 53 54 62 73 84 85 68 

Максимальное число дней с относительной влажностью воздуха 30 % и 

менее, составило в 1986 году - 116 дней, в 1993 году - 28 дней, при норме 68 дней.  

Согласно данным метеорологических наблюдений за последний, более чем 

полувековой период, характерной особенностью зимнего сезона является 

неустойчивость залегания снежного покрова, 63 % от общего числа зим имеют 

неустойчивое снегозалегание. Максимальное число снежных дней зимой в период 
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с 1978 по 2009 гг. уменьшилось от 8 до 10 дней по сравнению с периодом с 1948 по 

1978 гг., и составляет в среднем 50 дней. В зимы 1997-1998 гг., 1998-1999 гг. 

наблюдались интенсивные снегопады в октябре-ноябре, но снег через два-три дня 

полностью таял, и в течение зимы его не было. В последние 20 лет установление 

устойчивого снежного покрова не фиксировалось. Так, в зимы 1942-1943 гг., 1964-

1965 гг., снежный покров появился лишь 8 января. В зимы 1980-1981 гг., 1985-1986 

гг., 1994-1995 гг., 1998-2000 гг., и в зимы последних лет, устойчивый снежный 

покров полностью отсутствовал, за исключением зимы 2003-2004 гг. 

Первый снежный покров появляется обычно в начале декабря, устойчивый – 

в конце декабря. В теплые зимы снежный покров появляется в январе. При общей 

неустойчивости снежного покрова за зиму в среднем наблюдается один-два 

снегопада, когда за сутки устанавливается снежный покров от 6 до 10 см и 

удерживается до начала марта, но высота снежного покрова в целом 

незначительная.  

С конца февраля начинается разрушение снежного покрова и в марте снег 

сходит совсем. Лишь в отдельные годы снежный покров разрушался в апреле (зима 

1964-1965 гг.). Средняя высота снежного покрова – 3 см.  

Ветровой режим. Климат района формируется под воздействием 

циркуляционных процессов южной зоны умеренных широт. Погода, в основном, 

формируется за счет трансформации воздушных масс в медленно движущихся 

азорских и арктических антициклонах.  

Для региона характерны восточные, юго-восточные и северо-восточные 

ветры. Летом они определяют высокие температуры, сухость и запыленность 

воздуха, зимой – холодную и ясную погоду. С апреля по август с этими ветрами 

связаны суховеи. Ветры других направлений приносят облачность, осадки.  

В течение года преобладают ветра со скоростью от 2 до 5 м/с. Повторяемость 

ветра 12 м/с и более составляет от 3 до 7 %, в отдельные месяцы может 

увеличиваться до 12 %. Наибольшая повторяемость сильных ветров (15 м/с и 

более) приходится на апрель, а наименьшая - на летний период и раннюю осень.  

Роза ветров по направлениям, в процентах, представлена на рисунке 2.1 по 

данным метеорологической станции Досанг. 

 
Рисунок 2.1 – Роза ветров по направлениям (в процентах) 
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Повторяемость направления ветра по 8 румбам по данным метеостанции 

Досанг представлена в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 - Повторяемость направления ветра по 8 румбам 
месяц Повторяемость направления ветра по румбам, процент 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

01 8 8 30 16 10 7 12 9 

02 9 16 36 10 8 3 10 8 

03 12 15 36 9 2 2 15 9 

04 6 14 34 8 6 4 10 18 

05 10 14 30 10 12 5 13 6 

06 9 9 18 13 12 8 19 12 

07 7 8 13 5 9 10 26 22 

08 8 10 16 9 9 7 23 18 

09 8 7 15 14 12 11 19 14 

10 17 24 15 6 5 6 17 10 

11 11 16 25 13 7 9 9 10 

12 7 12 26 12 9 10 13 11 

Год 9 13 25 10 8 7 16 12 

 

Средняя месячная и средняя годовая скорости ветра, а также максимальная 

скорость ветра, в м/с, представлены в таблицах 2.4, 2.5.  

Таблица 2.4 - Средняя месячная и средняя годовая скорость ветра 
Месяц  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Год 

Скорость 

ветра, м/с 

4,1 3,5 2,8 3,6 3,3 2,9 2,2 2,8 2,0 3,3 3,4 3,3 3,1 

Таблица 2.5 - Максимальная скорость ветра 
Месяц  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Год 

Макс. 

Скорость 

ветра, м/с 

18 29 23 24 20 20 18 20 20 18 20 19 29 

Штили, особенно продолжительные, бывают редко и, в основном, летом, а 

зимой наблюдаются в сильные морозы. По средним многолетним данным штили 

составляют от 2 до 11 % в месяц от общего числа наблюдений. Наибольшее их 

число фиксируется летом и ранней осенью, наименьшее - зимой и ранней весной. 

Чаще штилевая погода встречается ночью, реже днем.  

Летом, при низкой влажности в условиях штиля, наблюдается явление 

«сухой зной», особенно трудно физически переносимый людьми. Повторяемость 

штилей приведена в таблице 2.6.  

Таблица 2.6 - Повторяемость штилей 
Месяц  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Год 

Повтор 

штилей 

3 2 2 2 5 9 11 9 9 6 4 6 6 

Туманы. Являются одним из наиболее неблагоприятных атмосферных 

явлений. Он затрудняет работу всех видов транспорта, нередко вызывая аварии на 

дорогах.  

Туманы наблюдаются в течение всего года с наибольшей повторяемостью в 

холодный период, особенно в январе и феврале – 37 дней. В тёплый период 

наблюдается 4 дня с туманом. Наиболее продолжительные туманы бывают в 

декабре (120-148 ч). В 50 % случаев продолжительность туманов один-три часа. 
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Чаще туманы начинаются с 21 до 02 часов ночи. Летом туманы практически не 

наблюдаются, осенью и весной обычно рассеиваются с восходом солнца. 

Отличительной особенностью туманов Астраханской области от других регионов 

является то, что наибольшее количество дней с туманом встречается не только в 

весенние и осенние месяцы, но еще и в зимние (часто в наибольшей степени).  

Повторяемость туманов по сезонам приведена в таблице 2.7.  

Таблица 2.7 - Повторяемость туманов по сезонам 
Сезон зима весна лето осень 

Число дней с 

туманами 

7 1 - 5 

В последние годы прослеживается тенденция к уменьшению их годовой 

продолжительности. Среднее число дней с туманом по месяцам и за год 

представлено в таблице 2.8.  

Таблица 2.8 - Среднее число дней с туманом по месяцам и за год 
Месяц  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Год 

Число 

дней с 

туманами 

6 7 1 - - - - - 3 4 9 8 38 

Атмосферные осадки. Осадки являются важным фактором, влияющим на 

содержание в воздухе взвешенных и газообразных веществ. Выпадение осадков 

приводит к ускорению процесса перемещения загрязнителей из транзитной среды – 

воздуха, в депонирующую – почву или снежный покров.  

Годовая сумма осадков колеблется от 180-200 мм на юге и до 280-290 мм на 

севере. Основное количество осадков (от 70 до 75 %) выпадает в теплое время года. 

Зимой осадки выпадают в виде снега, мокрого снега, дождя. Часто они носят 

обложной характер. Летом ливневые дожди сопровождаются грозами, иногда с 

градом. Нормальное среднегодовое давление воздуха в Астраханской области при 

0 °С составляет 765 мм. рт. ст., в холодный период увеличивается до 770, в теплый 

– уменьшается до 760 мм. рт. ст.  

Среднее месячное и среднее годовое количество осадков, в мм, показано в 

таблице 2.9.  

Таблица 2.9 - Среднее месячное и среднее годовое количество осадков 
Месяц  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Год 

Количество 

осадков 

15 11 13 17 20 24 14 20 18 17 18 15 202 

Количество дождливых дней в году, согласно предоставленной 

климатической справке, колеблется в пределах от 44 дней в 1994 году, до 82 дней в 

2004 году, в 2006 году число таких дней достигло 115. Среднее месячное и среднее 

годовое число дождливых дней показано в таблице 2.10.  

Таблица 2.10 - Среднее месячное и среднее годовое число дождливых дней 
Месяц  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Год 

1994-

2009гг. 

7,6 7,8 6,2 5,8 6,1 7,4 4,8 4,2 3,9 5,3 7,9 9,7 7,8 

Ливневые дожди наблюдаются преимущественно летом, когда количество 

осадков за сутки может составить месячную норму. 
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Абсолютный суточный максимум выпадения осадков по метеостанции 

Досанг наблюдался 27 апреля 2005 г. и составил 35,9 мм, второй результат за 

наблюдательный период составил 30,0 мм 7 июня 1996 г.  

Наиболее продолжительные осадки (сутки и более) с интенсивностью от 0,10 

до 0,25 мм/мин наблюдаются весной (апрель - май) и осенью (сентябрь - октябрь). 

Средняя интенсивность осадков в холодный период незначительная: от 0,2 до 0,4 

мм/ч. Летом интенсивность ливневых дождей увеличивается, и в июле - августе 

может достигать от 0,9 до 1,5 мм/мин.  

Инверсии. Температурные инверсии над Астраханью и областью 

наблюдаются почти ежедневно. Большая повторяемость ночных инверсий 

отмечается с марта по октябрь. Абсолютный максимум приходится на август (78 

%). Весной, осенью и летом ночные инверсии обычно разрушаются к девяти часам 

утра. В зимние месяцы и поздней осенью приземные термические инверсии, 

появившиеся ночью, сохраняются в течение дня.  

Наибольшая вероятность приподнятых инверсий приходится на осенне-

зимний период, а наименьшая - на летние месяцы.  

Причиной их возникновения является значительное выхолаживание 

деятельной поверхности и приземного слоя в теплое время года, при небольшой 

облачности и сухости воздуха. Наиболее часто приземные инверсии захватывают 

нижний 100 м слой земли: при скорости ветра от 3 до 8 м/с, а с марта по август при 

скорости ветра от 1 до 2 м/с.  

При скорости ветра более 8 м/с приземные инверсии образуются очень редко 

(от 4 до 9 %).  

Наибольшая средняя мощность приземных инверсий отмечается в декабре, 

январе, феврале (552 м), а минимальная в октябре (171 м).  

Средняя мощность приподнятых инверсий больше средней мощности 

приземных инверсий, а максимальная наблюдается в декабре и в январе (540 м и 

480 м соответственно).  

Максимальная интенсивность приземных инверсий отмечается зимой 

(январь-февраль) и составляет 15,0 и 16,3 °С.  

Радиационные инверсии чаще всего наблюдаются с апреля по октябрь, но 

они обычно рассеиваются с восходом солнца. 

В осенне-зимний период возрастает повторяемость антициклональных 

инверсий или инверсий сжатия.  

Повторяемость приземных инверсий за последние годы увеличилась, 

особенно в летние и осенние месяцы.  

Зима в области начинается с 15 по 20 ноября. Астраханская зима 

характеризуется неустойчивостью погоды: ясные, холодные дни сменяются 

пасмурными, оттепелями. Самый холодный месяц – январь со среднемесячной 

температурой до минус 10 °С. Самая низкая температура за все годы 

метеорологических наблюдений зафиксирована в 1954 году в Баскунчаке – минус 

36 °С. Первый снег появляется в конце ноября – начале декабря. Мощность его 

небольшая – от 5 до 12 см. Для зимы также характерно большое число пасмурных 

дней. В январе – феврале сильные ветры могут сопровождаться метелями. Средняя 

продолжительность метелей от 5 до 10 часов. При метелях происходит перенос 
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снежного покрова, происходит оголение возвышенных участков. На реках, озерах 

устойчивый ледяной покров образуется в декабре.  

Весна – самый короткий период года, всего лишь полтора месяца, с середины 

марта до первых чисел мая. Температура воздуха составляет от 0 до 15 °С, и 

нарастание тепла идет очень быстро. Для астраханской весны характерно наличие 

засушливых периодов, когда верхние слои почвы быстро подсыхают и проносятся 

пыльные бури.  

Лето – самый продолжительный сезон в году – 4,5 месяца. Начинается оно в 

первых числах мая с устойчивого перехода температуры воздуха через 15 °С в 

сторону повышения и заканчивается впервой половине сентября, когда 

температура снижается до плюс 15°С. Устанавливается ясная погода с высокими 

температурами, редкими облаками и ливневыми осадками. Самый жаркий месяц - 

июль со средней месячной температурой воздуха от 24 до 25°С. В Астрахани самая 

высокая температура составила плюс 41°С.  

Начало осени в Астраханской области приходится на середину сентября, 

когда температура переходит через отметку в 5°С в сторону понижения. 

Устанавливается теплая сухая солнечная погода с умеренно высокими 

температурами днем и сравнительно низкими ночью. Во второй половине октября 

начинаются заморозки.  

 

2.4 Растительный и животный мир, а также редкие и охраняемые виды 
Характеристика растительного мира  

Красноярский район Астраханской области большей частью находится в 

ландшафтной зоне пустынь и полупустынь. Растительный покров Красноярского 

района очень неоднороден, что определяется рядом факторов, прежде всего, 

разнообразием форм мезо- и микрорельефа.  

В северной части района простилается пырейно-кустарниковая пустыня, где 

из растительности преобладают кустарники джузгуна, полынь песчаная, кумарчик 

оттопыренный, верблюжья колючка и др. Южная часть района расположена в 

дельте реки Волги. На этой территории преобладает луговая растительность, 

значительные пространства занимают пойменные леса и заросли тростника (по 

берегам проток и ильменей).  

Согласно инженерно-экологическим изысканиям, растительный покров 

представлен эфемероидно-песчано-полынным сообществом. Самыми 

распространенными растительными формациями являются: Artemisieta arenariae, 

Artemisieta lerchianae, Artemisieta arenariaeA.scopariae, Artemisieta lerchiana-

A.pauciflorae, Anabasieta aphylli, Calligoneta aphylliи другие. Ведущие семейства 

флоры (в порядке убывания количества видов): Астровые (Asteraceae), 

Мятликовые (Poaceae), Маревые (Chenopodiaceae), Капустные (Brassicaceae), 

Бобовые (Fabaceae).  

Виды растений: Аrtemisia arenaria, A.lerhiana, Collygonum aphyllum также 

принадлежат к группе эдификаторов-видов, преобладающих по обилию и 

встречаемости в сообществах. Важную роль в сложении растительного покрова 

играет также гемипсаммофильное и псаммофильное разнотравье (качим 

метельчатый, хондрилла сомнительная, молочай Сегье, цмин песчаный, кумарчик 
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песчаный, рогач песчаный, солянка южная, бурачек туркестанский, крестовник 

Ноя, анабазис безлистный).  

На территории УППГ- 2, 4, 6, 9, проводились многолетние (с 1993 г.) 

мониторинговые исследования растительности методом пробных площадей весной 

и осенью (весенний и осенний аспекты растительности). Применялись 

ботанические, геоботанические, экологические, физиолого-биохимические методы 

анализа. Латинские названия растений выверялись по сводке «Сосудистые 

растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР)» по 

Черепанову, 1995. Геоботанические исследования включали описание 

растительных сообществ на стационарных площадках размером 100 м
2
, 

заложенных по три площадки в каждом районе. Результаты были обобщены для 

каждого условного района промысла.  

По результатам мониторинга геоботанических условий, проведенного 

эксплуатирующей организацией ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2009 году, 

представлены следующие данные.  

Для оценки состояния фитоценозов эксплуатирующей организацией 

использованы геоботанические и физиологические показатели: флористическая 

насыщенность сообществ, качество семян эфемеров, обилие и встречаемость 

видов, урожай сырой массы, надземная биомасса и опад, плотность популяций, 

концентрация хлорофилла а и b, содержание микроэлементов в тканях листьев. 

Комплекс геоботанических и физиологических параметров оценки позволяет с 

большей точностью определить состояние растительных сообществ и отдельных 

видов-индикаторов на настоящий момент.  

В мае-июне и в сентябре-октябре 2009 года проведено комплексное 

геоботаническое обследование изучаемой территории, отобраны образцы почв и 

растительности.  

Флористическое разнообразие весенних сообществ на территории скважин 

представлено 27 видами высших сосудистых растений (в 2008 году – 26 видов), что 

соответствует уровню предыдущих лет. Флористическая насыщенность сообществ 

изменялась от 9 до 15 видов (в 2008 году – от 10 до 14 видов). Из представленных 

семейств весной по числу видов лидирует семейство сложноцветных – 10 видов, 

злаковых – 4 вида, затем крестоцветных – 3 вида, на последнем месте семейство 

бобовых – 2 вида.  

Осенью лидирует семейство сложноцветных – 12 видов, на втором месте – 

семейство маревых – 4 вида, на третьем – крестоцветных – 3 вида, злаковых – 3 

вида. По преимущественному положению этих семейств во флористическом 

спектре можно судить о принадлежности растительного покрова этой территории к 

полупустынному типу растительности и сохранению коренных ассоциаций, не 

подверженных техногенному влиянию. Обилие видов весной (процент покрытия 

растительностью территории 100 м
2
) изменяется от 5,5 до 68,8 %. Обилие видов 

соответствует весеннему обилию зональной растительности аридных территорий. 

Плотность популяций весной 2009 года изменялась от 0,5 до 42,7 особей/м
2
. Среди 

встреченных растений лекарственных – 5 видов, медоносных – 6 видов, кормовых 

– 4 вида, большинство из которых – декоративные. Среди осеннего аспекта 

растительности промысла ГПУ встречено три сорных вида: гармала обыкновенная, 
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дескурайния Софии и бодяк полевой. Обилие и встречаемость сорных видов 

крайне низка.  

Осенние сообщества представляют 28 видов растений. Обилие видов 

изменялось от 5,5 до 68,80 %, плотность популяций – от 0,5 до 48,0 шт./м
2
. 

Доминирующие виды растительных сообществ: полынь песчаная, джузгун 

безлистный, хонрилла сомнительная, тмин песчаный, колосняк гигантский, 

бурачок туркестанский – встречены во всех описаниях (встречаемость от 80 до 100 

%). Проективное покрытие растительности на почву в естественных условиях 

достигает от 75 до 80 %, поэтому на территории промысла ГПУ обилие 

соответствует естественному фону. Плотность популяций изменяется в 

зависимости от условий вегетационного периода и отдельных морфологических 

характеристик каждого вида. Осенью 2008 года самым большим числом видов на 1 

м
2
 характеризуется анисанта кровельная (48 особей).  

Результаты определения продуктивности растительных сообществ в районе 

эксплуатационных скважин и УППГ и результаты определения концентрации 

хлорофилла в листьях полыни песчаной, как основного критерия физиолого-

биохимического благополучия растительных организмов, получены после 

весенних и осенних геоботанических наблюдений. Средние значения урожая сырой 

надземной массы растений весной на площадках промысла ГПУ составляют 245,5 

г/м
2
 (в 2008 г. – 291,8 г/м

2
).  

Весенний урожай сырой подземной массы составил 124,5 г/м
2
 (в 2008 г. – 

156,8 г/м
2
). Вес воздушно-сухой надземной биомассы весной изменялся от 45 до 

230 г/м
2
 (в 2008 г. – от 85 до 290 г/м

2
). Опад растительной массы в весенних 

сообществах составил в среднем 197,0 г/м
2
 (в 2008 г. – 147,3 г/м

2
). Значения урожая 

на корню, биомассы и опада в сообществах на площадках эксплуатационных 

скважин и УППГ характеризуются показателями, сравнимыми с показателями 2008 

г. На фоновой площадке (Досанг) весенний надземный урожай сырой массы 

составляет 115,0 г/м
2
, значение воздушно-сухой надземной биомассы весной 

составило 60 г/м
2
.  

Таким образом, флористический спектр весеннего и осеннего аспектов 

растительности представлен, в основном, семействами сложноцветных, злаковых, 

маревых, крестоцветных. Обилие каждого из 27 видов весной и 28 видов осенью 

достигало 68,8 %. Доминирующие виды растительных сообществ: полынь 

песчаная, джузгун безлистный, хондрилла сомнительная, цмин песчаный, колосняк 

гигантский, бурачок туркестанский – встречены во всех описаниях (встречаемость 

от 80 до 100 %). Плотность популяций весной 2009 года изменялась от 0,5 до 42,7 

особей/м
2
. Осенью 2008 года самым большим числом видов на 1 м

2
 

характеризуется анисанта кровельная (48 особей). Среди встреченных растений 

лекарственных – 5 видов, медоносных – 6 видов, кормовых – 4 вида, большинство 

из которых – декоративные. Среди осеннего аспекта растительности промысла 

ГПУ встречено 3 сорных вида: гармала обыкновенная, дескурайния Софии и бодяк 

полевой. Обилие и встречаемость сорных видов крайне низка. Проективное 

покрытие растительности на почву в естественных условиях достигает до 80 %, 

поэтому на территории промысла ГПУ обилие соответствует естественному фону.  

Показатели продуктивности растительных сообществ сравнимы с фоновыми 

значениями (ст. Досанг). Количество биомассы территории промысла ГПУ 
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(весенние средние значения надземного урожая – 245,5 г/м
2
; подземного г/м

2
; опада 

– 197,30 г/м
2
; воздушно-сухой надземной биомассы – 98,6 г/м

2
) укладывается в 

нормы ненарушенных территорий Волго-Уральских песков.  

Весенние значения содержания хлорофилла в листьях растений, 

произрастающих на территории промысла ГПУ, сравнимы с фоновыми значениями 

концентраций хлорофилла в листьях растений, произрастающих на фоновых 

территориях (в Досанге). Средние показатели количества пигментов хлорофилла 

весной 2009 года соответствуют показателям 2008 года. Количество пигментов 

хлорофилла увеличивается осенью по сравнению с весной, что отвечает 

физиологическим циклам высших сосудистых растений. 

Среднее значение всхожести семян анисанты кровельной составило (в 2008 

году – 93,6 %). Всхожесть семян, достигающая от 80 до 100 %, говорит о 

благополучии наземных экосистем. Показатели качества семян достаточно высоки 

и не отличаются от фоновых значений.  

Среднее значение содержания кадмия в листьях полыни песчаной, собранной 

на станциях в районе промысла ГПУ составляет 1,45 доли ПДК. По сравнению с 

2008 годом концентрации снизились. Концентрации ртути минимальны и не 

превышают ПДК для кормов. Концентрации свинца, цинка и меди в листьях 

растений не превышают ПДК для кормов. В листьях растений произошло 

накопление содержания железа, никеля, марганца по сравнению с 2008 годом.  

При сравнении результатов геоботанического мониторинга, проводимого 

эксплуатирующей организацией ООО «Газпром добыча Астрахань», с полевыми 

экологическими изысканиями, проводимыми в 2018 г., подтверждается 

неизменность и устойчивость растительного покрова, зависящего, в основном, от 

почвенных и климатических факторов окружающей среды.  

Территория предполагаемых работ проектирования объекта характеризуется 

полным отсутствием растительности верхнего яруса (деревья). При реализации 

намечаемой деятельности антропогенному воздействию будут подвергаться 

сформировавшиеся в данных условиях фитоценозы, состоящие из кустарников, 

полукустарников и травянистой растительности.  

Кормовых угодий, являющихся уникальными ландшафтами и памятниками 

природы, территории нет.  

Согласно письму Службы природопользования и охраны окружающей среды 

Астраханской области от 10.02.2023 № 06/1961 (приложение В.) в районе 

проектируемых сооружений отсутствуют земли лесного фонда и особо охраняемые 

природные территории регионального значения. Объект находится вне границ 

водно-болотного угодья «Дельта реки Волга». 

Растений, занесенных в Красную Книгу РФ или Красную Книгу 

Астраханской области, по результатам инженерно-экологических изысканий, не 

встречено.  

Характеристика животного мира  

Рассматриваемая территория Волго-Уральских песков представлена в 

основном типичными обитателями аридных ландшафтов. Разнообразие животного 

мира не имеет существенных отличий от такового пустынного ландшафта 

левобережья р. Волги в целом и характеризуется относительно небогатым видовым 
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составом и невысокими показателями плотности населения большинства видов 

позвоночных животных.  

Энтомофауна  

Насекомые представляют одну из самых многочисленных групп животных 

этого района. Самыми представительными отрядами являются: Сетчатокрылые, 

Бабочки, Жесткокрылые. Физико-географическое расположение района 

исследований определяет не только разнообразие господствующих групп 

растительности, но и отображается на специфичности состава энтомофауны. При 

продвижении от одного типа биотопа к другому происходит смена доминирующих 

видов в результате пищевой специализации внутри семейств.  

Рептилии 

Фауна пресмыкающихся представлена несколькими видами отряда 

Чешуйчатых (Squamata). Наиболее многочисленны здесь представители семейства 

Ящериц (Lacertidae) и Агамовых (Agamidae). По показателям плотности населения 

доминирует разноцветная ящурка (Eremias arguta Pall.). Значительно реже 

встречается быстрая ящурка (Eremias velox Pall.). Семейство Агамовых 

представлено круглоголовкой-вертихвосткой (Phrynocephalus mystaceus Pall.) - 

типичным обитателем песчаных пустынь.  

Из представителей подотряда Змей (Serpentes) могут встречаться узорчатый 

полоз (Elaphe dione Pall.) и степная гадюка (Vipera ursini Bonap).  

Птицы  

Орнитонаселение изученных степных и полупустынных биотопов имеет ярко 

выраженный зональный характер, специфичными атрибутами которых являются 

серый и степной жаворонки, розовый скворец, пустынная и белоусая славки, 

желчная овсянка, золотистая щурка, чернобрюхий рябок и другие виды азиатского 

происхождения. 

В зональные местообитания проникают птицы антропогенных ландшафтов. 

Среди этих видов наиболее обычны полевой и домовой воробьи, сизый голубь, 

скворец, каменка, сизоворонка, удод, деревенская ласточка, галка, белая трясогузка 

и др. Суммарная численность этих птиц на локальных участках может достигать 

значительных показателей (до 100 особей на га), однако из-за мозаичности и малой 

площади подобных стаций нет.  

Млекопитающие  

В рассматриваемом районе и на прилегающих территориях встречаются 

представители всех шести отрядов млекопитающих, отмеченных для Астраханской 

области: Насекомоядные (Insectivora), Рукокрылые (Chiroptera), Зайцеобразные 

(Laqomorpha), Грызуны (Rodentia), Хищные (Carnivora) и Парнокопытные 

(Artiodactyla).  

Здесь встречаются обычные для пустынных и полупустынных ландшафтов 

области: ушастый еж (Fruinaceus auritus), несколько видов летучих мышей 

(среднеземноморский нетопырь (Vespertilio kuhli), усатая ночница (Myotis 

mystacinus), ночница Наттерера (Myolis nattereri), малая (Nyctalus leisleri) и рыжая 

(Nystalus noctula) вечерницы, большой (Allactaga major), малый (Allactaga elater) и 

мохноногий (Pipus saqitta) тушканчики, полуденная (Meriones meridianus) и 

гребенчуковая (Meriones tamariscinus) песчанки, обыкновенная слепушонка 
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(Ellobius talpinus), домовая мышь (Mus musculus) и некоторые другие 

представители отряда грызунов.  

Из животных, отнесенных приказом Минприроды РФ от 30.06.2011 N 568 

«Об утверждении Требований охотничьего минимума» к объектам охоты, 

встречаются такие обитатели открытых биотопов области как заяц-русак (Lepus 

europaeus), лисица (Vulpes vulpes), корсак (Vulpes corsac), волк (Canis lupus), 

светлый хорь (Mustela evermanni), горностай (Mustela erminea), малый (Citellus 

pigmaeus) и желтый (Citellus maximus) суслики.  

В целом фауна пресмыкающихся исследуемого района представлена широко 

распространенными и обычными для песчаной пустыни казахстанского типа на 

территории Астраханской обл. видами, среди которых отсутствуют редкие и 

находящиеся под угрозой исчезновения, занесенные в Красные книги Российской 

Федерации и Астраханской области, и характеризуется сравнительно невысокими 

показателями плотности их населения.  

Ихтиофауна  

Территория проведения работ расположена в пределах песчаной пустыни. В 

районе намечаемых работ по подключению скважин поверхностные водотоки 

отсутствуют. Расстояние от площадок работ до ближайшего водного объекта 

составляет примерно от 6 до 9 км.  

Ихтиофауна в районе работ не представлена ввиду отсутствия водных 

объектов вблизи производства работ.  

 

2.5 Топографические условия  
Астраханское газоконденсатное месторождение расположено в 50-70 км к 

северу от г. Астрахань. 

Основным типом рельефа в Прикаспийской низменности служит морская 

аккумулятивная равнина. Она составляет тот фон, на котором создались после 

отступания моря эрозионные, эоловые, суффозионные и другие типы и формы 

рельефа. Геоморфология местности – это распространение зоны аридной 

морфоскульптуры, с развитием форм аридной аккумуляции (эоловые массивы Рын-

песков и др.).  

В пределах района работ морская аккумулятивная равнина сложена 

песчаным или супесчаным материалом, она подвержена воздействию эоловых 

процессов, а потому поверхность ее слабо волниста, высоты колеблются от 2 до 3 

м. Геоморфологически определяется как эоловая равнина голоценового возраста с 

мелкобугристой поверхностью, имеет абсолютные отметки высоты в пределах от 

минус 14,78 до минус 21,84 м. Характерно распространение эоловых бугров 

удлиненной или сложной конфигурации, сглаженных и ориентированных без 

заметных закономерностей (гряды). Высота бугров составляет от 2 до 4 м, 

протяженность – от первых метров до 150 м.  

Абсолютные отметки вершин бугров составляют от минус 10,6 до минус 13 

м. Бугры и межбугровые понижения сформированы эоловыми песками, 

полузакрепленными и закрепленными. Форма бугров разнообразна от 

изометрической до овальной. Среди бугров развиты дефляционные котловины, в 

основном, овальной формы с абсолютными отметками днищ до минус 18,60 м. На 

дне котловин выдувания горизонт грунтовых вод находится близко к поверхности, 
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в результате чего в котловинах возникают своего рода оазисы, в них роют колодцы 

и к ним приурочивают населенные пункты.  

Процессы, формировавшие мезо- и микрорельеф Прикаспия, диктовались, в 

первую очередь, определенными климатическими условиями. В нашем случае 

преобладают черты рельефа, отражающие длительное его развитие в условиях 

аридного (пустынного, степного) климата, когда ведущая роль в формировании 

земной поверхности принадлежала эоловым процессам (деятельности ветра) и 

физическому выветриванию (растрескиванию пород и накоплению щебнистых 

обломков). В расположении песчаных форм рельефа в пустыне запечатлены 

атмосферные процессы – общее направление господствующих ветров, местные 

отклонения воздушных потоков, обусловленные орографическими и иными 

преградами. Основными формами песчаного рельефа являются продольные ветру 

гряды. В условиях устойчивого поступательного режима ветров формируются 

обширные массивы грядовых песков. В районах, где преобладает циклонический 

режим воздушных течений, возникают ячеисто-грядовые, бугристые пески. Не 

закрепленные растительностью барханы, как и другие формы эолового рельефа, 

могут перемещаться, подчас с большой скоростью. 

Характерной особенностью эолового рельефа на участках работ является 

значительная его нивелировка в связи с промышленным освоением. Это так 

называемый антропогенный рельеф, который выделяется в качестве особого 

генетического типа. В современных условиях деятельность человека становится 

вполне соизмеримой с работой природных агентов денудации и аккумуляции. На 

значительных территориях природный рельеф существенно изменен 

деятельностью человеческого общества.  

Рельеф окружающей местности холмистый. В районе расположения 

существующих сооружений (скважин, факелов и коммуникаций) рельеф нарушен 

при проведении строительных работ по обустройству месторождения в прошлые 

годы. Поверхность застроенных участков спланирована. Все производственные 

объекты, находящиеся на площадках газовых скважин, соединены между собой 

проездами с твердым покрытием.  

В целом, рельеф равнины района имеет бугристо-грядовую поверхность 

заросших и полузаросших песков с очагами развеивания и дефляционными 

котловинами.  

В геологическом строении территории с поверхности принимают участие 

современные, морские хвалынские и морские хазарские отложения. 

По совокупности факторов территория характеризуется как средней 

сложности по инженерно-геологическим условиям. Сейсмичность участков в 

баллах шкалы MSK-64 составляет шесть баллов с вероятностью в 1 % превышения 

расчетной сейсмической интенсивности в течение 50 лет и периодом 

повторяемости в 500 лет согласно СП 14.13330.2018.  

Работы по строительству объекта не приведут к ухудшению инженерно-

геологических условий, сложившихся к настоящему времени. Негативных 

проявлений геологических и инженерно-геологических процессов на изучаемой 

территории не прогнозируется.  

Разработка месторождений полезных ископаемых запускает комплекс 

антропогенных геолого-геоморфологических процессов, вызывая преобразование 
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мезорельефа и геологического строения геосистем на уровне местности и урочищ, 

изменяя гидрогеологические условия геологической среды. Из современных 

геолого- геоморфологических процессов на данной территории наиболее развиты 

эоловые. На рисунке 2.2 показана градация территории Астраханской области с 

оценкой степени опасности встречаемых геоморфологических процессов из списка 

приоритетных. 

 
Рисунок 2.2 – Карта геоморфологических опасных явлений Астраханской 

области с оценкой степени опасности. 

 

Как следует из карты, в данном районе приоритетным выступает процесс 

дефляции развеваемых песков с оценкой весьма опасной степени встречаемости и 

повторяемости, пораженность территории более 50 %.  

Такие опасные геолого-геоморфологические процессы, как подтопление, 

затопление, эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков, 

просадочные явления, карстовые воронки, провалы и т.д., в результате инженерно-

геологических изысканий на территории проектируемых дополнительных 

изоляционных мероприятий на проектируемом объекте не отмечены.  
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2.6 Почвенный покров  
Согласно инженерно-экологическим изысканиям, производственные объекты 

АГКМ расположены в пределах распространения обширного Астраханского 

песчаного массива, простирающегося к востоку от Волго-Ахтубинской поймы до 

границы с Казахстаном.  

Песчаные полупустыни имеют определенные положительные моменты для 

произрастания на них растительной массы. Во-первых, на песках атмосферные 

осадки проникают глубоко в почву и труднее испаряются. Во-вторых, в толще 

песков дополнительное увлажнение создается за счет конденсации влаги и паров 

воздуха. Однако эти положительные моменты долго не удерживаются в песчаных 

почвах из-за наличия жестких суховеев с высокими температурами воздуха, низкой 

относительной влажностью воздуха и сильными ветрами в летний период.  

Почвообразование в условиях аридных песчаных массивов протекает на фоне 

низкой общей продуктивности биомассы (около 4,5 т/га), аэробных условий и 

высоких температур в поверхностном слое почвы, что не способствует накоплению 

значительного количества гумуса и закреплению его в почве. Песчаные почвы, в 

сильной степени подвержены дефляции, в процессе которой накопившееся 

незначительное количество гумуса в поверхностном слое почвы вместе с песчаной 

массой переносится на другие участки.  

На рассматриваемой территории, в основном, получили распространение два 

типа почв:  

‒ песчаные пустынные почвы (пески слабогумусированные, примитивные 

песчаные почвы) распространены на большей части песчаного массива;  

‒ бурые полупустынные песчаные почвы в комплексе с примитивными 

песчаными почвами (до 30 %).  

Песчаные полупустынные почвы формируются на участках с проективным 

покрытием поверхности растительностью от 20 до 40 %. В примитивном 

почвенном профиле можно выделить почвенно-растительный слой мощностью от 

0,03 до 0,06 м, который представляет собой серовато-желто-бурую опесчаненную 

массу очень рыхлую с элементами комковатой структуры, легко разрушающейся 

при надавливании, с обилием корешков растений.  

Далее до глубины 0,2 м нечетко выделяется горизонт буроватого оттенка, 

практически бесструктурный песчанистый с присутствием корней растений.  

Ниже этой глубины до 0,7 м залегает однородная по цвету и сложению 

песчанистая масса, слабо затронутая процессами почвообразования желтовато-

палевого оттенка.  

Песчаные полупустынные почвы карбонатны, вскипание от 10 % HCl 

проявляется с поверхности или с глубины от 0,3 до 0,4 м.  

Бурые полупустынные песчаные почвы. Типичный профиль бурых (бурых 

аридных) почв более тяжелого механического состава, чем пески и супеси, 

включает ксерогумусовый горизонт, состоящий из поверхностной пористой 

корочки от 0,02 до 0,04 м и подкоркового горизонта мощностью от 0,12 до 0,15 м 

светло-серого или светло-бурого цвета, рыхлой, слоевато-чешуйчатой структуры. 

Ниже залегает ксерометаморфический горизонт, бурый или темно-бурый, 

уплотненный, комковатый, который переходит в горизонт с более светлой 
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окраской, глыбисто-ореховатой структуры, аккумулятивный горизонт с наличием 

карбонатов в виде белоглазки.  

Бурые полупустынные песчаные почвы на участке выполнения работ имеют 

слабо дифференцированный профиль. Корочка на поверхности не выражена, а 

выделяется также, как и на примитивных песчаных почвах, почвенно-

растительный слой мощностью от 0,05 до 0,08 м. Ниже, до глубины 0,3 м 

визуально обнаруживается бурый песчанистый горизонт. Карбонатные 

новообразования в профиле выделяются нечетко. По существу, наличие 

выраженного бурого горизонта является основным признаком, отличающим их от 

песчаных пустынных почв.  

Что касается определения типа почв «песчаные полупустынные почвы (пески 

слабогумусированные, примитивные песчаные почвы) в современной 

классификации, то по своему облику и строению почвенного профиля они могут 

быть отнесены к отделу «слаборазвитые почвы», которые характеризуются 

слабыми признаками почвообразования, недостаточными для четкого выделения 

генетических горизонтов.  

Причинами, ограничивающими развитие почвенного профиля, являются 

молодость почв и особые климатические условия территории.  

Лучшим вариантом является отнесение данных почв к отделу «литоземы» и 

типу «литоземы грубогумусовые» с наличием грубогумусового серовато-бурого 

или темно-коричневого горизонта (органическая масса в смеси с минеральной 

(песком). 

На уровне подтипов могут быть выделены:  

– литоземы грубогумусовые слабогумусированные карбонатные, 

вскипающие от 10 % HCl с поверхности;  

– литоземы грубогумусовые слабогумусированные высококарбонатные, 

вскипающие от 10 % HCl с глубины от 0,3 до 0,5 м;  

– литоземы грубогумусовые слабогумусированные засоленные, 

содержащие в профиле воднорастворимые соли.  

 

Часть почвенного покрова на территории, лишенного растительности (голые 

пески) ближе по «Классификации и диагностике почв России», 2004 г. к отделу 

абраземы – почвы, лишенные верхних диагностических горизонтов в результате 

естественных дефляционных процессов.  

Вторая группа почв – бурые, относятся к отделу «аккумулятивно- 

карбонатные малогумусированные почвы», и типу почв – бурые (бурые аридные), 

песчаные. Подтиповое название присваивается по фациальному признаку – 

«полупустынные теплые кратковременно промерзающие».  

Роды и виды определяются по наличию особых признаков в почвах:  

– слабодифференцированные, куда относятся песчаные и супесчаные 

разности почв, распространенные на характеризуемой территории АГКМ;  

– засоленные – содержащие водорастворимые соли в почвенном профиле;  

– гипсоносные, содержащие скопления (друз) гипса в нижних частях 

профиля.  

Интразональные типы почв на характеризуемой территории образуются в 

результате преобладающего влияния одного из факторов почвообразования. В 
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замкнутых понижениях при близком к поверхности уровне грунтовых вод 

формируются солончаковые почвы и типичные солончаки. Однако, и те, и другие 

не получили широкого распространения на территории.  

Гранулометрический состав почв  
Гранулометрический состав почв (таблица 2.11) представлен супесями 

пылевато-песчаными, суглинками легкими пылевато-песчаными, песками 

связными. Супеси пылевато-песчаные характеризуются содержанием физической 

глины от 13 до 19 %.  

Преобладающей фракцией является песчанистая, на долю которой 

приходится от 63 до 78 %. На пылеватые фракции приходится от 16 до 24 %. 

Легко-суглинистые разности грунтов характеризуются наличием в своем составе 

частиц физической глины свыше 21 %. Песчанистые фракции, как и в случае 

супесчаных грунтов, являются преобладающими – 64 %, на долю пылеватых 

частиц приходится 23,4 %. Пески связные характеризуются содержанием 

песчанистой фракции до 86 %, доля пылеватых и илистых фракций в них 

невысокая, суммарно не выше 15 %.  

Таблица 2.11 - Гранулометрический состав почв 
Наименование 

почвы 

Глубина 

отбора 

проб, м 

Размер фракций, мм; содержание – в 

процентах 

Название по 

гранулометрическ

ому составу >10 10-1 1-0,1 0,1-

0,002 

<0,02 <0,01 

«физиче

ская 

глина» 

Литозём 

грубогумусовы

й 

слабогумусиро

ванный 

высококарбона

тный 

от 0,0 до 

0,4 

0,00 0,00 63,14 24,27 12,59 19,05 Супесь пылевато-

песчаная 

От 0,4 

до 0,6 

0,00 0,00 72,86 18,97 8,17 13,98 Супесь пылевато-

песчаная 
от 0,6 до 

0,8  

0,00 1,01 64,41 23,44 11,14 21,63 Суглинок легкий 

пылевато-песчаный  

Литозём 

грубогумусовый 

слабогумусирова

нный 

карбонатный  

от 0,0 до 

0,4  

0,00 0,00 77,95 15,92 5,29 12,81 Супесь пылевато-

песчаная 

от 0,4 до 

0,6  

0,00 0,00 84,05 11,38 4,57 7,04 Песок связный  

от 0,6 до 

0,8  

0,00 0,00 86,45 7,52 6,03 8,18 Песок связный  

Согласно приведенным данным, в почво-грунтах не выделяется фракция 

более 10 мм, а фракция от 10 до 1 мм присутствует редко, в незначительных 

количествах.  

Физико-химические показатели почв  
Химические показатели почв приводятся по данным состава водной вытяжки 

из почв (таблица 2.12). рН водной вытяжки имеет значение от 9,2 до 9,4 ед. рН и не 

испытывает колебаний как по отдельным выработкам, так и по глубине.  

Плотный остаток во всех случаях найден равным <0,1 %, что дает основание 

отнести почвы к незасоленным.  

В составе водной вытяжки преобладающими ионами являются HCO3+CO3 (от 

0,48 до 0,85 ммоль/100 г). На долю сульфатов приходится от 0,02 до 0,07 

ммоль/100 г, содержание хлоридов не превышает 0,1 ммоль/100 г.  
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Содержание PO4 и NO2 очень низкое (меньше 3 и меньше 0,037 млн
-1

 

соответственно) и, по существу, находится в пределах возможности метода их 

определения. 

Таблица 2.12 - Состав водной вытяжки почв 
Наименование 

почвы 

Глубина, 

м 

pH вод. 

Вытяжки, 

ед. pH 

Плотный 

остаток, 

% 

Анионы 

HCO3+ 

CO3 

SO4 Cl PO4 NO2 

Литозём 

грубогумусовый 

слабогумусирован-

ный 

высококарбонатный 

от 0,0 до 

0,4 

9,3 <0,1 0,51 0,03 0,05 <3 <0,037 

От 0,4 до 

0,6 

9,3 <0,1 0,60 0,08 0,10 <3 <0,037 

от 0,6 до 

0,8  
9,4 <0,1 0,85 0,07 0,06 <3 <0,037 

Литозём 

грубогумусовый 

слабогумусирован-ный 

карбонатный  

от 0,0 до 

0,4  

9,2 <0,1 0,48 0,02 0,06 <3 <0,037 

от 0,4 до 

0,6  

9,3 <0,1 0,62 0,03 0,06 <3 <0,037 

от 0,6 до 

0,8  

9,3 <0,1 0,68 0,02 0,05 <3 <0,037 

Содержание гумуса, найденное в почвах, значительно ниже существующих 

нормативных требований для почв полупустынной и пустынной зон. Величина рН 

в верхних горизонтах почв также выше норматива.  

На основании результатов анализа почв, можно сделать вывод об отсутствии 

в районе проектируемых работ физической, химической и биологической 

деградации.  

 

2.7 Ландшафтная характеристика района  
В ландшафтной структуре Астраханской области выделяют полупустынную, 

пустынную зоны и внутризональные (интразональные) ландшафтные районы, 

представленные пойменным и дельтовым ландшафтами.  

Природные комплексы территории сильно трансформированы при 

строительстве объектов различного назначения, использовании земель в 

промыслово-добывающем и сельскохозяйственном производстве.  

На территории планируемого строительства, с учётом требований ГОСТ 

17.8.1.02-88, выделены следующие урочища ландшафтов (или, по другой 

терминологии, элементарных ландшафтов):  

- техногенный (промышленный) ландшафт пустынных эоловых равнин, 

слаборасчлененный, неустойчивый, сильноизмененный, с густой сетью 

автомобильных и проселочных дорог стихийного типа, площадок, промышленных 

объектов на насыпных грунтах или экраноземах (запечатанных почвах);  

- природный пустынный равнинный слабонарушенный ландшафт, 

среднеустойчивый, местами расчлененный на бурых полупустынных почвах 

(бугры, гряды, ложбины) с ксерофильными растениями.  

Площадка проведения строительства (по ГОСТ 17.8.1.02-88) представляет 

собой промышленный ландшафт горнорудного (смешанного) типа воздействия, с 

перераспределением и трансформацией вещества в природе, сильной длительной 

степенью интенсивности антропогенного воздействия локального масштаба, 

периодического (постоянного) вида. 
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Результатом промышленной деятельности является нивелировка форм 

рельефа, значительная модификация всех природных компонентов геоэкосистемы, 

деградация растительного покрова, снижение биоразнообразия, и, в целом, смена 

морфологии начального природного ландшафтного основания.  

Современные ландшафты представляют собой природно-антропогенные 

комплексы, в которых природные, антропогенные и экологические факторы 

находятся в тесном взаимодействии, образуя однородную по сочетанию указанных 

факторов и условиям развития территориальную единицу – геоэкосистему. В ходе 

проведения инженерно-экологичеких изысканий была выполнена аналитическая 

работа по оценке состояния экосистем, ресурсов ландшафтов, кормовых угодий в 

районе проведения работ, определялась степень их устойчивости к воздействиям и 

способности к восстановлению ландшафтной среды.  

Хозяйственная освоенность территории предопределила изменение 

ландшафтного рисунка, уничтожение естественных (природных) растительных 

сообществ, активную миграцию представителей животного мира, прежде всего 

крупных видов, глубокие изменения ареалов их распространения. Происходит 

коренная трансформация литогенной основы, изменяется и рельеф, а значит, и 

ландшафт в целом.  

 

2.8 Антропогенные факторы  
Антропогенная (техногенная) нарушенность ландшафтов происходит в 

результате хозяйственного освоения территории и отражается в трансформации 

компонентов ландшафтов. Основными видами общего антропогенного воздействия 

на ландшафты являются:  

- изъятие и нарушение земель и почв;  

- смена растительности, удаление растительного покрова;  

- селитебная и промышленная застройки и их инфраструктуры;  

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;  

- нарушение режима подземных и поверхностных вод.  

Индикатором изменения состояния ландшафтов является современное 

состояние почвенно-растительных ассоциаций: смена растительных сообществ по 

сравнению с исходным природным типом, степень механической нарушенности 

верхнего слоя почвенного покрова. При оценке степени нарушенности ландшафтов 

использовались следующие оценочные критерии:  

- сильная: трансформация почвенно-грунтовых условий, почвенно-

растительного покрова, изменение структуры и рисунка ландшафтов;  

- средняя: изменение характера растительного покрова, наличие линейных 

техногенных объектов;  

- слабая: структура природного ландшафта практически не изменилась.  

На основе данных критериев выполнена ландшафтная дифференциация 

площади планируемых работ по фактору нарушенности.  

Оценка геоэкологического состояния природной среды дана в соответствии с 

СП 47.13330.2016, СТО Газпром 077-2010, СТО Газпром 2-1.19-211-2008, СТО 

Газпром 2-1.19-581-2011.  

По степени нарушенности почвенно-растительного покрова определен 

следующий ряд ландшафтных выделов: 
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- нарушенные (изменение характера растительного покрова) - пашни, 

искусственные лесозащитные полосы;  

- сильно нарушенные (техногенно трансформированные) – площадочная 

застройка.  

Отдельно выделяются линейные техногенные объекты (насыпи автодорог, 

ВЛ), имеющие небольшую ширину землеотвода.  

Нарушенные ландшафтные выделы (пашни). Смена ландшафтов на 

распаханных площадях выражается в изменении естественного природного типа 

растительных сообществ на сельские культуры (агроценозы). Это сопровождается 

механической нарушенностью верхнего слоя почвенного покрова и 

гидрогеохимического режима почвенных и подземных вод. Почвенный покров 

видоизменяется, появляются новые антропогенно-преобразованные почвы. 

Образование грунтовой поверхности, легко поддающейся эрозии, приводит к 

развитию и активизации негативных экзогенных процессов (поверхностный смыв, 

водная и ветровая эрозия).  

Состояние агроценозов поддерживается землепользователями.  

Сильнонарушенные техногенно-трансформированные ландшафтные выделы 

промышленной и селитебной застройки. Трансформация природных 

(ландшафтных) условий связана с формированием фрагментов техногенного 

(промышленного) ландшафта в границах производственной застройки и 

асфальтирования, прокладки сетей подводимых подземных инженерных 

коммуникаций, планировочных земляных работ. Техногенная трансформация 

природных условий обусловлена нарушением почвенного профиля при заложении 

горизонта насыпных грунтов, удалением естественного растительного покрова, 

изменением уровенного и гидрогеохимического режимов грунтовых вод, 

выбросами загрязняющих веществ в атмосферу.  

Основными линейными техногенными элементами ландшафта являются сеть 

подземных и наземных коммуникаций (газопроводы, линии связи, водоводы), 

подъездных и внутрипромысловых дорог, автодорога местного значения. 

По транспортным коридорам автодорог нарушение ландшафтов выражается 

в срезке почвенного слоя в полосе землеотвода, осаждении и депонировании 

придорожными почвами вредных компонентов из выбросов автомашин, нередко в 

локальном засорении бытовым мусором у насыпи, проливами горюче-смазочных 

материалов. Трассы автодорог как локальные (линейные) изменения рельефа 

приводят к нарушению поверхностного стока, уровенного и гидрогеохимического 

режимов грунтовых вод.  

В результате оценки ландшафтных условий по площади работ можно сделать 

вывод, что доминируют урочища средней нарушенности.  

Результатом промышленной деятельности является нивелировка форм 

рельефа, значительная модификация всех природных компонентов геоэкосистемы, 

деградация растительного покрова, снижение биоразнообразия, и, в целом, смена 

морфологии начального природного ландшафтного основания. 
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3 Оценка воздействия на компоненты окружающей среды в период 

строительства  
Реализация проектной документации «Подключение дополнительных 

скважин к существующим мощностям I и II очередей Астраханского 

газоконденсатного месторождения. Корректировка (Подключение скважины 

газовой эксплуатационной №1082 УППГ-1 Астраханского ГКМ)» направлена на 

поддержание перспективы добычи и переработки газа Астраханским газовым 

комплексом. 

При реализации проектной документации Подключение дополнительных 

скважин к существующим мощностям I и II очередей Астраханского 

газоконденсатного месторождения. Корректировка (Подключение скважины 

газовой эксплуатационной №1082 УППГ-1 Астраханского ГКМ)» как на этапе 

строительства, так и на этапе эксплуатации возможно воздействие на компоненты 

окружающей среды:  

- атмосферный воздух;  

- геологическую среду;  

- поверхностные и подземные воды;  

- почвы и земельные ресурсы;  

- растительный мир;  

- животный мир.  

рассмотрено воздействие отходов производства и потребления. 

 

3.1 Порядок проведения работ в период строительства  
Строительство осуществляется на территории Астраханского ГКМ в зоне 

действующего технологического оборудования.  

Рельеф окружающей местности холмистый. В районе расположения 

существующих сооружений (скважин, факелов и коммуникаций) рельеф нарушен 

при проведении строительных работ по обустройству месторождения в прошлые 

годы. Поверхность застроенных участков спланирована. Все производственные 

объекты, находящиеся на площадках газовых скважин, соединены между собой 

проездами с твердым покрытием. 

Учитывая, что строительство осуществляется на территории действующего 

месторождения, подготовительные работы должны планироваться и выполняться с 

учетом существующей производственной инфраструктуры, с максимальным 

использованием ранее построенных объектов производственного, социально-

культурного и бытового назначений.  

Для доставки грузов и оборудования на строительные площадки 

используется сеть существующих дорог.  

Размещение ВЗиС Генподрядчика предусматривается в местах, максимально 

приближенных к объекту строительства.  

Весь комплекс работ осуществляется в четыре этапа:  

- подготовительные работы;  

- строительные и монтажные работы;  

- пуско-наладочные и заключительные работы; 

- рекультивация.  
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3.1.1 Работы подготовительного периода  
Выполнять работы подготовительного периода следует в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании».  

До начала проведения работ территорию строительства и опасные зоны работ 

за ее пределами необходимо оградить в соответствии с требованиями нормативных 

документов. При въезде на территорию строительства необходимо установить 

информационные щиты с указанием наименования объекта, названия заказчика, 

исполнителя работ (подрядчика) и т. д., в соответствии с СП 48.13330.2019 п. 6.2.8.  

К работам подготовительного периода относятся:  

- вертикальная планировка территории;  

- устройство площадки ВЗиС на территории проектируемой скважины;  

- устройство подъездной автодороги; 

- устройство временных переездов;  

Планировка территории  

В данном проекте срезка растительного слоя грунта не предусматривается. В 

условиях барханных песков планировка территории выполняется путем срезки 

барханов и засыпки пониженных мест.  

Устройство площадки ВЗиС  

Устройство площадки ВЗиС выполняется после планировки территории 

скважины.  

На площадке ВЗиС не должно быть пониженных мест, должен обеспечиться 

полный отвод дождевых вод.  

Устройство подъездной автодороги  

Основное функциональное назначение проектируемой дороги - обеспечение 

перевозок производственных и хозяйственных грузов и подъезда специального 

(грузоподъёмного, пожарного и пр.) автотранспорта к технологическим установкам 

и вспомогательным сооружениям в аварийных ситуациях и для производства 

ремонтно-строительных работ.  

Покрытие автопроездов предусматривается следующего состава (сверху 

вниз):  

- асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой щебеночной смеси типа 

Б марки III по ГОСТ 9128-2013 толщиной 0,06 м с одиночной поверхностной 

обработкой щебнем марки 1000 фракций 10-15 мм по СП 78.13330.2012;  

- щебень фракции от 40 до 70 мм уложенный по способу заклинки по ГОСТ 

8267-2009 толщиной 0,42 м;  

- насыпной грунт.  

Пересечений проектируемой автомобильной дороги с проектируемыми и 

существующими подземными трубопроводами не установлено.  

Устройство временных переездов  

Переезд автотранспортной и гусеничной техники через действующие 

трубопроводы допускается только в специально оборудованных местах - 

временных переездах. 

Для устройства временного переезда через трубопровод следует выбирать 

сухие участки трассы, на которых трубопровод имеет проектное заглубление и не 

имеет поворотов в горизонтальной и вертикальной плоскостях.   
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3.1.2 Работы основного периода  
Работы на площадке скважины: 

 земляные работы; 

 погрузочно-разгрузочные работы; 

 устройство фундаментов; 

 монтаж конструкций и технологического оборудования. 

Строительство трубопроводов (линейная часть):  

 земляные работы; 

 погрузочно-разгрузочные работы; 

 сварочные работы; 

 изоляционно-укладочные работы; 

 контроль качества сварных соединений трубопроводов; 

 устройство сооружений ЭХЗ  

 очистка полости и испытание трубопроводов; 

Указанные работы проводятся параллельно с работами на площадке 

скважины. В результате их выполнения будут построены:  

 газопровод-шлейф; 

 газопровода очищенного газа. 

Устройство инженерных сетей: 

 оптоволоконная кабельная линия связи (рытье траншей, установка опор, 

прокладка кабеля, засыпка траншей); 

 ЛЭП 6 кВ (установка опор, в том числе опор наружного освещения, 

прокладка кабеля); 

 устройство сооружений ЭХЗ ЛЭП (заземление). 

Устройство инженерных сетей выполняется параллельно со всеми СМР. 

 

3.1.2.1 Земляные работы  
Земляные работы на площадке скважины и в полосе отвода под 

трубопроводы-шлейфы в условиях барханных песков включают:  

- срезка барханов и засыпка пониженных мест на площадках скважин;  

- разработка траншеи под трубопроводы в барханных песках;  

- засыпку разработанной траншеи с послойным уплотнением;  

- устройство площадки скважины.  

 

3.1.2.2 Погрузочно-разгрузочные работы  
Погрузочно-разгрузочные, монтажные работы производить автокраном и 

краном-трубоукладчиком с соответствующим вылетом стрелы и 

грузоподъемностью.  

Складирование и накопление строительных материалов и конструкций 

следует осуществлять в соответствии с требованиями стандартов или технических 

условий на материалы и конструкции.  

С целью сокращения складских площадей и уменьшения объема погрузочно-

разгрузочных работ необходимо максимально применять монтаж, а также 

разгрузку материалов на рабочие места непосредственно с транспортных средств.  
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3.1.2.3 Устройство фундаментов  
Проектом предусматривается выполнение строительно-монтажных работ по 

обвязке скважины. При этом предусматриваются фундаменты под оборудование, 

под факел, фундаменты и опоры под трубопроводы, основания под блок-боксы, 

переходные и обслуживающие площадки.  

Учитывая климатические условия и процессы, а также технические условия к 

применяемым строительным конструкциям и материалам, фундаменты на 

площадке принимаются монолитными железобетонными.  

 

3.1.2.4 Монтаж технологического оборудования  
Основное и вспомогательное тяжеловесное оборудование поставляется в 

виде блоков полной заводской готовности со смонтированными и обвязанными 

технологическими узлами, силовым электрооборудованием, смонтированными и 

выведенными на клеммные коробки кабельными коммуникациями для 

межблочных соединений и для подключения внешних кабельных сетей, КИП и 

средствами автоматизации, а также локальным комплексом автоматики, пожарной 

защиты и контроля загазованности.  

Монтаж блоков и тяжеловесного оборудования на строительной площадке 

должен заключаться только в установке их на фундаменты, соединении блоков 

между собой и подключении к внешним коммуникациям. 

 

3.1.2.5 Сварочные работы и контроль качества соединений  
Работы по сварке и монтажу трубопроводов следует проводить на трассе в 

полосе отвода.  

Сварку и монтаж трубопроводов следует производить при температуре 

окружающего воздуха не ниже минус 10 °C.  

Сварочные работы необходимо выполнять в соответствии с СТО Газпром 2-

2.2-136-2007, СНиП 12-04-2002 и «Временными требованиями к организации 

сварочно-монтажных работ, применяемым технологиям сварки, неразрушающему 

контролю качества сварных соединений и оснащенности подрядных организаций 

при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте магистральных 

газопроводов ОАО «Газпром», утвержденными Заместителем Председателя 

Правления ОАО «Газпром» В. А. Маркеловым 17.10.2013 г.  

Контроль качества сварных соединений газопроводов должен 

осуществляться визуальным, измерительным и физическими методами 

неразрушающего контроля. 

 

3.1.2.6 Защита трубопроводов от коррозии  
Защита газопровода-шлейфа от коррозии выполняется комплексно: 

средствами электрохимической защиты и антикоррозионной изоляцией.  

Для изоляции подземной части газопроводов-шлейфов применено заводское 

монослойное полиэтиленовое покрытие по ТУ 14-156-74-2014 «Трубы стальные 

электросварные с наружным антикоррозионным трехслойным полиэтиленовым 

покрытием. Для изоляции сварных соединений применены манжеты 

термоусаживающиеся. Изоляция подземных соединительных деталей газопровода 

очищенного газа осуществляется нанесением защитного антикоррозионного 
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покрытия в трассовых условиях в соответствии с Единым реестром ПАО 

«Газпром».  

Надземные участки трубопроводов очищенного газа должны быть защищены 

от атмосферной коррозии нанесением защитного покрытия. Также 

предусматривается применение изолирующих монолитных муфт (вставок) при 

подключении к трубопроводу очищенного газа. На газопроводе-шлейфе 

электроизолирующие вставки предусматриваются надземного исполнения на 

площадках скважин и УППГ.  

Защита технологических трубопроводов  

Для изоляции подземной части проектируемых трубопроводов применено 

заводское наружное антикоррозионное покрытие из Единого реестра 

ПАО «Газпром». Для изоляции сварных соединений предусмотрены 

термоусаживающиеся манжеты.  

Надземные участки трубопроводов должны быть защищены от атмосферной 

коррозии нанесением системы защитного лакокрасочного покрытия.  

Применяемые ЛКП должны быть изготовлены по ТУ, согласованным 

ПАО «Газпром» и прошедшим экспертизу в соответствии с требованиями СТО 

Газпром 9.1-035-2014.  

Нанесение ЛКП производят после проведения монтажных, сварочных и 

других работ на чистую, сухую поверхность, прошедшую соответствующую 

подготовку. 

 

3.1.2.7 Очистка полости и испытание трубопроводов  
Работы по очистке полости, испытанию трубопроводов следует проводить с 

учётом требований СП 86.13330.2022, ВСН 011-88, ВСН 012-88, СТО Газпром 2-

3.5-354-2009. Работы по осушке полости выполнять в соответствии с СТО Газпром 

2-3.5-1048-2016.  

До начала продувки и испытания должны быть выполнены все строительно-

монтажные работы за исключением установки запорной арматуры. На период 

испытаний вместо арматуры установить катушки или заглушки. Газопровод 

должен быть полностью сварен (произведен контроль стыков), уложен в траншею 

и засыпан грунтом на высоту не менее 20 см над верхней образующей трубы. 

Сварные стыки стальных газопроводов должны быть заизолированы.  

При очистке полости трубопровода необходимо:  

- удалить случайно попавшие при строительстве внутрь трубопровода грунт, 

воду и различные предметы, а также поверхностный рыхлый слой ржавчины и 

окалины;  

- проверить путем пропуска поршня проходное сечение трубопроводов и тем 

самым обеспечить возможность многократного беспрепятственного пропуска 

очистных и разделительных или других специальных устройств при эксплуатации;  

- достигнуть качество очистки полости, обеспечивающее заполнение 

трубопровода транспортируемой средой без ее загрязнения и обводнения.  

Очистка полости должна быть осуществлена: 

- на подземных трубопроводах - после укладки и засыпки;  

- на наземных трубопроводах - после укладки и обвалования;  

- на надземных трубопроводах - после укладки и крепления их на опорах.  
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Проектом предусматриваются гидравлические испытания, следовательно, 

для очистки газопровода следует применять промывку полости с пропуском 

очистных и разделительных поршней.  

Трубопровод считается выдержавшим испытание на прочность и проверку на 

герметичность, если за время испытания трубопровода на прочность труба не 

разрушилась, а давление осталось неизменным и не были обнаружены утечки.  

Водоснабжение и водоотведение при проведения гидравлических испытаний 

производится подрядчиком, заключившим договор с Южным филиалом ООО 

«Газпром энерго». 

Доставка воды для проведения гидравлических испытаний осуществляется 

спецмашинами подрядчика от точек водоразбора, согласованных с Южным 

филиалом ООО «Газпром энерго». 

Слив воды после испытаний необходимо осуществлять в инвентарные 

емкости, с последующим вывозом подрядчиком на очистные сооружения Южного 

филиала ООО «Газпром энерго». 

 

3.1.2.8 Потребность строительства в основных строительных машинах, 

механизмах и транспортных средствах  

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и 

транспортных средствах для обеспечения строительства проектируемого 

комплекса сооружений определена по формуле и приведена в подразделе 3.2.2 

(таблица 3.1). 

 

3.1.3 Пересечения с естественными и искусственными препятствиями  
Трассой проектируемого участка газопровода-шлейфа пересекаются 

многочисленные подземные и надземные существующие коммуникации: ВЛ от 6 

кВ до 35 кВ, газопроводы, газоконденсатопроводы, водоводы, кабели связи и ЭХЗ.  

При пересечении с воздушными линиями электропередачи расстояние между 

осью газопровода и подземной частью опоры ЛЭП выдержано не менее 5 м для 

ЛЭП и ВЛ до 35 кВ. 

Пересечение действующих ВЛ выполнить в соответствии с техническими 

условиями владельцев коммуникаций: ООО «Газпром энерго» Южный филиал и 

Газопромысловое управление «Газпром добыча Астрахань».  

Пересечение проектируемых участков газопроводов с подземными 

коммуникациями выполнено под углом не менее 60°, при этом расстояние «в 

свету» выдержано не менее 350 мм при пересечении с трубопроводами и не менее 

500 мм при пересечении с подземными кабелями связи и кабелями 

электроснабжения до 35 кВ.  

Защита пересекаемых кабелей выполняется составным стальным кожухом, 

конструктивно выполненным из швеллеров.  

При пресечении с действующими водопроводами и канализационными 

коллекторами для защиты проектируемых газопроводов в несвязных грунтах 

выполняется устройство глиняной перемычки длиной не менее 1 м по длине 

газопровода.  

Пересечения с существующими газопроводами выполняются так же с 

устройством глиняной перемычки.  
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Трассами проектируемых газопроводов пересекаются внутрипромысловые 

автомобильные дороги, а также полевые грунтовые дороги. 

Переходы через асфальтированные автомобильные дороги выполнить 

закрытым способом в защитном футляре DN 400 для газопроводов-шлейфов и DN 

250 для газопроводов очищенного газа.  

Глубина заложения газопроводов под автодорогами всех категорий – не 

менее 1,3 м от верха футляра до земляного полотна дороги, но не менее 0,4 м от 

дна кювета.  

В соответствии с внутренним регламентом АГКМ движение транспортных 

средств вне автомобильных дорог запрещено. Проезды вне автомобильных дорог, 

пересекаемые проектируемыми газопроводами необходимо рекультивировать.  

 

3.2 Оценка воздействия на атмосферный воздух в период строительства 

3.2.1 Характеристика загрязняющих веществ в период проведения 

строительных работ 
Воздействие на окружающую среду при обустройстве добывающих скважин 

складывается из следующих факторов: выбросы в атмосферу при проведении 

земляных работ; при работе ДВС автотранспорта и строительной техники; при 

проведении дорожно-строительных работ (разлив битума и укладка 

асфальтобетонного покрытия на автодороге и площадке скважины); при 

проведении сварочных работ и резке металла; при проведении окрасочных работ. 

Ниже приведены характеристики и виды воздействия на организм человека 

основных загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу.  

Азота оксид - малоактивный в химическом отношении бесцветный газ, 

лишенный запаха и плохо растворимый в воде, быстро окисляемый в диоксиде 

азота. Скорость окисления зависит от температуры окружающей среды, 

атмосферного давления и концентрации оксида азота. Оксид азота - кровяной яд, 

он переводит гемоглобин в потгемоглобин, оказывает прямое действие на 

центральную нервную систему.  

Азота диоксид - красно-бурый газ с удушливым запахом, легко сжижается 

при атмосферном давлении и температуре 21,15°С в красно-бурую жидкость. При 

температуре выше 140 °С начинает распадаться на оксид азота и кислород. 

Диоксид азота вызывает серьезные повреждения организма человека, воздействуя 

непосредственно на дыхательные ткани, разрушая их и препятствуя правильной 

работе легких, оказывает общетоксическое, раздражающее и аллергенное действие. 

Концентрация диоксида азота, равная 15 мг/м3, вызывает раздражение глаз, а 200-

300 мг/м3 уже опасна при кратковременном вдыхании, т.к. оксиды азота, попадая в 

легкие, соединяются с гемоглобином крови и могут вызвать отек легких. Наиболее 

серьезным последствием воздействия диоксида азота является снижение 

сопротивляемости человеческого организма к легочным заболеваниям. Под 

влиянием ультрафиолетовой радиации диоксид азота разрушается, переходя в 

оксид азота.  

Углерод оксид - бесцветен, без вкуса, с едва ощутимым запахом, 

напоминающим запах чеснока, весьма токсичен. Оксид углерода способен 

вытеснять кислород из оксигемоглобина крови, вследствие чего содержание 

кислорода в крови понижается и наступает удушье. При вдыхании небольших 
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количеств оксида углерода (до 1 мг/м3) появляются начальные признаки 

отравления, при более высоких концентрациях или длительном нахождении 

отравляющее действие проявляется сильнее. Порог биологического воздействия 

составляет 200 мг/м3.  

Метан - бесцветен, без запаха и вкуса, легче воздуха, исключена вероятность 

накопления в пониженных местах. Не токсичен при концентрациях в воздухе до 4 

об. %, но оказывает удушающее действие при содержании его в воздухе более 

20%. Метан горюч, в смеси с воздухом образует взрывоопасные смеси.  

Углеводороды - горючие газы без цвета и ощутимого запаха. При низких 

концентрациях малотоксичны, являются нервными ядами, оказывающими 

наркотическое действие на центральную нервную систему.  

Сера диоксид - бесцветный негорючий газ с острым запахом, в 2,2 раза 

тяжелее воздуха, легко растворим в воде. Отравление в производственных 

условиях происходит через дыхательные пути. Уже очень малые концентрации 

действуют раздражающе на слизистые оболочки, кратковременное вдыхание более 

высоких концентраций ведет к отравлению.  

Бенз(а)пирен - наиболее распространенный в окружающей среде из 

канцерогенных полиароматических углеводородов, образующихся в условиях 

пиролитических реакций. Бенз(а)пирен выделен в качестве индикатора для всей 

группы полиароматических углеводородов, для которого в стране утверждены 

жесткие ПДК, так как способствует образованию раковых опухолей. Установлено, 

что по мере снижения дозы канцерогена, заметно снижается процент заболевания 

раком, одновременно отмечается увеличение латентного периода. Следует 

подчеркнуть, что уменьшение дозы канцерогена приводит не только к 

количественным, но и к качественным изменениям, что выражается в снижении 

числа случаев эпидермоидных карцином.  

Спирт н-бутиловый – считается вредным веществом, но его токсичность 

признана умеренной. Пары бутилового спирта вызывают раздражение глаз и 

слизистых оболочек дыхательных путей, при попадании на кожу вызывает 

раздражение.  

Диметилбензол - это бесцветная, сладко пахнущая жидкость или газ, 

обладает токсическими свойствами. При вдыхании паров проявляется угнетение 

центральной нервной системы с такими симптомами, как головная боль, 

головокружение, тошнота и рвота.  

Изобутиловый спирт – по степени воздействия на организм относят к 

умеренно опасным веществам и относится к третьему классу опасности. Пары его 

могут вызывать раздражение глаз и слизистых оболочек дыхательных путей, при 

попадании на кожу вызывает раздражение.  

Формальдегид - бесцветный газ с резким неприятным запахом, хорошо 

растворим в воде. От воздействия его паров страдает дыхательная система, он 

влияет на мозг и слизистые глаз и носа.  

Бензин - смесь горючих, легких углеводородов, это чрезвычайно летучее 

вещество, которое легко переходит в состояние пара. При вдыхании паров бензина 

вызывает признаки внутренней интоксикации, расстройство центральной нервной 

системы.  
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Керосин – горючая смесь жидких углеводородов, по своему воздействию на 

организм человека схож с бензином.  

Сольвент нафта – легковоспламеняющаяся смесь легких углеводородов. 

Раздражает кожу, дыхательные пути, глаза, длительное вдыхание паров 

проявляется головной болью, утомляемостью.  

Уайт-спирит - представляет собой прозрачную, легковоспламеняющуюся 

маслянистую жидкость с характерным запахом керосина, относится к четвертому 

классу опасности. В результате отравления парами вызывает раздражение 

дыхательных путей, головную боль, головокружение.  

Марганец и его соединения- оказывает общетоксическое, раздражающее, 

канцерогенное, мутагенное действие; вызывает слабость, сонливость, расстройство 

психики, параличи, симптомы болезни Паркинсона.  

Фториды - оказывают раздражающее, общетоксическое действие, вызывают 

флюороз.  

Твердые частицы (пыль) - оказывают общетоксическое, раздражающее, 

канцерогенное действие, вызывают хронический катар верхних дыхательных 

путей, хронический бронхит, пневмонию, эмфизему легких, кашель, увеличивают 

склонность к заболеванию туберкулезом легких. 

Сажа - черное вещество, жирное на ощупь, очень мягкое, нерастворимое в 

обычных растворителях. Оказывает общетоксическое, раздражающее, 

канцерогенное действие. 

 

3.2.2 Источники выбросов загрязняющих веществ в период 

строительства 

Строительство осуществляется на территории Астраханского ГКМ в зоне 

действующего технологического оборудования.  

Рельеф окружающей местности холмистый. В районе расположения 

существующих сооружений (скважин, факелов и коммуникаций) рельеф нарушен 

при проведении строительных работ по обустройству месторождения в прошлые 

годы. Поверхность застроенных участков спланирована.  

Учитывая, что строительство осуществляется на территории действующего 

месторождения, подготовительные работы должны планироваться и выполняться с 

учетом существующей производственной инфраструктуры, с максимальным 

использованием ранее построенных объектов производственного, социально-

культурного и бытового назначений.  

Для доставки грузов и оборудования на строительную площадку 

используется сеть существующих дорог.  

Размещение ВЗиС Генподрядчика предусматривается в местах, максимально 

приближенных к объектам строительства.  

Комплекс работ по обустройству скв. № 1082 АГКМ осуществляется в 4 

этапа: 

1. Работы подготовительного периода: 

 вертикальная планировка территории; 

 устройство площадки ВЗиС (временные здания и сооружения) скважины; 

 устройство подъездной автодороги к скважине; 

 устройство временных переездов. 
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2. Строительные и монтажные работы: 

2.1 Работы на площадке скважины: 

 земляные работы; 

 погрузочно-разгрузочные работы; 

 устройство фундаментов; 

 монтаж конструкций и технологического оборудования (перечень см. 

ниже). 

2.2 Строительство трубопроводов (линейная часть):  

 земляные работы; 

 погрузочно-разгрузочные работы; 

 сварочные работы; 

 изоляционно-укладочные работы; 

 контроль качества сварных соединений трубопроводов; 

 очистка полости и испытание трубопроводов; 

 устройство сооружений ЭХЗ. 

Указанные работы проводятся параллельно с работами на площадке 

скважины. В результате их выполнения будут построены:  

 газопровод-шлейф; 

 газопровода очищенного газа. 

2.3 Устройство инженерных сетей: 

 оптоволоконная кабельная линия связи (рытье траншей, установка опор, 

прокладка кабеля, засыпка траншей); 

 ЛЭП 6 кВ (установка опор, в том числе опор наружного освещения, 

прокладка кабеля); 

 устройство сооружений ЭХЗ ЛЭП (заземление). 

Устройство инженерных сетей выполняется параллельно со всеми СМР. 

3. Пусконаладочные и заключительные работы: 

 проверка герметичности трубопроводов, резервуаров и т.п.; 

 запуск технологического оборудования; 

 демонтаж временных зданий и сооружений; 

 вывоз оборудования и материалов. 

4. Рекультивация земельного участка, благоустройство территории: 

 проведение работ по благоустройству площадки скважины; 

 проведение работ по технической и биологической рекультивации земель, 

задействованных при строительстве трубопроводов. 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и 

транспортных средствах для обеспечения строительства проектируемого 

комплекса сооружений приведена в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 - Перечень основных строительных машин, механизмов и 

транспортных средств. 
Наименование и краткая техническая характеристика Всего машин 

Подготовка территории и земляные работы 

Бульдозер мощностью 59 кВт  2 

Бульдозер мощностью 79 кВт  2 

Бульдозер мощностью 132 кВт  2 



 

64 

Наименование и краткая техническая характеристика Всего машин 

Экскаватор одноковшовый, емк. ковша 1,0 м3  4 

Экскаватор одноковшовый, емк. ковша 0,65 м3  5 

Автогрейдер, 99 кВт  2 

Каток дорожный прицепной на пневмоколесном ходу до 25 т  3 

Трамбовки пневматические, 96 кВт  4 

Сварочные работы 

Агрегат сварочный передвижной  10 

Аппарат для газовой сварки и резки  5 

Установка для сварки ручной. дуговой  5 

Ренгенографическая лаборатория  2 

Дефектоскоп ультразвуковой  2 

Установка электронагревательная для термической обработки сварных 

соединений  

2 

Электростанция передвижная, 2 кВт  2 

Электростанция передвижная, 60 кВт  2 

Изоляционно-укладочные работы 

Трубоукладчик для труб диаметром до 400 мм  4 

Трубоукладчик для труб диаметром до 700 мм  2 

Деффектоскоп для проверки качества изоляции  2 

Передвижная ремонтная мастерская  1 

Центраторнаружний для труб диаметром до 400 мм  6 

Центраторнаружний для труб диаметром до 700 мм  6 

Агрегат окрасочный высокого давления  5 

Установка для нанесения изоляции  3 

Установка для нанесения грунтовки  3 

Промывание и испытание трубопроводов 

Компрессорная установка низкого давления  3 

Компрессорная установка высокого давления  3 

Наливочный агрегат  2 

Опрессовочный агрегат  2 

Транспортные средства 

Кран на гусеничном ходу, 25 т  2 

Кран на гусеничном ходу, 40 т  2 

Кран автомобильный, 10 т  2 

Кран автомобильный, 16 т  2 

Трубовоз, 265 кВт  1 

Автопогрузчик  3 

Машина бурильно-крановая, гл. бурения 1,5-3 м  1 

Автосамосвал, грузоподъемность 10 т  3 

Автобетоносмеситель 1 

Воздействие на атмосферный воздух при обустройстве скважины связано с 

выбросами загрязняющих веществ (3В) от технологического оборудования, 

расположенного в пределах площадки производства работ.  

Процесс обустройства скважины ограничен по времени, после окончания 

работ все источники выбросов 3В демонтируются и вывозятся с площадки.  

Для целей оценки воздействия технологическое оборудование и его 

параметры представлены в виде организованных и неорганизованных источников 

выбросов загрязняющих веществ. 

Воздействие на окружающую среду при обустройстве скважины 

складывается из следующих факторов:  

- выбросы в атмосферу при проведении земляных работ;  
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- выбросы в атмосферу при работе ДВС автотранспорта и строительной 

техники;  

- выбросы в атмосферу при проведении дорожно-строительных работ (разлив 

битума и укладка асфальтобетонного покрытия на автодороге и площадке 

скважины);  

- выбросы в атмосферу при проведении сварочных работ и резке металла;  

- выбросы в атмосферу при проведении грунтовочных работ;  

- выбросы в атмосферу при проведении окрасочных работ;  

- выбросы передвижных электростанций. 

Перечень и характеристика технологического оборудования, выделяющего 

вредные вещества в атмосферу,  представлен в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Перечень и характеристика технологического оборудования, 

выделяющего вредные вещества в атмосферу 

 
Наименование 

источника 
Характеристика источника 

6501 Площадка проведения 

земляных работ 

Пересыпка грунта при строительстве подъездной 

дороги. Пыление при проезде автотранспорта по 

подъездной и внутриплощадочным дорогам, при этом в 

атмосферный воздух выбрасываются ЗВ: пыль 

неорганическая SiO2 70/20%. Высота источника – 2 м. 

6502 Площадка пыления 

инертных материалов 

Пересыпка щебня при строительстве подъездной дороги, 

при этом в атмосферный воздух выбрасываются ЗВ: 

пыль неорганическая SiO2 70/20%.   Высота источника – 

2 м. 

6503 Площадка работы 

техники (подготовит. 

период) 

Источником поступления ЗВ в атмосферу является ДВС 

спецтехники и дорожно-строительной техники, при этом 

в атмосферный воздух выбрасываются ЗВ: азота 

диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода 

оксид, бензин, керосин.  Высота источника - 5 м. 

6504 Площадка работы 

автотранспорта 

(изоляционно-

укладочные работы) 

Источником поступления ЗВ в атмосферу является ДВС 

автотранспорта, при этом в атмосферный воздух 

выбрасываются ЗВ: азота диоксид, азота оксид, сажа, 

серы диоксид, углерода оксид, керосин. Высота 

источника - 5 м. 

6505 Площадка работы 

автотранспорта 

(основной период) 

Источником поступления ЗВ в атмосферу является ДВС 

автотранспорта, при этом в атмосферный воздух 

выбрасываются ЗВ: азота диоксид, азота оксид, сажа, 

серы диоксид, углерода оксид, керосин. Высота 

источника - 5 м. 

6506 Площадка проведения 

сварочных работ 

Электросварка изделий с использованием электродов 

марки УОНИ 13/45, при этом в атмосферный воздух 

выбрасываются ЗВ: железа оксид, марганец и его 

соединения, азота диоксид, углерода оксид, фториды 

газообразные, фториды плохо растворимые, пыль 

неорганическая SiO2 70/20%. Высота источника - 5 м.  

6507 Площадка проведения 

сварочных работ под 

флюсом 

Электросварка изделий с использованием электродов 

марки АН-348-А, при этом в атмосферный воздух 

выбрасываются ЗВ: железа оксид, марганец и его 

соединения, азота диоксид, углерода оксид, фториды 

газообразные, фториды плохо растворимые, пыль 

неорганическая SiO2 70/20%.  Высота источника - 5 м.  



 

66 

 
Наименование 

источника 
Характеристика источника 

6508 Площадка проведения 

газорезательных работ 

Газовая резка проводилась с применением пропан-

бутановой смеси, при этом в атмосферный воздух 

выбрасываются ЗВ: железа оксид, марганец и его 

соединения, азота диоксид, углерода оксид. Высота 

источника - 5 м. 

6509 Площадка проведения 

грунтовочных работ 

работ 

Для проведения грунтовочных работ используется 

грунтовка ГФ-021, при этом в атмосферный воздух 

выбрасываются ЗВ: ксилол, взвешенные вещества.  

Высота источника - 2 м. 

6510 Площадка проведения 

окрасочных работ 

Для проведения окрасочных работ используется эмаль 

МЛ-152, при этом в атмосферный воздух 

выбрасываются ЗВ: ксилол, спирт бутиловый, спирт 

изобутиловый, бензин, сольвент нафта, уайт-спирит, 

взвешенные вещества.  Высота источника - 2 м. 

6511 Устройство 

асфальтобетонного 

покрытия 

Проведение гидроизоляционных работ с использованием 

асфальто-бетонной смеси, при этом в атмосферный 

воздух выбрасываются ЗВ: алканы С12-С19 Высота 

источника – 2 м. 

5501 Дымовая труба 

передвижной  

электростанции 2кВт 

Источник электроснабжения при работе оборудования. 

Номинальная мощность двигателя агрегата – 2 кВт; тип 

двигателя – дизельный; диаметр выхлопного патрубка – 

0,25 м; высота источника – 3 м. При работе дизель-

генератора в атмосферный воздух выбрасываются ЗВ: 

азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, 

углерода оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, керосин. 

5502 Дымовая труба 

передвижной  

электростанции 2кВт 

Источник электроснабжения при работе оборудования. 

Номинальная мощность двигателя агрегата – 2 кВт; тип 

двигателя – дизельный; диаметр выхлопного патрубка – 

0,25 м; высота источника – 3 м. При работе дизель-

генератора в атмосферный воздух выбрасываются ЗВ: 

азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, 

углерода оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, керосин. 

5503 Дымовая труба 

передвижной  

электростанции 60 кВт 

Источник электроснабжения при работе оборудования. 

Номинальная мощность двигателя агрегата – 60 кВт; тип 

двигателя – дизельный; диаметр выхлопного патрубка – 

0,25 м; высота источника – 3 м. При работе дизель-

генератора в атмосферный воздух выбрасываются ЗВ: 

азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, 

углерода оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, керосин. 

5503 Дымовая труба 

передвижной  

электростанции 60 кВт 

Источник электроснабжения при работе оборудования. 

Номинальная мощность двигателя агрегата – 60 кВт; тип 

двигателя – дизельный; диаметр выхлопного патрубка – 

0,25 м; высота источника – 3 м. При работе дизель-

генератора в атмосферный воздух выбрасываются ЗВ: 

азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, 

углерода оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, керосин. 

 

3.2.3 Сведения о залповых и аварийных выбросах загрязняющих 

веществ в атмосферу 

Под аварийной ситуацией понимается неконтролируемый выброс из 

скважины пластового флюида (газа, газоконденсата, высокоминерализованной 
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воды), а также утечка нефтепродуктов из технологических систем при их 

повреждении, приводящих к выбросу вредных веществ в атмосферу в количествах, 

которые могут вызвать массовое поражение людей и животных, загрязнение 

почвенного покрова и поверхностных вод. 

В результате возникновения аварийной ситуации при обустройстве 

скважины возможны человеческие жертвы, разрушения строений и сооружений, 

расположенных на строительной площадке. 

При открытом фонтанировании скважины в целях предотвращения большего 

экологического ущерба необходимо произвести поджигание фонтана, 

обеспечивающее минимизацию выбросов сероводорода. 

Проектом предусмотрен комплекс технических и организационных мер, 

направленных, прежде всего, на недопущение возникновения аварийных ситуаций, 

а также возможно более раннее выявление причин аварий, локализацию аварийных 

газопроявлений и защиту рабочих на промплощадках и населения близлежащих 

жилых поселков от возможного воздействия загрязняющих веществ при аварии. 

Анализ статистических данных о причинах аварийности в нефтегазовой 

отрасли при строительстве скважин позволяет оценить вероятность возникновения 

аварийной ситуации с открытым фонтанированием как ничтожно малую величину.  

Залповые выбросы загрязняющих веществ в период строительства 

отсутствуют. 

 

3.2.4 Характеристика и параметры источников выбросов 

Характеристика и параметры источников выбросов загрязняющих веществ 

при обустройстве скважины представлены в таблице 3.3. 
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3.2.5 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

в период строительства 

Общее количество наименований загрязняющих веществ при 

производстве работ – 21, из них 7 твердых, 14 жидких/газообразных.  

В выбросах в атмосферный воздух преобладают вещества, 

характеризующиеся как умеренно опасные. 

Состав и количество выбросов на этапе обустройства скважины № 1082 

представлен в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в 

период обустройства скважины 

Загрязняющее вещество Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0123 диЖелезо триоксид, 

(железа оксид)/в пересчете 

на железо 

ПДК с/с 0,04 3 0,007298 0,00085217 

0143 Марганец и его 

соединения/в пересчете на 

марганец (IV) оксид 

ПДК м/р 0,01 2 0,000342 0,00005206 

0301 Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 

ПДК м/р 0,2 3 0,7880312 0,94320801 

0304 Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 

ПДК м/р 0,4 3 0,126991 0,153177 

0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 0,15 3 0,124576 0,123408 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,5 3 0,100462 0,103347 

0337 Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

ПДК м/р 5 4 1,248939 1,02989297 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02 2 0,000581 0,00009842 

0344 Фториды плохо 

растворимые 

ПДК м/р 0,2 2 0,000504 0,0000861 

0616 Диметилбензол (Ксилол, 

смесь о-, м-, п- изомеров) 

(Метилтолуол) 

ПДК м/р 0,2 3 1,575389 0,105092 

0703 Бенз/а/пирен ПДК с/с 1,00e-06 1  0,00000045 0,00000008 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый 

спирт) 

ПДК м/р 0,1 3 0,286164 0,039559 

1048 2-Метилпропан-1-ол 

(Изобутиловый спирт) 

ПДК м/р 0,1 4 0,131626 0,018196 

1325 Формальдегид 

(Муравьиный альдегид, 

оксометан, метиленоксид) 

ПДК м/р 0,05 2 0,005166 0,000346 

2704 Бензин (нефтяной, 

малосернистый)/в 

пересчете на углерод/ 

ПДК м/р 5 4 0,094138 0,007322 

2732 Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

ОБУВ 1,2   0,232464 0,248069 

2750 Сольвент нафта ОБУВ 0,2   0,193113 0,026696 

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1   0,17842 0,024665 

2754 Алканы C12-19 (в 

пересчете на C) 

ПДК м/р 1 4 0,921505 0,199045 
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Загрязняющее вещество Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,5 3 0,048496 0,002537 

2908 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния, в %: - 70-20 

ПДК м/р 0,3 3 0,254985 0,21122407 

  Всего веществ        :           21 6,31919065 3,23687288 

  в том числе твердых  :     7 0,43620145 0,33815948 

  жидких/газообразных  :   14 5,8829892 2,8987134 

    Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6053  (2)  342 344 

6204  (2)  301 330 

6205  (2)  330 342 

 

3.2.6 Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Расчет выбросов от дизельных генераторов произведен согласно 

«Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок» СПб.: НИИ «Атмосфера», 2001 г., в 

соответствии с ГОСТ Р 56163-2014 «Метод расчета выбросов от стационарных 

дизельных установок». 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от двигателей техники 

произведен программой «АТП-Эколог», (версия 3.10). Программа реализует: 

«Методику проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом) », 

«Методику проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом)», «Методику 

проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

баз дорожной техники (расчетным методом).», Дополнения (приложения №№ 

1-3) к вышеперечисленным методикам», Методическое пособие по расчету, 

нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух. СПб, 2012 г., Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

Расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 

проведении сварки, газовой резки выполнялся с помощью программы «Сварка» 

(Версия 3.0), разработанной Фирмой «Интеграл». Программа реализует: 

«Методику расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу 

при сварочных работах (на основе удельных показателей)», НИИ Атмосфера, 

Санкт-Петербург, 2015, «Методическое пособие по расчету, нормированию и 

контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

(Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012, 

Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 

28.04.2016, Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 

от 07.09.2016. 

Расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 

проведении лакокрасочных работ выполнялся с помощью программы 

«Лакокраска» (Версия 3.0), реализующей «Методику расчета выделений 
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(выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных 

материалов (по величинам удельных выделений)», НИИ Атмосфера, Санкт-

Петербург, 2015, Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-

200/16-0 от 28.04.2016, Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-

2-650/16-0 от 07.09.2016. 

Приказ от 13 августа 2009 г. N 364 Об утверждении норм естественной 

убыли нефтепродуктов при хранении (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 

17.09.2010 N 449), Методическое письмо НИИ Атмосфера №07-2-465/15-0 от 

06.08.2015. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при пересыпке 

инертных материалов проводился в соответствии с «Методикой проведения 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 

асфальтобетонных заводах (расчетным методом)», М., 1998. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлен в 

Приложении Г. 

 

3.2.7 Расчет рассеивания вредных веществ в приземном слое 

атмосферы и их анализ 

Для оценки воздействия на атмосферный воздух при производстве 

строительных работ необходимо выполнить расчёт рассеивания 

выбрасываемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

Для выбора варианта расчета рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосфере были проанализированы полученные количественные 

характеристики выбросов загрязняющих веществ. 

Моделирование рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы проводилось с использованием программного комплекса «УПРЗА-

Эколог» (версии 4.6), реализующего положения «Методы расчетов рассеивания 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», 

утвержденные Приказом Минприроды №273 от 06.06.2017 г. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере на постах 

наблюдения, ближайших к площадке строительства и метеорологические 

характеристики рассеивания, коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в соответствии с данными 

Астраханского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды – филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» (письмо от 23.01.2023 г. № 

314-02-06-01-554), приведены в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5- Метеорологические условия рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосфере 
Метеорологические характеристики Коэффициенты 

1 2 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200,0 

Коэффициент рельефа местности в городе 1,0 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 

месяца года, Т, С 

29,5 

Средняя температура наиболее холодного месяца, Т, С -5,3 

Среднемесячная наибольшая скорость ветра,  м 3,9 

Среднемесячная наименьшая скорость ветра,  м 2,4 

Среднегодовая скорость ветра,  м 3,1 

Среднегодовая роза ветров, %  

С  5 

СВ 21 

В  20 

ЮВ 11 

Ю 7 

ЮЗ 12 

З 17 

СЗ 7 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним данным 

составляет 5 %, м/с 

10,6 

Наименование вещества Фоновая 

концентрация 

Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,055 мг/м
3
 

Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,038 

Сера диоксид 0,018 

Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 1,800 

Учет совокупного воздействия существующих и проектируемых 

источников загрязнения атмосферы и остаточного (фонового) загрязнения 

определялся суммированием величин фонового загрязнения и величин 

приземных концентраций, создаваемых проектируемыми источниками 

согласно «Методам расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферном воздухе», утвержденных Приказом Минприроды 

России №273 от 06.06.2017 г.  

Для проведения расчетов рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосфере была выбрана расчетная площадка размером 30000 х 35000 м с 

шагом в узлах расчетной сетки 1000 м - по оси Х и 1000 м – по оси У. 

Таблица 3.6. – Тип расчетных точек, принятых для расчета рассеивания ЗВ в 

атмосферном воздухе. 
№ Тип точки Комментарий 

1 точка пользователя В 1 км на север от устья скважины 

2 точка пользователя В 1 км на восток от устья скважины 

3 точка пользователя В 1 км на юг от устья скважины 

4 точка пользователя В 1 км на запад от устья скважины 

5 на границе СЗЗ  
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№ Тип точки Комментарий 

6 на границе жилой зоны пос.Комсомольский 

7 на границе жилой зоны пос.Досанг 

Координаты расчетных точек не приводятся, так как в соответствии с 

Приказом ООО «ГДА» от 12.08.2009 г. № 394 «Об утверждении и введении в 

действие нормативных актов ООО «Газпром добыча Астрахань», 

регулирующих вопросы защиты конфиденциальной информации», данная 

информация является конфиденциальной. 

Задан стандартный режим перебора направлений и скоростей ветра, 

реализованный в УПРЗА: 

- диапазон направления ветра - 0º - 360º с интервалом в 1º; 

- скорость ветра от 0,5 м/с до u*, где u* - значение скорости ветра, 

превышаемое в данной местности в среднем многолетнем режиме в 5 % 

случаев. 

Результаты расчета рассеивания вредных веществ в приземном слое 

атмосферы. 

Расчет рассеивания в атмосфере выбросов загрязняющих веществ при 

строительстве скважины проводился с учетом фонового загрязнения для 

подготовительного и основного периодов строительства. 

Результаты расчета рассеивания представлены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7.Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень 

загрязнения атмосферы. 
Загрязняющее вещество Расчетная максимальная 

приземная.концентрация, в долях ПДК 

Код Наименование на расстоянии 

1000 м от устья 

скважины  

на  

границе СЗЗ 

на 

границежилой 

зоны 

Подготовительный период строительства 

0301 Азота диоксид 0,4869 0,2833 0,283 

0304 Азота оксид 0,1122 0,0957 0,0956 

0328 Сажа 0,0416 0,001 0,0009 

0330 Серы диоксид 0,0463 0,0364 0,0364 

0337 Углерода оксид 0,3764 0,3606 0,3606 

2704 Бензин 0,001 0,00004 0,00004 

2732 Керосин 0,0073 0,0003 0,0003 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0693 0,0015 0,0014 

6204 Группа неполн.суммации 301,330 0,3333 0,1998 0,1996 

6205 Группа неполн.суммации 330,342 0,0257 0,0202 0,0202 

Основной период строительства 

0143 Марганец и его соединения 0,0021 0,00005 0,00005 

0301 Азота диоксид 0,4071 0,2833 0,2827 

0304 Азота оксид 0,1055 0,0957 0,0956 

0328 Сажа 0,0082 0,0002 0,0002 

0330 Серы диоксид 0,0432 0,0364 0,0364 

0337 Углерода оксид 0,3656 0,3603 0,3603 

0342 Фториды газообразные 0,0026 0,0001 0,00009 

0344 Фториды плохо растворимые 0,0002 0,000003 0,00003 

0616 Ксилол 0,6947 0,0275 0,0266 

1042 Спирт бутиловый 0,2524 0,01 0,0097 
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Загрязняющее вещество Расчетная максимальная 

приземная.концентрация, в долях ПДК 

Код Наименование на расстоянии 

1000 м от устья 

скважины  

на  

границе СЗЗ 

на 

границежилой 

зоны 

1048 Спирт изобутиловый 0,1161 0,0046 0,0044 

1325 Формальдегид 0,0086 0,0006 0,0005 

2704 Бензин 0,0007 0,00003 0,00003 

2732 Керосин 0,0094 0,0006 0,0006 

2750 Сольвент нафта 0,0852 0,0034 0,0033 

2752 Уайт-сприт 0,0157 0,0006 0,0006 

2754 Алканы С12-С19 0,1432 0,0088 0,0085 

2902 Взвешенные вещества 0,006 0,0001 0,0001 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,00004 0,000001 0,000001 

6053 Группа суммации: 342, 344 0,0027 0,0001 0,0001 

6204 Группа неполн.суммации 301,330 0,2814 0,1998 0,1994 

6205 Группа неполн.суммации 330,342 0,0254 0,0203 0,0203 

По результатам расчетов рассеивания концентрация загрязняющих 

веществ в контрольных точках на границе населенных пунктов с учетом 

фонового загрязнения атмосферы не превышает ПДК. Максимальная приземная 

концентрация азота диоксида с учетом фона на границе населенных пунктов 

составит 0,3606 ПДК. 

Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосфере, выполненных с использованием программы «Эколог» (версия 4.60), 

показал допустимое воздействие источников, расположенных на площадке 

строительства скважины № 1082, на состояние воздушного бассейна в 

заданных контрольных точках. 

Анализ результатов расчета рассеивания с учетом климатических 

характеристик и метеорологических параметров (повторяемость направлений 

ветров, среднемесячные скорости ветров, повторяемость опасной скорости 

ветра) позволяет прогнозировать соответствие уровня загрязнения атмосферы 

нормам ПДК в населенных пунктах даже при наиболее напряженном режиме 

работы технологического оборудования. 

Табуляграммы расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

и карты-схемы, отражающие результаты расчетов рассеивания загрязняющих 

веществ в атмосфере представлены в Приложении Д. 

Нормативными документами величина СЗЗ для периода обустройства 

скважины не установлена.  

 

3.2.8 Предложения по установлению нормативов предельно-

допустимых выбросов в период строительства 

В соответствии с ГОСТ Р 58577-2019 основой для проведения работ по 

нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

являются результаты инвентаризации стационарных источников и выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (далее - 

инвентаризация выбросов) (в отношении действующих хозяйствующих 
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субъектов) и данные проектной документации в отношении вводимых в 

эксплуатацию новых и (или) реконструируемых хозяйствующих субъектов.  

В период строительства санитарные нормы проживания населения в 

районе размещения проектируемого объекта полностью соблюдаются. В связи 

с чем, приведенные в проектной документации величины выбросов 

загрязняющих веществ, предлагается принять в качестве нормативов 

предельно-допустимых выбросов на начальный период работы проектируемого 

объекта. 

Расчетное количество выбросов загрязняющих веществ за весь период 

производства работ скважины (максимальные разовые – по максимальным 

величинам выбросов с учетом неодновременности работы оборудования) 

приведено в таблице 3.8. 

Учитывая результаты расчета рассеивания, предусмотренные 

природоохранные мероприятия по снижению негативного воздействия на 

атмосферный воздух, проектом предлагается установить нормативы 

допустимых выбросов в атмосферу на уровне расчетных значений. 

Таблица 3.8 – Нормативы ПДВ. 

Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0143 Марганец и его 

соединения/в пересчете на 

марганец (IV) оксид 

ПДК м/р 0,01 2 0,000342 0,00005206 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02 2 0,000581 0,00009842 

0344 Фториды плохо 

растворимые 

ПДК м/р 0,2 2 0,000504 0,0000861 

0703 Бенз/а/пирен ПДК с/с 1,00e-06 1 0,00000045 0,00000008 

1325 Формальдегид 

(Муравьиный альдегид, 

оксометан, метиленоксид) 

ПДК м/р 0,05 2 0,005166 0,000346 

  Всего веществ:         5 0,00659345 0,00058266 

  в том числе твердых:   3 0,00084645 0,00013824 

  жидких/газообразных:   2 0,005747 0,00044442 

 

3.2.9 Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период 

производства работ 

Проектом разработаны мероприятия по уменьшению воздействия на 

атмосферный воздух при обустройстве эксплуатационной скважины:  

планировочные мероприятия: 

– размещение стационарных источников выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу с учетом господствующего направления ветра в районе 

работ для обеспечения санитарных норм на территории площадки 

хозяйственно-бытовых помещений (вагон-домики);  

– вынос стояков факельных горелок на возможно большее расстояние от 

устья скважины с учетом технического проекта, расположения буровой 

площадки и вахтового поселка; 
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– использование системы автоматических блокировок и аварийной  

остановки, обеспечивающих отключение оборудования при нарушении 

технологического режима без разгерметизации системы; 

– использование только исправной техники, прошедшей контроль 

токсичности отработанных газов на базе подрядной организации; 

– ремонт и обслуживание спецтехники на базе подрядной организации; 

– выбор материалов для оборудования, арматуры, средств КИП и 

автоматики, работающих в средах, содержащих кислые газы; 

– использование сертифицированных химреагентов; 

– транспортировка сыпучих материалов в специальной таре и хранение их в 

крытом ангаре (складе сухих реагентов). 
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4. Оценка воздействия на атмосферный воздух в период эксплуатации 

4.1 Характеристика загрязняющих веществ в период эксплуатации. 

Характеристики и виды воздействия на организм человека основных 

загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу, приведены ниже.  

Азота оксид - малоактивный в химическом отношении бесцветный газ, 

лишенный запаха и плохо растворимый в воде, быстро окисляемый в диоксиде 

азота. Скорость окисления зависит от температуры окружающей среды, 

атмосферного давления и концентрации оксида азота. Оксид азота - кровяной яд, 

он переводит гемоглобин в потгемоглобин, оказывает прямое действие на 

центральную нервную систему.  

Азота диоксид - красно-бурый газ с удушливым запахом, легко сжижается 

при атмосферном давлении и температуре 21,15°С в красно-бурую жидкость. При 

температуре выше 140 °С начинает распадаться на оксид азота и кислород. 

Диоксид азота вызывает серьезные повреждения организма человека, воздействуя 

непосредственно на дыхательные ткани, разрушая их и препятствуя правильной 

работе легких, оказывает общетоксическое, раздражающее и аллергенное действие. 

Концентрация диоксида азота, равная 15 мг/м3, вызывает раздражение глаз, а 200-

300 мг/м
3
 уже опасна при кратковременном вдыхании, т.к. оксиды азота, попадая в 

легкие, соединяются с гемоглобином крови и могут вызвать отек легких. Наиболее 

серьезным последствием воздействия диоксида азота является снижение 

сопротивляемости человеческого организма к легочным заболеваниям. Под 

влиянием ультрафиолетовой радиации диоксид азота разрушается, переходя в 

оксид азота.  

Углерод оксид - бесцветен, без вкуса, с едва ощутимым запахом, 

напоминающим запах чеснока, весьма токсичен. Оксид углерода способен 

вытеснять кислород из оксигемоглобина крови, вследствие чего содержание 

кислорода в крови понижается и наступает удушье. При вдыхании небольших 

количеств оксида углерода (до 1 мг/м
3
) появляются начальные признаки 

отравления, при более высоких концентрациях или длительном нахождении 

отравляющее действие проявляется сильнее. Порог биологического воздействия 

составляет 200 мг/м3.  

Метан - бесцветен, без запаха и вкуса, легче воздуха, исключена вероятность 

накопления в пониженных местах. Не токсичен при концентрациях в воздухе до 4 

об. %, но оказывает удушающее действие при содержании его в воздухе более 

20%. Метан горюч, в смеси с воздухом образует взрывоопасные смеси.  

Сера диоксид - бесцветный негорючий газ с острым запахом, в 2,2 раза 

тяжелее воздуха, легко растворим в воде. Отравление в производственных 

условиях происходит через дыхательные пути. Уже очень малые концентрации 

действуют раздражающе на слизистые оболочки, кратковременное вдыхание более 

высоких концентраций ведет к отравлению.  

Бенз(а)пирен - наиболее распространенный в окружающей среде из 

канцерогенных полиароматических углеводородов, образующихся в условиях 

пиролитических реакций. Бенз(а)пирен выделен в качестве индикатора для всей 

группы полиароматических углеводородов, для которого в стране утверждены 

жесткие ПДК, так как способствует образованию раковых опухолей. Установлено, 

что по мере снижения дозы канцерогена, заметно снижается процент заболевания 
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раком, одновременно отмечается увеличение латентного периода. Следует 

подчеркнуть, что уменьшение дозы канцерогена приводит не только к 

количественным, но и к качественным изменениям, что выражается в снижении 

числа случаев эпидермоидных карцином.  

Углеводороды - горючие газы без цвета и ощутимого запаха. При низких 

концентрациях малотоксичны, являются нервными ядами, оказывающими 

наркотическое действие на центральную нервную систему.  

Пропан, бутан - обладают наркотическим действием, тонус мышц и 

рефлексы исчезают почти перед смертью, наступающей от паралича дыхания. 

Отмечается замедление пульса, рвота, снижение кровяного давления. Длительное 

действие вызывает повышенную заболеваемость органов дыхания, изменения 

центральной нервной системы. 

Сероводород - бесцветный газ с неприятным запахом. Ввиду того, что 

сероводород тяжелее воздуха, он скапливается в пониженных местах, легко 

растворяется в воде и очень легко переходит из растворенного в свободное 

состояние. Главное токсическое действие сероводорода проявляется в общем 

действии на организм. В настоящее время можно считать установленным, что в 

основе динамики сероводорода лежат три процесса: действие на центральную 

нервную систему, на окислительные процессы и кровь. Порог ощущения запаха 

сероводорода у человека соответствует 1 - 3·10-2 мг/м
3
, при 4 мг/м

3
 ощущается 

значительный запах, головная боль и боль в глазах возникает при концентрации 6 

мг/м
3
, если период вдыхания составляет 4 ч. Смертельная концентрация 

сероводорода - 4620 мг/м
3
. При вдыхании сероводорода в концентрации 103 мг/м

3
 

отравление развивается почти мгновенно: судороги и потеря сознания 

оканчиваются быстрой смертью от остановки дыхания. 

 

4.2 Источники выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации 

Воздействие на атмосферный воздух при эксплуатации скважины связано с 

выбросами загрязняющих веществ (3В) от технологического оборудования, 

расположенного в пределах площадки скважины.  

В результате изучения технологии производства при эксплуатации вводимой 

скважины, связанного с выделением вредных веществ в атмосферный воздух, 

установлено, что воздействие на окружающую среду выявлено при эксплуатации 

проектируемых добывающих скважин в штатном режиме.  

Постоянными источниками выбросов загрязняющих веществ на площадке 

скважины являются: вертикальное факельное устройство Фк (горение «чистого» 

газа), подогреватель газа ПГ-1000 (дымовая труба); свеча с блока подогревателя 

газа ПГ-1000, свеча с блока осушки газа. Все оборудование размещено на открытой 

площадке.  

На скважине №1082 (сателлит с подогревателем) выделение вредных 

веществ в атмосферный воздух будет осуществляться от следующего 

технологического оборудования:  

- свечи с блока обвязки устья скважины;  

- свечи с блока осушки газа скважины;  

- свечи с блока подогревателя газа ПГ-1000 (сброс газа КИП (свеча H=8,5 м);  
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- свечи с блока подогревателя газа ПГ-1000 (сброс газа с предохранительного 

клапана (свеча H=3,5 м); 

- свечи с блока арм. для обвязки горелочных устройств;  

- дымовой трубы подогревателя газа ПГ-1000;  

- дежурной горелки Фк-1 (регламентная продувка факельного коллектора 

очищенным газом (постоянный сброс при штатном режиме работы); при 

внештатной ситуации сброс (сжигание) добываемого природного газа с 

содержанием сероводорода (кислый газ);  

- дежурной горелки УГГ-500. 

Устройство факельное вертикальное предназначено для сжигания ГЖС при 

срабатывании предохранительных клапанов, расположено в 100 м от площадки 

скважины. Через вертикальный факел (один источник выброса) осуществляется 

регламентная продувка факельного коллектора очищенным газом (постоянный 

сброс при штатном режиме работы). В случае возникновения внештатной ситуации 

от данного источника также производится сброс (сжигание) добываемого 

природного газа с содержанием сероводорода (кислый газ). Соответственно, в 

расчетах выбросов загрязняющих атмосферный воздух веществ данный источник в 

зависимости от ситуации имеет разные мощности выброса.  

Устройство горелочное горизонтальное УГГ500 предназначено для сжигания 

сбросных газов при продувке шлейфов газовых скважин.  

Горелка дежурная предназначена для розжига и постоянного поддержания 

пламени на срезе горелки основной.  

Выбросы от скважин и шлейфов при продувках являются периодическими и 

строго регламентируются по времени. 

Согласно принятым технологическим решениям, на площадке скважины 

сателлит с подогревателем техническими решениями предусматривается две 

продувочные свечи с блока подогревателя: сброс газа КИП (H=8,5 м) и сброс газа с 

предохранительного клапана (H=3,5 м).  

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

проектируемых объектов на период эксплуатации приведен в Приложении Г.  

УФС по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по 

Астраханской области выдало предприятию ООО «Газпром добыча Астрахань» 

разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

№7951/1135 от 12.12.18 №1504. 

Перечень и характеристика технологического оборудования, выделяющего 

вредные вещества в атмосферу, представлен в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Перечень и характеристика технологического оборудования, 

выделяющего вредные вещества в атмосферу. 

№ИЗА 
Наименование 

источника 
Характеристика источника 

0001 Свеча блока обвязки 

устья скважины 

Сброс газа с предохранительного клапана 

осуществляется от свечи стравливания блока обвязки 

устья скважин (БОУС-1), в случае превышения 

допустимого давления. Сброс осуществляется через 

продувочную свечу диаметром 26 мм, высота свечи 2,7 

м, загрязняющее вещество - метан. 

0002 Свеча блока осушки На период эксплуатации возможен регламентный сброс 
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№ИЗА 
Наименование 

источника 
Характеристика источника 

газа газа от свечи стравливания блока осушки газа, объемом 

0,01 м3. Время сброса с каждой свечи - 15 мин., диаметр 

свечи - 10 мм, высота свечи 3,0 м, загрязняющее 

вещество - метан. 

0003 Свеча блока осушки 

газа 

На период эксплуатации возможен регламентный сброс 

газа от свечи стравливания блока осушки газа, объемом 

0,01 м3. Время сброса с каждой свечи - 15 мин., диаметр 

свечи - 10 мм, высота свечи 3,0 м, загрязняющее 

вещество - метан. 

0004 Свеча блока 

подогревателя газа ПГ-

1000 

Сброс газа с предохранительного клапана 

осуществляется от свечи стравливания блока 

подогревателя в случае превышения допустимого 

давления, диаметр свечи 26 мм, высота 3,5 м. 

0005 Свеча блока 

подогревателя газа ПГ-

1000 

Сброс газа с предохранительного клапана 

осуществляется от свечи стравливания блока 

подогревателя в случае превышения допустимого 

давления, диаметр свечи 26 мм, высота 3,5 м. 

0006 Свеча блока 

подогревателя газа ПГ-

1000 (рег) 

На период эксплуатации возможен регламентный сброс 

газа от свечи стравливания блока подогревателя  

объемом 0,04 м3. Время сброса - 15 мин. Сброс 

осуществляется через продувочную свечу диаметром 26 

мм, высота свечи 8,5 м, загрязняющее вещество - метан. 

0007 Свеча блока 

арматурного для 

обвязки горелочных 

устройств 

Сброс газа с предохранительного клапана 

осуществляется от свечи стравливания с блока 

арматурного для обвязки горелочных устройств в случае 

превышения допустимого давления, диаметр свечи 26 

мм, высота 3,2 м. 

0008 Дымовая труба 

подогревателя газа ПГ-

1000 

Подогреватель газа с промежуточным теплоносителем 

предназначен для подогрева ГКС с целью 

предупреждения гидратообразования при ее 

дросселировании и транспортировании к АГПЗ. Вид 

топлива – газ природный.Диаметр трубы – 0,2 м; высота 

источника – 3 м. При работе ПГ-1000 в атмосферный 

воздух выбрасываются ЗВ: азота диоксид, азота оксид, 

серы диоксид, углерода оксид. 

0009 Дежурная горелка Фк-

1 скважины 

Вертикальный факел предназначен для сжигания 

кислого газа при срабатывании СППК, освобождении 

технологических трубопроводов. Диаметр факела – 

3,42 м; высота источника – 30 м. При работе Фк-1 в 

атмосферный воздух выбрасываются ЗВ: азота диоксид, 

азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, 

дигидросульфид, метан. 

0010 Устройство 

горизонтальное 

горелочное (УГГ-500) 

При остановке технологических линий сброс газа от 

межколонного пространства скважин отводится на УГГ, 

обеспечивающее полное сжигание газа одновременно с 

термическим обезвоживанием жидких выбросов и 

предотвращающее загрязнение атмосферы природным 

газом и создание взрывоопасной ситуации. УГГ-500 

размещается в амбаре. Диаметр факела – 4,42 м; высота 

источника – 2 м. При работе УГГ-500 в атмосферный 

воздух выбрасываются ЗВ: азота диоксид, азота оксид, 
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№ИЗА 
Наименование 

источника 
Характеристика источника 

серы диоксид, углерода оксид, дигидросульфид, метан. 

 

4.3 Сведения о залповых и аварийных выбросах загрязняющих веществ 

в атмосферу 

К источникам залповых выбросов относятся продувочные свечи, устройство 

горизонтальное горелочное (УГГ) в амбаре каждой скважины для ее отдувки; 

вертикальное факельное устройство (ВФУ) на УППГ для проведения операций по 

предремонтному опорожнению от товарного (топливного) газа шлейфов от каждой 

скважины или ингибирования шлейфов скважин.  

При сжигании газоконденсатной смеси на вертикальном факельном 

устройстве в атмосферу выбрасываются продукты сгорания, содержащие оксид 

углерода, оксиды азота, углеводороды (в пересчете на метан), диоксид серы, 

сероводород.  

При сжигании газоконденсатной смеси в горизонтальном горелочном 

устройстве в атмосферу выбрасываются продукты сгорания, содержащие оксид 

углерода, оксиды азота, углеводороды (в пересчете на метан), диоксид серы, 

сероводород. 

Сведения об внештатных выбросах. Процедура работ по нормированию 

выбросов и установлению нормативов ДВ (ВСВ) не регламентирует учет и оценку 

внештатных выбросов («Методическое пособие по расчёту, нормированию и 

контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух».).  

Детальный учет воздействия внештатных выбросов в обязательном порядке 

содержится в предпроектной и проектной документации на строительство и 

реконструкцию объектов. Внештатные выбросы в Обществе учитываются и 

включаются в форму ежегодного федерального государственного статистического 

наблюдения № 2-тп (воздух).  

Информация по нештатным ситуациям носит описательный характер и 

рассматривает проектные и запроектные (гипотетические) внештатные ситуации, 

краткий перечень которых приведен в полном соответствии с «Декларацией 

промышленной безопасности ООО «Газпром добыча Астрахань».  

Всесторонняя оценка риска внештатных ситуаций, принятых мер по 

предупреждению внештатных выбросов и готовности к действиям по локализации 

и ликвидации последствий внештатных ситуаций показали, что для населения, 

проживающего в близлежащих населенных пунктах, индивидуальный риск 

остается ниже 10
-6 

раз/год. Эта величина соответствует нормам риска, принятым за 

рубежом. 

Наиболее значимыми факторами, влияющими на показатели риска, 

применительно к опасным объектам являются:  

– высокое давление пластового газа (до 70 МПа);  

– наличие источника давления выше расчетного давления оборудования;  

– коррозионная активность пластового газа;  

– наличие значительного количества в пластовом газе сероводорода - 

24,39%;  

– возможность образования гидратов и пирофорных соединений.  
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Наиболее серьезными по последствиям являются следующие внештатных 

ситуации:  

– аварийное фонтанирование скважины, которое обычно отождествляется с 

неуправляемым процессом выброса газа в атмосферу. Продолжительность 

фонтанирования зависит от геолого-технологических условий и эффективности 

мер по ликвидации внештатной ситуации. В результате открытого фонтанирования 

скважин за сутки в атмосферу может поступить до 4141 т пластового газа. Частота 

возникновения внештатной ситуации, связанных с открытым фонтанированием 

скважин, составляет – 7,546*10
-3

 раз/год;  

– внештатные ситуации, связанные с разгерметизацией 

газоконденсатопроводов с последующим выбросом газа без возгорания. 

Количество пластового газа, поступившее в атмосферу в результате реализации 

данной ситуации, может достигать 45,52 т. Экологический ущерб от внештатных 

ситуаций может составить 202 тыс. руб. Частота данных внештатных ситуаций 

составит 2,51*10
-2

 раз/год.  

Уровень риска поражения персонала ООО «Газпром добыча Астрахань» и 

персонала сторонних организаций от внештатных выбросов на декларируемых 

Объектах считается приемлемым, т.к. не превышает значения среднего 

индивидуального риска для высокоопасных производственных объектов и 

фоновых показателей риска гибели человека в техногенных происшествиях 

(средний индивидуальный риск гибели персонала от внештатных ситуаций на ОПО 

составляет 1,0*10
-3

…1,0*10
-4

 раз/год, показатели фонового риска составляют 

3,0*10
-6

…2,0*10
-4

раз/год).  

Решения по обеспечению промышленной безопасности, принятые на 

декларируемых Объектах в целом соответствуют требованиям действующих в 

Российской Федерации нормативно-правовых и нормативно-технических 

документов.  

Оценка уровня безопасности декларируемых объектов, принятых мер по 

предупреждению внештатных ситуаций и готовности к действиям по локализации 

и ликвидации последствий выбросов показали, что уровень эксплуатации опасных 

производственных объектов в целом соответствует требованиям промышленной 

безопасности и эксплуатации опасных производственных объектов данного типа. 

 

4.4 Характеристика и параметры источников выбросов 

Характеристика и параметры источников выбросов загрязняющих веществ 

при эксплуатации скважины представлены в таблице 4.2. 
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4.5 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в 

период эксплуатации. 

Общее количество наименований загрязняющих веществ – 7, из них 1 

твердых, 6 жидких/газообразных.  

В выбросах в атмосферный воздух преобладают вещества, 

характеризующиеся как умеренно опасные. 

Состав и количество выбросов на этапе эксплуатации скважины № 1082 

представлен в таблицах 4.3-4.5. 

Таблица 4.3 – Общий перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферу в период эксплуатации. 
Загрязняющее 

вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид 

(Двуокись азота; 

пероксид азота) 

ПДК м/р 0,2 3 27,0563317 1,359757 

0304 Азот (II) оксид 

(Азот монооксид) 

ПДК м/р 0,4 3 4,3966544 0,22096 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,5 3 7213,51577 331,023169 

0333 Дигидросульфид 

(Водород 

сернистый, 

дигидросульфид, 

гидросульфид) 

ПДК м/р 0,008 2 5,780061 0,265243 

0337 Углерода оксид 

(Углерод окись; 

углерод 

моноокись; 

угарный газ) 

ПДК м/р 5 4 225,467891 10,655928 

0410 Метан ОБУВ 50   153,124678 0,262485 

0703 Бенз/а/пирен ПДК с/с 1,00e-06  1 1,30E-10 0,00000005 

  Всего веществ:          7 7629,34139 343,7875421 

  в том числе твердых:     1 1,30E-10 0,00000005 

  жидких/газообразных:   6 7629,34139 343,787542 

    Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6204  (2)  301 330 

 

Таблица 4.4. – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в 

период эксплуатации в штатном режиме 
Загрязняющее 

вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид 

(Двуокись азота; 

пероксид азота) 

ПДК м/р 0,2 3 0,0002797 1,359757 

0304 Азот (II) оксид 

(Азот 

монооксид) 

ПДК м/р 0,4 3 0,0000454 0,22096 
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Загрязняющее 

вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0337 Углерода оксид 

(Углерод окись; 

углерод 

моноокись; 

угарный газ) 

ПДК м/р 5 4 0,0007921 10,655928 

0410 Метан ОБУВ 50   147,488 0,003822 

0703 Бенз/а/пирен ПДК с/с 1,00e-06  1 1,30e-10 0,00000005 

  Всего веществ:          5 147,4891172 12,24046705 

  в том числе твердых:     1 1,30e-10 0,00000005 

  жидких/газообразных:   4 147,4891172 12,240467 

    Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6204  (2)  301 330 

 

Таблица 4.5. – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в 

период эксплуатации в штатном режиме с учетом регламентных сбросов 
Загрязняющее 

вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид 

(Двуокись азота; 

пероксид азота) 

ПДК м/р 0,2 3 20,2996307 1,359757 

0304 Азот (II) оксид 

(Азот 

монооксид) 

ПДК м/р 0,4 3 3,2986904 0,22096 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,5 3 5412,086427 331,023169 

0333 Дигидросульфид 

(Водород 

сернистый, 

дигидросульфид, 

гидросульфид) 

ПДК м/р 0,008 2 4,336608 0,265243 

0337 Углерода оксид 

(Углерод окись; 

углерод 

моноокись; 

угарный газ) 

ПДК м/р 5 4 169,1620531 10,655928 

0410 Метан ОБУВ 50   151,672032 0,262485 

0703 Бенз/а/пирен ПДК с/с 1,00e-06  1 1,30e-10 0,00000005 

  Всего веществ:          7 5760,8554412 343,78754205 

  в том числе твердых:     1 1,30e-10 0,00000005 

  жидких/газообразных:   6 5760,8554412 343,787542 

    Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6204  (2)  301 330 
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4.6 Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Расчеты по определению качественных и количественных характеристик 

объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проводились с 

применением утвержденных методических указаний и нормативных 

документов:  

– Методика расчетов выбросов в окружающую среду от 

неорганизованных источников нефтегазового оборудования РД-39-142-00. 

Краснодар, 2000;  

– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012  

– Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных 

веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей, ВНИИгаз, 

М., 1996;  

– Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при 

сжигании попутного нефтяного газа на факельных установках, НИИ 

Атмосфера, С-Пб., 1997  

– Методика расчета вредных выбросов в атмосферу из 

нефтехимического оборудования. РМ 62-91-90. Воронеж, 1990 г., разделы 2.2. и 

2.3. (Сборник нормативных документов по охране воздушного бассейна. Санкт-

Петербург, 1998).  

Расчет выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от 

проектируемого оборудования приведен в Приложении Г. 

 

4.7 Расчет рассеивания вредных веществ в приземном слое 

атмосферы. 

Для оценки воздействия на атмосферный воздух в период эксплуатации 

необходимо выполнить расчёт рассеивания выбрасываемых загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе. 

Для выбора варианта расчета рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосфере были проанализированы полученные количественные 

характеристики выбросов загрязняющих веществ. 

Моделирование рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы проводилось с использованием программного комплекса "УПРЗА-

Эколог" (версии 4.6), реализующего положения «Методы расчетов рассеивания 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», 

утвержденные Приказом Минприроды №273 от 06.06.2017г. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере на постах 

наблюдения, ближайших к площадке строительства и метеорологические 

характеристики рассеивания, коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в соответствии с данными 

Астраханского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды – филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» (письмо от 23.01.2023 г. № 

314-02-06-01-554), приведены в таблице 4.6. 
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Таблица 4.6- Метеорологические условия рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосфере 
Метеорологические характеристики Коэффициенты 

1 2 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200,0 

Коэффициент рельефа местности в городе 1,0 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 

месяца года, Т, С 

29,5 

Средняя температура наиболее холодного месяца, Т, С -5,3 

Среднемесячная наибольшая скорость ветра,  м 3,9 

Среднемесячная наименьшая скорость ветра,  м 2,4 

Среднегодовая скорость ветра,  м 3,1 

Среднегодовая роза ветров, %  

С  5 

СВ 21 

В  20 

ЮВ 11 

Ю 7 

ЮЗ 12 

З 17 

СЗ 7 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним данным 

составляет 5 %, м/с 

10,6 

Наименование вещества Фоновая 

концентрация 

Азота диоксид  0,055 мг/м
3
 

Азот оксид  0,038 

Сера диоксид 0,018 

Углерода оксид  1,800 

Учет совокупного воздействия существующих и проектируемых 

источников загрязнения атмосферы и остаточного (фонового) загрязнения 

определялся суммированием величин фонового загрязнения и величин 

приземных концентраций, создаваемых проектируемыми источниками 

согласно «Методам расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферном воздухе», утвержденных Приказом Минприроды 

России №273 от 06.06.2017 г.  

Для проведения расчетов рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосфере была выбрана расчетная площадка размером 30000 х 35000 м с 

шагом в узлах расчетной сетки 1000 м - по оси Х и 1000 м – по оси У. 

Таблица 4.7. – Тип расчетных точек, принятых для расчета рассеивания 

ЗВ в атмосферном воздухе. 
№ Тип точки Комментарий 

1 точка пользователя В 1 км на север от устья скважины 

2 точка пользователя В 1 км на восток от устья скважины 

3 точка пользователя В 1 км на юг от устья скважины 

4 точка пользователя В 1 км на запад от устья скважины 

5 на границе СЗЗ  

6 на границе жилой зоны пос.Комсомольский 

7 на границе жилой зоны пос.Досанг 
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Координаты расчетных точек не приводятся, так как в соответствии с 

Приказом ООО «ГДА» от 12.08.2009 г. № 394 «Об утверждении и введении в 

действие нормативных актов ООО «Газпром добыча Астрахань», 

регулирующих вопросы защиты конфиденциальной информации», данная 

информация является конфиденциальной. 

Задан стандартный режим перебора направлений и скоростей ветра, 

реализованный в УПРЗА: 

– диапазон направления ветра - 0º - 360º с интервалом в 1º; 

– диапазон направления ветра - 270º - 300º с интервалом в 1º (при 

сжигании на факеле); 

– скорость ветра от 0,5 м/с до u*, где u* - значение скорости ветра, 

превышаемое в данной местности в среднем многолетнем режиме в 5 % 

случаев. 

Результаты расчета рассеивания вредных веществ в приземном слое 

атмосферы. 

Расчет рассеивания в атмосфере выбросов загрязняющих веществ 

проводился с учетом фонового загрязнения. 

Результаты расчета рассеивания представлены в таблице 4.8. 

Таблица 4.8. Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень 

загрязнения атмосферы. 
Загрязняющее вещество Расчетная максимальная 

приземная.концентрация, в долях ПДК 

Код Наименование на расстоянии 

1000 м от устья 

скважины  

на  

границе СЗЗ 

на 

границежилой 

зоны 

Штатный режим эксплуатации 

0301 Азота диоксид 0,2752 0,275 0,275 

0304 Азота оксид 0,095 0,095 0,095 

0337 Углерода оксид 0,36 0,36 0,36 

0410 Метан 0,2576 0,0124 0,0119 

6204 Группа неполн.суммации 301,330 0,1945 0,1944 0,1944 

Штатный режим эксплуатации 

0301 Азота диоксид 0,2752 0,275 0,275 

0304 Азота оксид 0,095 0,095 0,095 

0337 Углерода оксид 0,36 0,36 0,36 

0410 Метан 0,2577 0,0124 0,0119 

6204 Группа неполн.суммации 301,330 0,1945 0,1944 0,1944 

Штатный режим эксплуатации при сжигании на факеле 

(направление ветра - 270º - 300º с интервалом в 1º) 

0301 Азота диоксид 0,6627 0,275 0,275 

0304 Азота оксид 0,1264 0,095 0,095 

0330 Сера диоксид 41,3599 0,036 0,036 

0333 Дигидросульфид 2,0695 - - 

0337 Углерода оксид 0,4892 0,36 0,36 

0410 Метан 0,2545 - - 

6043 Группа суммации: 330, 333 43,4294 0,036 0,036 

6204 Группа неполн.суммации: 301,330 26,2641 0,1944 0,1944 

По результатам расчетов рассеивания концентрация загрязняющих 

веществ в контрольных точках на границе населенных пунктов с учетом 

фонового загрязнения атмосферы не превышает ПДК. Максимальная приземная 
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концентрация углерода оксида с учетом фона на границе населенных пунктов 

составит 0,36 ПДК. 

Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосфере, выполненных с использованием программы «Эколог» (версия 4.60), 

показал допустимое воздействие источников, расположенных на площадке 

скважины № 1082, на состояние воздушного бассейна в заданных контрольных 

точках. 

Анализ результатов расчета рассеивания с учетом климатических 

характеристик и метеорологических параметров (повторяемость направлений 

ветров, среднемесячные скорости ветров, повторяемость опасной скорости 

ветра) позволяет прогнозировать соответствие уровня загрязнения атмосферы 

нормам ПДК в населенных пунктах даже при наиболее напряженном режиме 

работы технологического оборудования. 

Табуляграммы расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

и карты-схемы, отражающие результаты расчетов рассеивания загрязняющих 

веществ в атмосфере, представлены в Приложении Е. 

Нормативными документами величина СЗЗ для периода эксплуатации 

скважины не установлена. 

 

4.8 Предложения по установлению нормативов предельно-

допустимых выбросов в период эксплуатации 

В соответствии с ГОСТ Р 58577-2019 основой для проведения работ по 

нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

являются результаты инвентаризации стационарных источников и выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (далее - 

инвентаризация выбросов) (в отношении действующих хозяйствующих 

субъектов) и данные проектной документации в отношении вводимых в 

эксплуатацию новых и (или) реконструируемых хозяйствующих субъектов.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.12.2020 

№2055 «О предельно допустимых выбросах, временно разрешенных выбросов, 

предельно-допустимых нормативах вредных физических воздействий на 

атмосферный воздух и разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух» нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух определяются в отношении вредных (загрязняющих) 

веществ, включенных в перечень загрязняющих веществ, в отношении которых 

применяются меры государственного регулирования в области охраны 

окружающей среды, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 8 июля 2015 г. № 1316-р (далее – Перечень).  

В период эксплуатации санитарные нормы проживания населения в 

районе размещения проектируемого объекта полностью соблюдаются. В связи 

с чем, приведенные в проектной документации величины выбросов 

загрязняющих веществ, предлагается принять в качестве нормативов 

предельно-допустимых выбросов на начальный период работы проектируемого 

объекта. 

Расчетное количество выбросов загрязняющих веществ за весь период 

производства работ скважины (максимальные разовые – по максимальным 
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величинам выбросов с учетом неодновременности работы оборудования) 

приведено в таблице 4.9. 

Учитывая результаты расчета рассеивания, предусмотренные 

природоохранные мероприятия по снижению негативного воздействия на 

атмосферный воздух, проектом предлагается установить нормативы 

допустимых выбросов в атмосферу на уровне расчетных значений. 

Таблица 4.9 – Нормативы ПДВ. 

Загрязняющее вещество Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0333 Дигидросульфид 

(Водород сернистый, 

дигидросульфид, 

гидросульфид) 

ПДК м/р 0,008 2 4,336608 0,265243 

0703 Бенз/а/пирен ПДК с/с 1,00e-06 1  1,30e-10 0,00000005 

  Всего веществ:          2 4,336608 0,26524305 

  в том числе твердых:     1 1,30e-10 0,00000005 

  жидких/газообразных:   6 4,336608 0,265243 

 

4.9 Контроль за соблюдением нормативов выбросов  

Согласно ГОСТ Р 58577-2019 на предприятиях, для которых установлены 

нормативы ПДВ, необходимо организовать контроль за их соблюдением.  

Основным видом производственного контроля за соблюдением 

установленных нормативов выбросов (ПДВ и ВРВ) в рамках ПЭК является 

контроль непосредственно на источниках.  

Контроль выбросов проводят инструментальными и расчетными 

методами. Контроль за выбросами ЗВ и соблюдением допустимых выбросов на 

источниках выбросов следует проводить по методике, используемой при 

проведении инвентаризации.  

Дополнительным видом контроля (в рамках ПЭК) являются наблюдения 

за загрязнением атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов 

хозяйствующего объекта. Этот вид контроля проводится для объектов, на 

которых превалируют неорганизованные выбросы в атмосферу, а также 

включает наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в контрольных 

точках на границе СЗЗ в целях проверки соблюдения установленных 

нормативов, учитывая преобладающие направления ветра, расстояния до 

ближайших населенных пунктов и зон, к которым предъявляются повышенные 

экологические требования. При этом наблюдения проводят по маркерным ЗВ, 

выбросы которых создают в атмосферном воздухе максимальные приземные 

концентрации на границе СЗЗ и за ее пределами более 0,1 ПДК.  

В план-график контроля включены стационарные источники выбросов и 

ЗВ, в отношении которых применяют меры государственного регулирования в 

области охраны окружающей среды (периодичность контроля определяется 

согласно Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух).  

Согласно Методическому пособию по расчету, нормированию и 

контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
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производственный контроль по соблюдению установленных нормативов 

выбросов ПДВ (ВСВ) заключается в следующем:  

- контроль непосредственно на источниках, предназначенный для 

источников с организованным выбросом;  

- контроль за содержанием ЗВ в приземном слое атмосферы на границе 

СЗЗ и ближайшей жилой застройки, предназначенный для источников с 

неорганизованным выбросом в тех случаях, когда по результатам расчета 

загрязнения атмосферного воздуха каким-либо вредным веществом выясняется, 

что преобладающий вклад в значения приземных концентраций вносят 

неорганизованные источники или совокупность мелких источников, для 

которых контроль их выбросов затруднен, целесообразно контролировать 

соблюдение нормативов по этим веществам, установленных для предприятий 1 

и 2 категории на специально выбранных контрольных точках.  

Основным видом производственного контроля за соблюдением 

нормативов выбросов для всех источников с организованным и 

неорганизованным выбросом является контроль непосредственно на 

источниках.  

При организации контроля за соблюдением нормативов выбросов 

определяются категории источников выбросов. Для определения 

периодичности контроля рассматриваются I, II, III и IV категории источников. 

Исходя из определенной категории сочетания «источник – вредное вещество», 

устанавливается следующая периодичность контроля за соблюдением 

нормативов ПДВ:  

I категория: IA – 1 раз в месяц; 1Б – 1 раз в квартал;  

II категория: IIA – 1 раз в квартал; IIБ – 2 раза в год;  

III категория: IIIA – 2 раза в год; IIIБ – 1 раз в год;  

IV категория – 1 раз в 5 лет.  

Критерием оценки влияния является условие достижение уровня 

концентрации в атмосферном воздухе равном 0,1 ПДК. В связи с этим, нет 

целесообразности проводить контроль на тех источниках и по тем веществам, 

по которым уровень концентрации в приземном слое атмосферного воздуха 

менее 0,1 ПДК, т.к. согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 они не являются 

источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

 

4.10 Мероприятия по регулированию выбросов в периоды 

неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) 

Нормативными документами регламентирована необходимость 

разработки специальных мероприятий, которые проводятся при определении 

(оповещении об ожидании) неблагоприятных метеорологических условий 

(НМУ), приводящих к высоким уровням локального загрязнения приземного 

слоя атмосферы. 

Мероприятия по регулированию выбросов 3В в атмосферу в периоды 

неблагоприятных метеоусловий, приводящих к формированию высокого 

уровня загрязнения воздуха, сводятся к их возможному кратковременному 

сокращению. 
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К неблагоприятным метеорологическим условиям относятся опасные 

значения скорости ветра, при которых затруднено рассеивание загрязняющих 

веществ, а также возникновение туманов, штили.  

Согласно «Приказа Минприроды от 28 ноября 2019 г. № 811 «Об 

утверждении требований к мероприятиям по уменьшению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий», определение режима работы для обеспечения 

снижения концентраций вредных веществ в воздухе должно производиться на 

основе использования прогноза загрязнения. В зависимости от ожидаемого 

уровня загрязнения атмосферы Росгидрометом составляются предупреждения 

трех степеней, которым соответствуют три типа мероприятий, обеспечивающих 

уменьшение концентраций загрязняющих веществ по первому режиму 

предупреждения на 15-20 %, по второму – на 20-40 % и по третьему -  на 40-

60 %. 

При возникновении I режима НМУ, учитывая особенности 

проектируемого объекта, к мероприятиям, регулирующим выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу следует отнести мероприятия 

организационного характера, которые не требуют существенных затрат и не 

должны приводить к снижению мощности предприятия: 

– усиление контроля за работой контрольно-измерительной аппаратуры и 

автоматических систем управления технологическими процессами; 

– недопущение продувки и очистки оборудования и емкостей, в которых 

хранились загрязняющие вещества; 

– приостановка ремонтных работ, связанных с повышенным выделением 

вредных веществ в атмосферу. 
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5 Оценка воздействия физических факторов на окружающую среду 

К физическим факторам, оказывающим негативное воздействие на 

окружающую среду и человека, относятся шум, вибрация, электромагнитное 

излучение. 

 

5.1 Оценка акустических факторов воздействия в период 

строительства 

Шумовые или вибрационные воздействия объекта строительства могут 

рассматриваться как энергетическое загрязнение окружающей среды, в 

частности, атмосферы. Основным отличием шумовых воздействий от выбросов 

загрязняющих веществ является влияние на окружающую среду звуковых 

колебаний, передаваемых через воздух или твердые тела (поверхность земли). 

Величина воздействия шума и вибраций на человека зависит от уровня 

звукового давления, частотных характеристик шума или вибраций, их 

продолжительности, периодичности и т.п. 

На площадке производства работ находятся постоянные и непостоянные 

источники шума. Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 нормируемыми параметрами 

постоянного и непостоянного шума при ориентировочных расчетах являются 

уровни звука La, дБА (для постоянных ИШ), и эквивалентные уровни звука Lэкв, 

дБА и максимальные уровни звука Lмакс, дБА (для непостоянных ИШ). 

Нормирование шумового воздействия на территории жилой застройки, 

акустические расчеты на проектируемом объекте выполнены на основании 

требований следующих нормативных документов: 

‒ СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территории 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-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» 

(Раздел III «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению 

качества атмосферного воздуха»); 

‒ СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями, 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.02.2022г. №7). 

Таблица 5.1 – Предельного допустимые уровни звукового давления, 

эквивалентного и максимального уровня звука на нормируемой территории 
Назначение 

помещений или 

территорий 

Время 

суток, ч 

Уровни звукового давления(эквивалентные уровни 

звукового давления), дБ, в октавных полосах частот со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровень звука 

LA(эквивалентный 

уровень звука 

LАэкв),дБА 

Максимальный 

уровень звука 

LАмакс,дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Территории, 
непосредственно 

приле- гающие к 

жилым зданиям 

7.00 -
23.00 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

23.00 -

7.00 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

С целью оценки уровня шумового воздействия объекта проектирования, в 

настоящем разделе: 

– определяются источники шума объекта, устанавливаются их 

параметры; 
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– рассчитываются поля уровней шумового воздействия в районе 

размещения объекта по спектральным составляющим (дБ) и эквивалентному и 

максимальному уровню шума (дБА), 

– определяются уровни шумового воздействия в расчётных точках; 

– оценивается необходимость разработки специальных мероприятий по 

снижению уровня шума. 

В период строительства источниками шума являются работающие 

двигатели строительных машин и механизмов.  

В соответствии с проектом организации строительства, для расчета 

уровня звукового давления определены уровни внешнего шума строительных 

машин и механизмов, создающих наиболее высокий уровень шума:  

- экскаватор одноковшовый ЭО 4111 (LА экв.=76 дБА, LА макс.= 86 

дБА);  

- экскаватор гусеничный (LА экв.=73 дБА, LА макс.= 79 дБА);  

- компрессор передвижной (LА экв.=69 дБА, LА макс.= 80 дБА);  

- бульдозер ДЗ110 (LА экв.=65 дБА, LА макс.= 74);  

- бульдозер ДЗ101А (LА экв.=75 дБА, LА макс.= 85);  

- бульдозер Д492 (LА экв.=78 дБА, LА макс.= 85);  

- кран автомобильный КС 3571 (LА экв.=71 дБА, LА макс.= 76 дБА);  

- кран на гусеничном ходу (LА экв.=73 дБА, LА макс.= 80 дБА);  

- автокран «Клинцы» (LА экв.=74 дБА, LА макс.= 78 дБА);  

- каток дорожный (каток грунтовой) (LА экв.=74 дБА, LА макс.= 80 дБА);  

- автобетоносмеситель АМ-6 (LА экв.=62 дБА, LА макс.= 67 дБА);  

Автотранспорт и строительные машины являются источником 

непостоянного шума в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96.Предельные уровни 

шума для наиболее мощных дорожных машин приняты по Приложению 5 

«Методических рекомендаций по охране окружающей среды при строительстве 

и реконструкции дорог», разработанных Государственным дорожным научно-

исследовательским институтом «СоюздорНИИ» М., 1999 г.  

 

5.1.1 Организация расчетов акустического воздействия. 

Для оценки шумового воздействия в районе проведения строительных 

работ в акустических расчетах принята расчетная площадка и 7 расчетных 

точек.  

Таблица 5.2 – Расчетные точки. 
№ Объект Тип точки 

1 РТ 1 Расчетная точка на расстоянии 1 км на север от скважины 

2 РТ 2 Расчетная точка на расстоянии 1 км на восток от скважины 

3 РТ 3 Расчетная точка на расстоянии 1 км на юг от скважины 

4 РТ 4 Расчетная точка на расстоянии 1 км на запад от скважины 

5 РТ 5 Расчетная точка на границе СЗЗ 

6 РТ 6 Расчетная точка на границе жилой зоны (п.Комсомольский) 

7 РТ 7 Расчетная точка на границе жилой (п.Досанг) 

Расчет уровня шума производился с использованием программного 

комплекса «Эколог-Шум», разработанного фирмой «Интеграл» для 

подготовительного и основного периодов строительства (основной период 

включает строительно-монтажные работы, пуско-наладочные). 
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В каждой узловой точке расчётного прямоугольника и в принятых 

расчётных точках   определяются значения уровней звукового давления, дБ, в 

октавных полосах среднегеометрических частот, максимальный уровень звука 

LАмакс, дБА, и эквивалентный уровень звукового давления LАэкв, дБА. 

Данные по уровню звукового давления в расчетных точках приведены в 

таблице 5.3.  

Таблица 5.3 – Ожидаемые уровни звукового давления. 

№ 
Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц La экв, 

дБА 

La 

макс, 

дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Подготовительный период строительства 

РТ 1 22 21.9 20.7 13.5 5.3 0 0 0 0 8.80 31.60 

РТ 2 21.7 21.6 20.4 13.1 4.9 0 0 0 0 8.40 31.30 

РТ 3 21.4 21.3 20.1 12.6 4.5 0 0 0 0 8.10 31.00 

РТ 4 21.7 21.6 20.4 13.2 4.9 0 0 0 0 8.50 31.30 

РТ 5 2.5 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 

РТ 6 2.2 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.20 

РТ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 

Основной период строительства 

РТ 1 36.1 39 43.7 40.1 36.2 34.5 25.8 0 0 38.70 38.70 

РТ 2 35.8 38.7 43.4 39.7 35.8 34.1 25.1 0 0 38.20 38.30 

РТ 3 35.4 38.3 43 39.3 35.4 33.6 24.3 0 0 37.80 37.80 

РТ 4 35.7 38.6 43.3 39.6 35.7 34 24.9 0 0 38.10 38.20 

РТ 5 18.6 21 23.9 16.3 7 0 0 0 0 11.60 11.60 

РТ 6 18.3 20.6 23.5 15.8 6.2 0 0 0 0 11.10 11.10 

РТ 7 15.7 17.8 19.9 10.6 0 0 0 0 0 6.00 6.00 

ПДУ 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Расчет уровней звукового давления в расчетных точках от всех 

источников шума показал, что ожидаемые уровни звукового давления при 

одновременной работе всех источников шума не превысят допустимых величин 

в расчетной точке на границе жилой зоны (11,6 дБА).  

Расчет уровня шума в период строительства представлен в Приложении 

Ж. 

 

5.1.2 Мероприятия по защите от физических факторов воздействия 

Проектной документацией предусматривается ряд мероприятий, которые 

приводят к снижению уровня звукового воздействия на окружающую среду в 

период проведения строительных работ:  

- выбор оборудования и техники с шумовыми характеристиками, 

обеспечивающими соблюдение нормативов по шуму на рабочих местах и в 

ближайшей жилой застройке;  

- снабжение оборудования изоляционными кожухами;  

- рациональный режим работы оборудования, ограничивающий или 

исключающий работу оборудования производящего шум в ночное время;  

- ограничение скорости движения грузового автотранспорта на 

стройплощадке.  
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5.2 Оценка акустических факторов воздействия в период 

эксплуатации 

Шумовые или вибрационные воздействия предприятия могут 

рассматриваться как энергетическое загрязнение окружающей среды, в 

частности, атмосферы. Основным отличием шумовых воздействий от выбросов 

загрязняющих веществ является влияние на окружающую среду звуковых 

колебаний, передаваемых через воздух или твердые тела (поверхность земли). 

Величина воздействия шума и вибраций на человека зависит от уровня 

звукового давления, частотных характеристик шума или вибраций, их 

продолжительности, периодичности и т.п. 

При эксплуатации скважины акустическое воздействие на окружающую 

среду возможно от технологического оборудования, при продувке скважины, 

оборудования, продувки газопроводов.  

При штатном режиме работы скважины оказывается воздействие от всех 

источников акустического воздействия, кроме горизонтального горелочного 

устройства. Сброс через УГГ500 возможен только во время регламентных 

работ. 

Нормирование шумового воздействия на территории жилой застройки, 

акустические расчеты на проектируемом объекте выполнены на основании 

требований следующих нормативных документов: 

‒ СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территории 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-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» 

(Раздел III «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению 

качества атмосферного воздуха»); 

‒ СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями, 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.02.2022г. №7). 

Таблица 5.4 – Предельного допустимые уровни звукового давления, 

эквивалентного и максимального уровня звука на нормируемой территории 
Назначение 

помещений или 

территорий 

Время 

суток, ч 

Уровни звукового давления(эквивалентные уровни 

звукового давления), дБ, в октавных полосах частот со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровень звука 

LA(эквивалентный 

уровень звука 

LАэкв),дБА 

Максимальн

ый уровень 

звука 

LАмакс,дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Территории, 

непосредственно 

приле- гающие к 
жилым зданиям 

7.00 -

23.00 
90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

23.00 
-7.00 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Помещения с 

постоян-ными 

рабо- чими 
места-ми про 

изводствен-ных  

предприя-тий, 
терри-  

тории пред-

приятий с 
постоянными 

рабочими 

местами  

- 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 95 
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С целью оценки уровня шумового воздействия объекта проектирования, в 

настоящем разделе: 

– определяются источники шума объекта, устанавливаются их 

параметры; 

– рассчитываются поля уровней шумового воздействия в районе 

размещения объекта по спектральным составляющим (дБ) и эквивалентному и 

максимальному уровню шума (дБА), 

– определяются уровни шумового воздействия в расчётных точках; 

– оценивается необходимость разработки специальных мероприятий по 

снижению уровня шума. 

В период эксплуатации источниками постоянного шума проектируемых 

объектов явлеются технологическое оборудование: блок арматурный обвязки 

горелочных устройств (БА-1); устройство факельное вертикальное; 

подогреватель газа ПГ1000. Источники непостоянного шума: блок осушки газа 

(БОГ); блок арматурный подачи ингибитора; устройство горизонтальное 

горелочное, тип УГГ500 (УГГ).  

Акустическое воздействие от трасс шлейфов исключено. Согласно 

проектным решениям, на всем протяжении трасс шлейфов скважин основным 

способом прокладки принят подземный. В условиях барханных песков 

выполнена планировка трассы путем срезки барханов, заглубление 

трубопроводов на данных участках принято не менее 1,2 м до верхней 

образующей трубы или теплоизоляции.  

Шумовые характеристики технологического оборудования приняты 

согласно каталога СТО Газпром 2-3.5-041-2005. Шумовые характеристики 

газотранспортного оборудования, приведенные в данном документе, получены 

на основании данных натурных измерений на действующих газотранспортных 

объектах отрасли и на стендах заводов-изготовителей нового оборудования. 

Шумовые характеристики технологического оборудования 

проектируемых объектов, принятые для расчета акустического воздействия, 

приведены в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 - Шумовая характеристика вспомогательного оборудования 

газотранспортных предприятий 
Тип 

оборудован

ия 

Уровни звуковой мощности, дБ, 

в октавных полосах частот, Гц 

Корректированный 

уровень звуковой 

мощности, дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

БОГ  89 85 87 96 115 119 115 100 87 121 

УГГ500  89 85 87 96 115 119 115 100 87 121 

Устройство 

факельное 

вертикально

е  

89 85 87 96 115 119 115 100 87 121 

БАПИ  88 88 86 92 95 93 92 85 78 98 

(БА-1)  88 88 86 92 95 93 92 85 78 101 

ПГ1000  79 82 84 85 81 78 77 75 71 85 

 

5.2.1 Организация расчетов акустического воздействия. 

Для оценки шумового воздействия в районе проведения строительных 

работ в акустических расчетах принята расчетная площадка и 7 расчетных 

точек.  
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Таблица 5.6 – Расчетные точки. 
№ Объект Тип точки 

1 РТ 1 Расчетная точка на расстоянии 1 км на север от скважины 

2 РТ 2 Расчетная точка на расстоянии 1 км на восток от скважины 

3 РТ 3 Расчетная точка на расстоянии 1 км на юг от скважины 

4 РТ 4 Расчетная точка на расстоянии 1 км на запад от скважины 

5 РТ 5 Расчетная точка на границе СЗЗ 

6 РТ 6 Расчетная точка на границе жилой зоны (п.Комсомольский) 

7 РТ 7 Расчетная точка на границе жилой (п.Досанг) 

 

Расчет уровня шума производился с использованием программного комплекса 

«Эколог-Шум», разработанного фирмой «Интеграл». 

В каждой узловой точке расчётного прямоугольника и в принятых расчётных 

точках определяются значения уровней звукового давления, дБ, в октавных полосах 

среднегеометрических частот, максимальный уровень звука LАмакс, дБА, и 

эквивалентный уровень звукового давления LАэкв, дБА. 

Данные по уровню звукового давления в расчетных точках приведены в 

таблице 5.7.  

Таблица 5.7 – Ожидаемые уровни звукового давления. 

№ 
Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц La экв, 

дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Вариант расчета - День 

РТ 1 33.2 31 31.2 38.3 55.4 57.6 47.4 8.5 0 59.10 

РТ 2 32.9 31.1 30.9 37.8 54.4 56.4 45.7 4.8 0 57.90 

РТ 3 33.8 31.9 31.8 38.9 55.8 58 48 10 0 59.60 

РТ 4 34.7 32.3 32.7 40.3 57.8 60.4 51.6 18.5 0 62.00 

ПДУ 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

РТ 5 16.4 13.8 12.1 15.4 27.3 19 0 0 0 25.30 

РТ 6 16.1 13.5 11.7 14.9 26.5 17.8 0 0 0 24.50 

РТ 7 13.3 10.2 5.8 8.6 18.9 5.6 0 0 0 16.10 

ПДУ 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 

Вариант расчета - Ночь 

РТ 1 33.2 31 31.2 38.3 55.4 57.6 47.4 8.5 0 59.10 

РТ 2 32.9 31.1 30.9 37.8 54.4 56.4 45.7 4.8 0 57.90 

РТ 3 33.8 31.9 31.8 38.9 55.8 58 48 10 0 59.60 

РТ 4 34.7 32.3 32.7 40.3 57.8 60.4 51.6 18.5 0 62.00 

ПДУ 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

РТ 5 16.4 13.8 12.1 15.4 27.3 19 0 0 0 25.30 

РТ 6 16.1 13.5 11.7 14.9 26.5 17.8 0 0 0 24.50 

РТ 7 13.3 10.2 5.8 8.6 18.9 5.6 0 0 0 16.10 

ПДУ 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 

Расчет уровней звукового давления в расчетных точках от всех 

источников шума показал, что ожидаемые уровни звукового давления при 

одновременной работе всех источников шума не превысят допустимых величин 

в расчетной точке на границе жилой зоны (24,5 дБА).  

Расчет уровня шума в период эксплуатации представлен в Приложении 

И. 

 

5.2.2 Мероприятия по защите от физических факторов воздействия 

Проектом предусматривается ряд мероприятий, которые приводят к 

снижению уровня звукового воздействия на окружающую среду. Мероприятия 

подразделяются на планировочные и технологические.  
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К планировочным мероприятиям относится установление санитарно-

защитной зоны таким образом, чтобы гарантировалось соблюдение санитарно-

гигиенических условий проживания населения.  

К технологическим мероприятиям относятся:  

– выбор оборудования и техники с шумовыми характеристиками, 

обеспечивающими соблюдение нормативов по шуму на рабочих местах и в 

ближайшей жилой застройке;  

– рациональный режим работы оборудования, ограничивающий или 

исключающий работу оборудования, производящего шум в ночное время (в 

штатных условиях эксплуатации работы, связанные со стравливанием 

природного газа в атмосферу выполняются только в дневное время).  

– Для снижения вредного воздействия шума и вибраций от 

работающего инженерного оборудования на работников и конструкции зданий 

проектом при необходимости предусматриваются следующие технологические 

и строительно-акустические мероприятия в соответствии с требованиями СП 

51.13330.2011:  

– допуск к эксплуатации технологического оборудования и других 

механизмов с наилучшими характеристиками шума;  

– укрытие корпусов оборудования шумозащитными кожухами со 

звукопоглотителями, применение шумо- и виброгасителей;  

– применение ограждающих конструкций с требуемыми 

звукоизоляционными свойствами;  

– звукоизоляция помещений с высоким уровнем шума от работающего 

оборудования.  

Предусмотренные в проектной документации звукоизоляционные, 

звукопоглощающие, вибродемпфирующие материалы должны иметь 

соответствующие пожарные и гигиенические сертификаты. 

В целях снижения негативных воздействий шума на обслуживающий 

персонал при эксплуатации скважины в составе проектных решений 

предусмотрена установка специальных глушителей, применяемых для свечей 

стравливания газа, при внештатном сбросе газа. Для снижения уровня 

вибрационного воздействия проектом предусмотрена закладка мощного 

фундамента, находящегося под оборудованием, и способствующего угасанию 

возникающих вибрационных волн.  

Работа газоконденсатных скважин регламентируется технологическими 

режимами эксплуатации, обеспечивающих соблюдение правил охраны 

окружающей среды и безаварийной эксплуатации скважин. 

 

5.3 Оценка прочих физических факторов воздействия в период 

строительства 

Вибрация 

Основными источниками вибрационного воздействия при строительстве 

являются дорожная техника, дизельные агрегаты, воздушные компрессоры, 

транспортные средства. Данная техника относится к источникам общей 

вибрации второй категории (транспортно-технологическая) (согласно СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"). К 
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источникам локальной вибрации относятся: ручной механизированный 

инструмент, ручки управления оборудованием. 

Дорожно-строительная и транспортная техника являются источниками 

вибрационного воздействия ввиду конструктивных особенностей и 

использования двигателей внутреннего сгорания. Вся используемая техника 

сертифицирована и имеет необходимые допуски к использованию. 

 

Электромагнитное воздействие 

На этапе строительства персоналом используются средства УКВ 

радиосвязи: ретрансляторы, стационарные радиостанции, мобильные 

радиостанции, а также портативные рации. Диапазон используемой полосы 

радиочастот 146-174 МГц. 

Применяемые средства радиосвязи являются стандартным 

сертифицированным оборудованием, имеют необходимые допуски и 

сертификаты. 

 

Световое воздействие 

Источниками светового воздействия на стадии строительства в темное 

время суток являются прожекторы общего и дежурного освещения. 

Электрическое освещение на строительной площадке разделяется на: 

рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное. 

Рабочее освещение предусматривается для строительной площадки и 

участков, где работы выполняются в ночное и сумеречное время суток, и 

осуществляется установками общего (равномерного и локализованного) и 

комбинированного освещения (к общему добавляется местное). 

Для освещения мест производства наружных строительных и монтажных 

работ на основании решения Правления ОАО «Газпром» от 06.04.2009 № 643 

об исключении использования ртутьсодержащих ламп», в полевых условиях, в 

том числе и в прожекторах наружного освещения, используются светодиодные 

лампы с ресурсом не менее 50 тыс. часов (более 20 лет) непрерывной работы. 

Аварийное освещение предусматривается в местах производства работ по 

бетонированию ответственных конструкций в тех случаях, когда по 

требованиям технологии перерыв в укладке бетона недопустим. Аварийное 

освещение на участках бетонирования железобетонных конструкций должно 

обеспечивать освещенность 3ЛК, а на участках бетонирования массивов – 1ЛК 

на уровне укладываемой бетонной смеси. Эвакуационное освещение 

предусмотрено в местах основных путей эвакуации, а также в местах проходов, 

где существует опасность травматизма. Эвакуационное освещение 

обеспечивается внутри строящихся зданий, освещенность 0,5ЛК, вне зданий – 

0,2ЛК. 

Охранное освещение обеспечивает на границах строительной площадки 

или участков производства работ горизонтальную освещенность 0,5ЛК на 

уровне земли и вертикальную на плоскости ограждения. 

 

Радиоактивное излучение 

На этапе строительства для контроля сварных соединений предполагается 

использование специального оборудования - рентгенлаборатории передвижной, 
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которая представляет собой укомплектованный специальным оборудованием 

автомобиль. Рентгеновское оборудование имеет сертификаты и разрешено к 

использованию. Ответственность за данное оборудование несет подрядчик, 

выполняющий данные виды работ. Персонал, используемый данное 

оборудование имеет необходимые допуски и сертификаты к производству 

работ. 

 

Другие виды воздействия 

Использование источников теплового излучения на этапе строительства 

не предусматривается. 

 

5.4 Оценка прочих физических факторов воздействия в период 

эксплуатации 

Проектом не предусматривается установка объектов, являющихся 

источниками вибрации, инфразвукового, ультразвукового, электромагнитного 

излучения в период эксплуатации. 
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6 Санитарно-защитная зона 

Гигиенические требования к размеру санитарно-защитных зон 

предприятий изложены в санитарно-эпидемиологических правилах и 

нормативах «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая 

редакция, утвержденная постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74.  

Размер санитарно-защитной зоны промышленного предприятия 

устанавливается с учетом санитарной классификации, результатов расчетов 

ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических 

воздействий.  

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

(Новая редакция, с изменениями от 28.02.2022 г.), ориентировочный размер 

санитарно-защитной зоны для Астраханского газового комплекса (АГК) 

определён до 8000 м (раздел 3, класс I, п. 3.1.3. Промышленные объекты по 

добыче природного газа, содержание сероводорода 20 и более %). 

Единая граница СЗЗ определена проектной документацией «Проект 

санитарно-защитной зоны», расчеты рассеивания выполнены как для штатного 

режима работы предприятия, так и для режима работы с учетом максимального 

залпового выброса (работа горизонтального горелочного устройства УГГ-500 

на одной из проектируемых скважин, расположенной наиболее близко к жилой 

зоне). 

Размер единой СЗЗ АГК и организаций, осуществляющих 

производственную деятельность в пределах АГКМ, составит:  

- северное направление – 5 км от площадок крайних скважин;  

- северо-северо-восточное направление – 5 км от площадок крайних 

скважин;  

- северо-восточное направление – 5 км от площадок крайних скважин;  

- восточное-северо-восточное направление – 5 км от площадок крайних 

скважин;  

- восточное направление – 5 км от площадок крайних скважин;  

- восточное-юго-восточное направление – 5 км от площадок крайних 

скважин;  

- юго-восточное направление – 5 км от площадок крайних скважин;  

- юго-юго-восточное направление – 5 км от площадок крайних скважин;  

- южное направление – 5 км от площадок крайних скважин;  

- юго-юго-западное направление – 5 км от промплощадки АГПЗ;  

- юго-западное направление – 5 км от промплощадки АГПЗ;  

- западное-юго-западное направление – 5 км от площадок крайних;  

- западное направление – 5 км от площадок крайних скважин;  

- западное-северо-западное направление – 5 км от площадок крайних 

скважин;  

- северо-западное направление – 5 км от площадок крайних скважин;  

- северо-северо-западное направление – 5 км от площадок крайних 

скважин.  
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Указанные размеры санитарно-защитной зоны подтверждаются 

проведенными расчетами рассеивания выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе и рекомендуются к утверждению. 

Расчеты акустического воздействия показали, что по 16-ти румбовым 

направлениям на границе СЗЗ, установленной по фактору химического 

воздействия, уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5, 63, 

125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц не превышают нормативные значения 

для дневного и ночного времени суток. Суммарный уровень звукового 

давления в расчетных точках от источников постоянного и непостоянного шума 

в дневное время и ночное время не превысит нормативных значений. При этом 

никакие дополнительные мероприятия по снижению уровня звуковой 

мощности не требуются.  

В расчетных точках на территории ближайшей жилой зоны уровни 

звукового давления также не превышают нормативные значения.  

Таким образом, принятые в проекте технические решения полностью 

обеспечивают условия проживания населения на прилегающих селитебных 

территориях с точки зрения шумового воздействия. 

В целях снижения негативных воздействий шума на обслуживающий 

персонал на период эксплуатации в составе проектных решений предусмотрена 

установка специальных глушителей, применяемых для свечей стравливания 

газа, при аварийном сбросе газа.  

Для снижения уровня вибрационного воздействия проектом 

предусмотрена закладка мощного фундамента, находящегося под 

оборудованием, и способствующего угасанию возникающих вибрационных 

волн.  

Для Астраханского газового комплекса в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 3.12 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Новая редакция, с 

изменениями № 1 - № 2, изменениями и дополнениями № 3, изменениями № 4), 

п.15 (в) Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 г. №222 «Об 

утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования 

земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» 

разработана оценка риска здоровью человека.  

Проектной документацией «Проект санитарно-защитной зоны» 

предлагается установить следующий размер единой СЗЗ АГК и организаций, 

осуществляющих производственную деятельность в пределах АГКМ, 

определенный на основании проведенных расчетов рассеивания выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и расчетов 

акустического воздействия:  

- северное направление – 5 км от площадок крайних скважин;  

- северо-северо-восточное направление – 5 км от площадок крайних 

скважин;  

- северо-восточное направление – 5 км от площадок крайних скважин;  

- восточное-северо-восточное направление – 5 км от площадок крайних 

скважин;  

- восточное направление – 5 км от площадок крайних скважин;  
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- восточное-юго-восточное направление – 5 км от площадок крайних 

скважин;  

- юго-восточное направление – 5 км от площадок крайних скважин;  

- юго-юго-восточное направление – 5 км от площадок крайних скважин;  

- южное направление – 5 км от площадок крайних скважин;  

- юго-юго-западное направление – 5 км от промплощадки АГПЗ;  

- юго-западное направление – 5 км от промплощадки АГПЗ;  

- западное-юго-западное направление – 5 км от площадок крайних;  

- западное направление – 5 км от площадок крайних скважин;  

- западное-северо-западное направление – 5 км от площадок крайних 

скважин;  

- северо-западное направление – 5 км от площадок крайних скважин;  

- северо-северо-западное направление – 5 км от площадок крайних 

скважин.  
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7 Результаты оценка воздействия хозяйственной деятельности на 

земельные ресурсы, геологическую среду и почвенный покров  
Размещение проектируемых объектов выполняется в соответствии с 

Техническими требованиями на разработку проектной документации 

«Подключение дополнительных скважин к существующим мощностям I и II 

очередей Астраханского газоконденсатного месторождения. Корректировка 

(Подключение скважины газовой эксплуатационной № 1082 УППГ-1 

Астраханского ГКМ)».  

Проектной документацией рассмотрены наиболее благоприятные условия 

для производственного процесса на проектируемых площадках, учтена 

технологическая схема объекта, внешние транспортные связи, наличие 

существующих коммуникаций и расположение проектируемых сооружений и 

коммуникаций.  

 

7.1 Сведения о наличии/отсутствии зон ограниченного 

природопользования  
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» регулирует отношения в области организации, 

охраны и использования особо охраняемых территорий в целях сохранения 

уникальных и типичных природоохранных комплексов и объектов, 

достопримечательных природных образований, объектов растительного и 

животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в 

биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания 

населения. Особо охраняемые природные территории могут иметь 

федеральное, региональное или местное значение.  

Особо охраняемые природные территории – это 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, 

изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из 

хозяйственного использования и для которых установлен режим особой 

охраны. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам 

общенационального достояния.  

На территории Красноярского района существует один памятник 

природы регионального значения «Нерестовый массив «Забузанский» (основан 

10.11.1987 г.), находящийся между реками Шмагина, Белый Ильмень, Рыча, 

Бузан, площадью 10789 га, на достаточном расстоянии от объекта проведения 

работ более 25 км. В соответствии со справочной информацией, 

предоставленной уполномоченными природоохранными органами (приложение 

В), в пределах территории размещения проектируемых объектов и в зоне 

возможного влияния планируемой деятельности ООПТ регионального значения 

отсутствуют.  

Защитные леса. В соответствии с Лесным кодексом РФ к защитным 

относятся леса, подлежащие освоению в целях сохранения средообразующих, 

водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 

полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, 
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если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и 

выполняемыми ими полезными функциями.  

Согласно письму Службы природопользования и охраны окружающей 

среды Астраханской области от 10.02.2023 №06/1961 (приложение В) на 

территории объекта земель лесного фонда не имеется.  

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы. В соответствии со 

статьей 65 Водного кодекса РФ, ширина водоохранной зоны рек или ручьев 

устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:  

– до десяти километров - в размере 50 м;  

– от десяти до пятидесяти километров - в размере 100 м;  

– от пятидесяти километров и более - в размере 200 м;  

ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 

расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 

0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 м.  

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от 

уклона берега водного объекта и составляет 30 м обратного или нулевого 

уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более 

градуса. Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и 

соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы 

устанавливается в размере 50 м.  

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих 

особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб 

и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м 

независимо от уклона прилегающих земель.  

В целях охраны поверхностных водотоков и водоёмов от негативных 

воздействий при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов 

предусматривается соблюдение режима природопользования в их 

водоохранных зонах (ВЗ) и прибрежных защитных полосах (ПЗП).  

В соответствии со ст.65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ на 

участках, расположенных в границах водоохранных зон, запрещается:  

– 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 твёрдое покрытие;  

– размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 

горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 

судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних 

водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области 

охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического 

обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 

транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;  
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– размещение специализированных хранилищ пестицидов и 

агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;  

– сброс сточных, в том числе дренажных, вод;  

– разведка и добыча общераспространённых полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространённых 

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 утверждённого технического проекта в соответствии со статьей 19.1 

Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).  

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, 

установленными для ВОЗ запрещаются:  

– распашка земель;  

– размещение отвалов размываемых грунтов;  

– выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн.  

Рыбоохранные зоны устанавливаются в целях сохранения условий для 

воспроизводства водных биоресурсов (Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. 

№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»). 

Предполагаемые работы не окажут воздействия на водные объекты, так как 

находятся в достаточной удаленности от них.  

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения. Согласно 

письму Управления Роспотребнадзора по Астраханской области в Володарском 

и Красноярском районах от 13.01.2023 №11-02/11 (приложение Л) в районе 

изысканий нет источников водоснабжения и зон санитарной охраны 

источников водоснабжения. 

Мелиорированные земли – земли, на которых проведены мелиоративные 

мероприятия, включающие проектирование, строительство, эксплуатацию и 

реконструкцию мелиоративных систем и отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений, обводнение пастбищ, создание систем 

защитных лесных насаждений, проведение культуртехнических работ, работ по 

улучшению химических и физических свойств почв, научное и 

производственно-техническое обеспечение указанных работ (Федеральный 

закон от 10.01.1996 №4-ФЗ «О мелиорации земель»).  

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 10.01.1996 №4-ФЗ 

«О мелиорации земель» строительство на мелиорированных землях объектов и 

проведение других работ, не предназначенных для мелиорации земель, не 

должны ухудшать водного, воздушного и питательного режимов почв на 

мелиорированных землях, а также препятствовать эксплуатации 

мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических 

сооружений и защитных лесных насаждений.  

Любая деятельность на мелиорированных землях должна вестись в 

соответствии с требованиями, установленными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

агропромышленного комплекса, включая мелиорацию.  
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По данным ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз» письмо от 

01.03.2023 № 01-07/294 (приложение М) на территории Красноярского района 

Астраханской области в районе размещения обустройства скважины 1082 

отсутствуют мелиорируемые земли, находящиеся в оперативном управлении. 

Месторождения полезных ископаемых. Проектируемый объект 

«Подключение дополнительных скважин к существующим мощностям I и II 

очередей Астраханского газоконденсатного месторождения. Корректировка 

(Подключение скважины газовой эксплуатационной №1082 УППГ-1 

Астраханского ГКМ)» располагается на горном отводе Астраханского 

газоконденсатного месторождения.  

Общераспространенные полезные ископаемые на территории 

муниципального образования «Джанайский сельсовет» представлены одним 

участком недр местного значения Мегалит-1.  

Скотомогильники, биотермические ямы и другие места захоронений 

животных. Согласно письму ГБУ АО «Красноярская ветеринарная станция» от 

26.01.2023 № 37 (приложение Н) скотомогильники, биотермические ямы на 

территории объекта отсутствуют. 

Объекты культурного наследия. Объект «Подключение дополнительных 

скважин к существующим мощностям I и II очередей Астраханского 

газоконденсатного месторождения. Корректировка (Подключение скважины 

газовой эксплуатационной № 1082 УППГ-1 Астраханского ГКМ)» размещен на 

территории действующего АГК. Земельные участки находятся на праве 

постоянного (бессрочного) пользования ООО «Газпром добыча Астрахань».  

Согласно сведениям Службы государственной охраны объектов 

культурного наследия Астраханской области письмо от 27.01.2023 №302-01-

12/219 (приложение О) на участке реализации проектных решений отсутствуют 

культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации. 

Служба определяет, что, в случае обнаружения в ходе работ каких бы то 

ни было культурных артефактов, необходимо проведение историко-культурной 

экспертизы (обследование) участка планируемых работ. 

Согласно документации «Технический отчет о проведении 

исследовательских археологических работ (разведки) по теме «Разведки, 

государственная историко-культурная экспертиза земельных участков на 

территории Астраханского газоконденсатного месторождения (АГКМ), в 

рамках проведения земляных/строительных работ по объектам «Подключение 

дополнительных скважин к существующим мощностям I и II очередей АГКМ» 

в Красноярском районе Астраханской области, из числа ОАН, известных по 

архивным данным, наиболее близко к району проведения работ расположены:  

– «Городище Ахтубинское (XIII-XIV вв.) располагается за пределами 

рассматриваемых земельных участков, на расстоянии не менее 5,7 км к западу 

от их границ;  

– «Могильник грунтовый и мавзолей золотоордынского времени 

Комсомольский» XIV в., располагается за пределами рассматриваемых 

земельных участков, на расстоянии не менее 4,7 км к западу, юго-западу от их 

границ;  
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– «Местонахождение Азау» располагается за пределами 

рассматриваемых земельных участков, на расстоянии не менее 1,9 км к северо-

западу и 2,3 км к юго-западу от их границ;  

– «Местонахождение Айдык» располагается за пределами 

рассматриваемых земельных участков, на расстоянии не менее 0,8 км к северу 

от их границ;  

– «Местонахождение керамики Досанг 14» располагается за пределами 

рассматриваемых земельных участков, на расстоянии не менее 3,3 км к юго-

востоку от их границ.  

Археологические полевые работы (археологические разведки) на 

указанных земельных участках проводились сотрудниками отдела сохранения 

археологического наследия Федеральным государственным бюджетным 

учреждением науки Института археологии Российской академии наук. В 

результате сплошного визуального обследования участков разведки, 

археологический материал в поверхностном залегании не обнаружен. По 

окончании визуального обследования в местах, менее прочих подтвержденных 

антропогенному воздействию было заложено 50 разведочных шурфов. 

Археологические предметы, археологические структуры, признаки культурного 

слоя в данных шурфах не выявлены.  

Все вышеперечисленные известные по архивным данным объекты 

археологического наследия находятся за пределами границ проектируемого 

строительства. Таким образом, работы по хозяйственному освоению земельных 

участков на территории Астраханского газоконденсатного месторождения 

(АГКМ) для целей обустройства скважины № 1082 сохранности какого-либо 

известного памятника археологии (объекта археологического наследия), а 

также сохранности культурных слоев, возможно, существующих на территории 

ближайших поселений, возраст которых превышает 100 лет, не угрожают. 

 

7.2 Воздействие на почвенный покров и земельные ресурсы в период 

строительства 

Выполнение строительных работ осуществляется в границах АГКМ на 

землях промышленности, энергетики, транспорта (иного специального 

назначения). Территория проектируемых объектов находится в горном отводе 

Астраханского газоконденсатного месторождения.  

Учитывая, что строительство осуществляется на территории 

действующего месторождения, подготовительные работы должны 

планироваться и выполняться с учетом существующей производственной 

инфраструктуры, с максимальным использованием ранее построенных 

объектов производственного, социально-культурного и бытового назначений.  

Проектируемый шлейф скважины предлагается проложить 

преимущественно в одном техническом коридоре с действующими 

коммуникациями АГКМ.  

При проведении строительных работ негативное воздействие на земли 

будет выражаться в следующем: 

– механическое нарушение почвенного покрова в полосе земляных 

работ, пыление, деградация и уплотнение почв под производственными 
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площадками, подъездными дорогами, снижение продуктивности и 

хозяйственной ценности почв, складируемых временно в отвалах;  

– нарушение почвенного покрова территории и трансформация рельефа 

при проведении следующих операций: рытье траншей по прокладку 

промысловых трубопроводов (газопровода-шлейфа, газопровода очищенного 

газа), рытье ям по опоры линий электропередач и связи, вертикальная 

планировка строительной площадки);  

– уплотнение почв под производственными площадками, в нарушении 

целостности почвенного покрова при подземной прокладке трубопроводов, 

снятии, перемещении грунта;  

– изменение микрорельефа при производстве земляных работ;  

– образование новых форм микрорельефа и техногенного ландшафта;  

– активизация эрозионных процессов на участках склонов, нарушение 

естественного дренажа и поверхностного стока;  

– возможное загрязнение и засорение земель бытовыми и 

производственными отходами, проливы ГСМ;  

– активизация дефляционных процессов при проведении земляных 

работ, обусловленная преимущественно песчаным составом грунтов 

Астраханской области - пески пылеватые мелко- и среднезернистые;  

– развитие и интенсификация дефляционных процессов.  

 

7.2.1 Данные о проекте отвода земель  
Размер отвода земель в постоянное и временное пользование принят в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В соответствии с действующим законодательством, на момент начала 

работ по сооружению объектов строительства, Заказчику строительства 

необходимо юридически оформить право на краткосрочное пользование 

земельными участками, в границах которых будут производиться 

подготовительные и строительно-монтажные работы, а также, право на 

долгосрочное пользование территориями, необходимыми для эксплуатации 

постоянных наземных сооружений. 

Это означает, что до начала строительства соответствующие службы 

землеустройства должны выполнить работы по оформлению прав на земельные 

участки под строительство по представленным Заказчиком материалам, 

разработанным проектной организацией.  

Масштабы воздействия на земельные ресурсы, вызванные 

строительством объекта, могут быть оценены размерами территорий, 

занимаемых для его строительства и эксплуатации.  

Использование земель над подземной прокладкой трубопроводов должно 

осуществляться с соблюдением мер по обеспечению сохранности 

трубопроводов.  

Согласно предварительным данным, отвод земель на период 

строительства проектируемых объектов составляет – 6,37 га. 

Таблица 7.1 – Параметры отвода земель 
Наименование га 

Отвод земель  6,37 

Отвод земель постоянный 0,38 
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7.2.2 Рекультивация нарушенных земель  
После окончания строительства должны быть предусмотрены 

мероприятия по восстановлению нарушенных земель, которые проводятся в два 

этапа – этапы технической и биологической рекультивации.  

Рекультивация земель – комплекс мероприятий, направленных на 

восстановление продуктивности нарушенных земель, а также на улучшение 

условий окружающей среды. Рекультивации подлежат нарушенные земли всех 

категорий, а также прилегающие земельные участки, полностью или частично 

утратившие продуктивность в результате проведения работ.  

Рекультивация нарушенных земель проводится в зависимости от 

конкретных природно-климатических условий, степени нарушения почвенного 

и растительного покрова в соответствии с земельным и экологическим 

законодательством.  

Согласно ГОСТ Р 57446-2017, для данного объекта определено 

строительное направление рекультивации нарушенных земель и земельных 

участков (приведение нарушенных земель и земельных участков в состояние, 

пригодное для промышленного, гражданского и прочего строительства).  

Основными задачами рекультивации нарушенных земель при 

строительном направлении являются:  

– закрепление поверхности нарушенных земель;  

– выполнение мелиоративных работ;  

– обеспечение стабильности грунтов.  

Рекультивация земель должна обеспечивать восстановление земель до 

состояния, пригодного для их использования в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным использованием, путем обеспечения соответствия 

качества земель нормативам качества окружающей среды и требованиям 

законодательства Российской Федерации. Рекультивации в обязательном 

порядке подлежат нарушенные земли в случаях, предусмотренных Земельным 

кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.  

Рассматриваемый объект находится на территории действующего 

месторождения, негативное воздействие проектируемых инженерных 

коммуникаций на геологическую среду, земельные ресурсы минимально, так 

как основные источники такого воздействия локализуются исключительно в 

контурах земель площадки и трассы трубопроводов, расположенных на землях 

промышленности, энергетики, транспорта (иного специального назначения).  

Ожидаемая продолжительность работ составит 6 мес.  

Конкретные сроки начала и окончания строительства уточняются 

Заказчиком по объекту с учетом финансирования и поставки материалов и 

оборудования.  

При строительстве газопроводов осуществляется соблюдение требований 

по минимальному отводу земель, в том числе прокладка коммуникаций в одном 

коридоре с общими планировочными работами и минимальным разрывом по 

времени между подготовкой территории, рытьем траншей, укладкой 

коммуникаций и техническим этапом рекультивации.  

При проведении строительных работ негативное воздействие на 

почвенный покров может выражаться в механическом нарушении почвенного 

покрова в полосе земляных работ, уплотнении почв под производственными 
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площадками, в нарушении целостности почвенного покрова при подземной 

прокладке трубопроводов, снятии, перемещении грунта, активизации 

дефляционных процессов и др.  

Согласно Постановлению Правительства РФ от 10 июля 2018 года № 800, 

рекультивация земель осуществляется в соответствии с утвержденными 

проектом рекультивации земель путем проведения технических и (или) 

биологических мероприятий.  

Технический этап рекультивации нарушенных земель предусматривает 

комплекс работ по созданию необходимых условий для дальнейшего 

использования рекультивированных земель в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным использованием.  

Технический этап рекультивации нарушенных земель является 

подготовительным для последующего биологического этапа. Он включает 

проведение планировочных работ, формирование откосов, их террасирование, 

обеспечение стабильности грунтов, при необходимости предусматривает 

коренную мелиорацию с учетом типов почв и др.  

Плодородный слой на участках строительства отсутствует, поэтому 

технические мероприятия с ним не предусматриваются. 

Техническая рекультивация является первым этапом рекультивации и 

входит в состав проектируемых земляных работ. Работы заключаются в 

зачистке территории и планировке строительной площадки. Работы по 

технической рекультивации ведутся в три стадии:  

– подготовительная стадия (определение направлений перемещений 

грунта);  

– основная стадия (производство предварительной планировки 

рекультивируемой площади со срезом неровностей и засыпкой впадин);  

– заключительная стадия (окончательная планировка поверхности 

бульдозером и средним автогрейдером).  

Таким образом, на этапе технической рекультивации осуществляется 

вывоз всех строительных отходов, засыпка ям и траншей грунтом, 

выравнивание и подготовка площадок для проведения биологической 

рекультивации.  

Техническая рекультивация включает в себя снятие грунта, 

складирование его в отдельный временный отвал до начала проведения работ и 

последующее его возвращение после окончания всех работ. Уложенный в 

траншею трубопровод засыпают, перемещая из отвала весь грунт 

прямолинейным способом. После выполнения этой операции полоса 

рекультивации должна представлять собой выемку с четко обозначенными 

краями.  

После засыпки траншеи грунт равномерно распределяется слоями по 

траншее и уплотняется проходами гусеничного бульдозера.  

Возвращение верхнего слоя грунта выполняют бульдозерами, 

перемещающими окончательную планировку. Засыпка траншей бульдозерами 

может выполняться одним из следующих способов – прямолинейным, 

косопоперечным, комбинированным.  
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Избыток минерального грунта распределяют по полосе рекультивации 

продольным проходом. Также, грунтом могут быть засыпаны ямы, выемки и 

т.д.  

При производстве строительных работ в зимний период грунт должен 

быть снят и складирован до нахождения его в незамерзшем состоянии. Однако, 

при необходимости, по согласованию с землепользователями и органами, 

осуществляющими контроль за использованием земель, может быть разрешено 

снятие почвенно-растительного слоя в зимний период.  

При снятии, транспортировке, складировании грунта следует принимать 

меры, исключающие ухудшение его качества (смешивание с подстилающими 

породами, загрязнение жидкостями, отходами и др.). Срок хранения отвалов не 

должен превышать одного года. При более длительных сроках хранения в 

противоэрозионных целях и для повышения биологической активности, 

поверхность отвалов стабилизируется посевом семян многолетних трав.  

Должны быть предусмотрены меры по обеспечению мест складирования 

от размывания или выветривания складированных слоев грунта (буртов).  

Также необходимо избегать перемешивания верхнего и нижнего слоя 

грунта и при засыпке траншеи соблюдать обратную последовательность, 

начиная с нижних горизонтов.  

При наличии участков, где на местах прокладки трубопроводов требуется 

снять растительную часть, согласно СП 82.13330.2016, растительный грунт 

должен перемещаться в специально выделенные места и складироваться. При 

работе с растительным грунтом следует предохранять его от смешивания с 

нижележащим нерастительным грунтом, от загрязнения, размыва и 

выветривания.  

Для осуществления технической рекультивации выбираются машины с 

низким удельным давлением на грунт, чтобы уменьшить переуплотнение 

поверхности рекультивируемого слоя. 

Заключительным этапом технической рекультивации является рыхление 

грунта (песка). Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория 

после завершения всего комплекса работ должны представлять собой 

оптимально организованный и экологически сбалансированный устойчивый 

ландшафт.  

Выполнение работ по технической рекультивации и ответственность за 

их проведение осуществляет Подрядная строительная организация.  

Восстановлению (рекультивации) подлежат нарушенные земли, 

передаваемые в краткосрочную аренду на период производства работ. 

Земельный участок приводится в пригодное для использования состояние в 

процессе завершения работ (технический этап рекультивации) в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 59057-2020.  

Приведение земельных участков в пригодное состояние производится в 

ходе работ, а при невозможности – не позднее, чем в течение года после 

завершения работ. Контроль за правильностью проведения работ по 

рекультивации земель осуществляется землеустроительной службой.  

После проведения работ по технической рекультивации необходимо 

привести нарушенные участки в исходное состояние, для этого необходимо 
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осуществить химический анализ почвы на участках, где проводилась 

рекультивация.  

Биологическая рекультивация нарушенных земель является 

завершающим этапом восстановления нарушенных земель.  

Согласно ГОСТ Р 57446-2017, биологический этап рекультивации 

нарушенных земель и земельных участков включает комплекс 

агротехнических, биологических и фитомелиоративных мероприятий по 

восстановлению утраченного качественного состояния земель с учетом 

выбранного направления рекультивации для определенного целевого 

назначения и разрешенного использования.  

Согласно инженерно-экологическим изысканиям, плодородный слой на 

участках строительства отсутствует, биологическая рекультивация направлена 

на улучшение свойств почвенного покрова, главным образом на его 

закрепление для предупреждения образования эрозионных, дефляционных и 

других процессов.  

Повышение продуктивности земель осуществляют путем внесения 

удобрений. Так, в качестве подкормки посевов многолетних трав и посадок 

кустарника планируется использовать аммиачную селитру.  

Выбор способов биологической рекультивации определяют с учетом 

климатической зоны, зонального биологического разнообразия, экономической 

целесообразности, целевого назначения и разрешенного использования.  

Период восстановления почвенно-растительного покрова после 

биологического этапа рекультивации нарушенных земель устанавливают с 

учетом:  

– природно-климатических условий, в том числе скорости и 

направленности процессов почвообразования, биологической активности почв, 

условий увлажнения, температурных условий, длительности вегетационного 

периода;  

– оптимальных для данной территории видов удобрений (органических 

и минеральных), возможности использования, а также мощности и качества 

нанесенного плодородного слоя почвы и потенциально плодородных пород;  

– особенностей растительности прилегающей территории и 

естественных ландшафтов, последующего хозяйственного использования 

рекультивируемых земель и земельных участков.  

При рекультивации нарушенных земель для предотвращения эрозионных 

процессов необходимо на нарушенных территориях создать устойчивое 

растительное сообщество из растений, образующих хорошую дернину и 

устойчивый растительный покров, как правило, из видов, типичных для данной 

территории.  

Биологическая рекультивация проводится на территории нарушенных 

земель краткосрочного отвода, за исключением подъездной автодороги, 

площадки скважины, отмостков опор ВЛ 6 Кв.  

Планировка линейной части трубопроводов производится бентонитовым 

раствором с содержанием семян песчаного овса.  

Технология биологического этапа, исходя из природно-климатических 

факторов, типа почв и растительности, предусматривает посев овса песчаного, 

житняка пустынного (Agropyron desertorum) в нарезанные борозды, посадку 
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кустарника джузгуна безлистного (Calligonum aphyllum) и внесение удобрений. 

Выбранные для биологической рекультивации виды соответствуют данной 

территории и образуют устойчивый растительный покров.  

Биологический этап рекультивации поспособствует укреплению грунта, 

снижению дефляционных процессов.  

Биологическая рекультивация проводится на территории нарушенных 

земель краткосрочного отвода, за исключением подъездных автодорог, 

площадок скважин, отмостков опор ВЛ 6 Кв.  

Площадь, подлежащая биологической рекультивации, составляет 3,84 га 

(для трасс газопроводов) и 1,2 га (для площадки скважины). 

Восстановление химического баланса производится в местах посадки 

растительности, согласно СТО Газпром 2-1.12-386-2009, с помощью внесения 

аммиачной селитры (минеральные азотные удобрения на бедных почвах), в 

количестве 70 кг/га. 

Наиболее целесообразный видовой состав растительности и нормы 

высева представлены следующей флорой:  

песчаный овес Avéna strigósa) – 15 кг/га;  

житняк пустынный (Agropyron desertorum) – 10 кг/га;  

джузгун безлистный (Calligonum aphyllum) – 1500 шт. /га.  

Посадки растений-пескозакрепителей проводят в октябре-ноябре, 

используя осенние осадки, после которых верхний слой почвы закрепляется 

влагой, или в марте-апреле (после естественной влагозарядки) при 

установившейся температуре воздуха плюс 12 °С.  

Таблица 7.2. – Показатели биологической рекультивации 
Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его 

масса, расход ресурсов на единицу измерения  

Единицы 

измерения  

Количество  

1 Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием и 

доуглублением до 0,30 м на почвах средних  

га 5,04 

2 Дискование земель старопахотных на почвах: легких и средних га 5,04 

3 Внесение удобрений с механизированной загрузкой с подкормкой 

растений жидкими удобрениями подкормщиком-опрыскивателем 

га 5,04 

4 Механизированный посев песчаного овса км 20,16 

4.1 Семена многолетних трав  кг 75,6 

5 Механизированный посев житняка км 20,16 

5.1 Семена многолетних трав  кг 50,4 

6 Прикатывание посевов га 5,04 

7 Кратковременная прикопка и подготовка к посадке саженцев 

джузгуна 

шт 7560 

8 Обозначение направления ряда посадки провешиванием км 15,12 

9 Посадка саженцев лесопосадочной машиной км 7,56 

10 Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием 

удобрений: минеральных 

га 5,04 

10.1 Удобрения т 0,353 

11 Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины  м
3
 302,4 

Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория после 

завершения всего комплекса работ должны представлять собой оптимально 

организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт.  
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7.2.3 Мероприятия, направленные на уменьшения вредного 

воздействия на почвенный покров в период строительства  
К мероприятиям по охране земель следует отнести рациональный подход 

к размещению площадок и трасс инженерных коммуникаций, а также 

обязательное проведение рекультивации нарушенных земель.  

На территории производства работ, в основном, получили 

распространение два типа почв:  

песчаные пустынные почвы (пески слабогумусированные, примитивные 

песчаные почвы) распространены на большей части песчаного массива;  

бурые полупустынные песчаные почвы в комплексе с примитивными 

песчаными почвами (до 30 %).  

Для минимизации негативного воздействия на почвенный покров во 

время проведения строительных работ, с учетом типов почв, следует 

предусмотреть выполнение следующих мероприятий:  

– строгое соблюдение границ землеотвода под строительные работы с 

целью недопущения увеличения площади земель, подвергаемых воздействию в 

процессе строительства;  

– складирование изымаемого грунта во временных отвалах с целью его 

дальнейшего возвращения после прокладки трубопроводов, при этом не 

допускать его размыва атмосферными осадками и развеивания;  

– не допускать захламления территории отходами, утилизировать 

отходы в сроки, установленные нормативными требованиями, осуществлять 

регулярный визуальный контроль условий временного накопления отходов, при 

этом запрещается закапывать или сжигать образующиеся отходы на участке 

строительства и на прилегающих к нему территориях;  

– не допускать попадание горюче-смазочной смеси (ГСМ) в почву, в 

случае попадание ГСМ загрязненный грунт необходимо утилизировать;  

– использование при ведении строительных работ только исправной 

техники; комплектация парка техники строительными машинами с силовыми 

установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы вредных 

веществ в окружающую среду;  

– после завершения строительства на всей территории убираются 

строительные отходы, выполняются планировочные работы нарушенных 

участков и проводится их благоустройство.  

– В целях рационального использования земель предусматривается:  

– выполнение требований нормативно-законодательной и нормативно-

методической документации;  

– проведение всех работ в рамках земельного отвода;  

– одновременное строительство в общей полосе отвода максимального 

количества коммуникаций, что уменьшает не только площадь отвода, но и 

кратность отрицательного воздействия на земли;  

– оптимальная ширина полосы отвода земель.  

Кроме того, следует осуществлять ряд дополнительных мероприятий:  

– при планировке строительной полосы под линейные сооружения 

необходимо смещать грунт в подветренную сторону, складировать в бурты;  

– при сооружении автодорог грунт следует сдвигать вперед по ходу 

строительства, при этом сохраняя песчаную поверхность по сторонам дороги;  
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– предусмотреть максимальное ограничение вовлечения в 

строительство задернованных песков;  

– запрещение бессистемного движения транспорта;  

– с целью уменьшения дефляционной опасности в сухой период года и 

при скорости ветра выше пороговой, увлажнение перемещаемого грунта до 10 

%, закрепление песков по окончании строительства искусственными посадками 

трав, кустарников и др.  

 

7.3 Воздействие на почвенный покров и земельные ресурсы в период 

эксплуатации  
Воздействие на геологическую среду площадки скважины в период 

эксплуатации минимальное, ограничено территорией долгосрочного отвода.  

Проектными решениями предусмотрено устройство подземных частей 

сооружений на площадке скважины, к которым относятся основания и 

фундаменты под здания и сооружения, а также фундаменты под отдельно 

стоящее оборудование, что может оказать негативное воздействие на 

геологическую среду. Основными элементами воздействия линейных 

сооружений являются возможные утечки из подземных коммуникаций.  

Воздействие на почвенный покров будет ограничено границей площадки, 

отведенной для обустройства скважины. Незначительная трансформация 

почвенного покрова возможна вблизи площадки скважины в связи с 

изменением поверхностного стока. Земельные участки под скважиной 

переведены в категорию – земли промышленности, энергетики, транспорта и 

т.д (долгосрочный отвод).  

Площадь земель, предполагаемых под долгосрочный отвод, составит 

0,38 га.  
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8 Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды 

Гидрографическая сеть на сопредельной с месторождением территории 

представлена ериком Куянловский, протекающим в 6 км от площадки 

проектируемых работ и рекой Ахтуба, которая протекает в 7,5 км юго-западнее 

скважины № 1082.  

Кроме того, в районе имеются мелкие соленые водоемы и озера, 

расположенные в межбарханных понижениях. Ближайшее, оз. Карасор, 

находится в 6,3 км к северо-западу и оз. Айдик – в 11,0 км к северо-востоку от 

площадки скважины. 

Размер водоохраной зоны реки Ахтуба – 200 м. Таким образом, участок 

работ расположен за пределами границ водоохранных зон поверхностных 

водотоков и зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 

Водоносный горизонт имеет повсеместное распространение. 

Водовмещающие породы представлены песками, и их прослоями в глинах. 

Пески фильтруют атмосферные осадки и способствуют питанию горизонта 

подземных вод. 

Проектные решения обустройства скважины не предусматривают сброс 

сточных вод в открытый водоем. 

Забор воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды 

для подразделений ООО «Газпром добыча Астрахань» осуществляется через 

водозабор на р. Бузан. 

 

8.1 Водопотребление в период производства строительных работ 

В период обустройства скважины вода используется на хозяйственно-

питьевые, производственно-технические и противопожарные нужды. 

Основными наиболее водозатратными операциями, связанными с 

потреблением воды технического качества проектом определены: 

– увлажнение дефляционно-опасного грунта в период подготовительных 

работ при планировке строительной площадки, прокладке линейных 

коммуникаций, устройстве автодорог; 

– приготовление бетона и цементных растворов при устройстве твердых 

покрытий на площадке скважины предусматривается с использованием свежей 

технической воды. Приготовление растворов производится на 

производственной базе. Доставка на строительную площадку готовых 

растворов и воды для приготовления осуществляется подвозом 

бетоносмесителями; 

– гидроиспытания (опрессовка) монтируемых трубопроводов и емкостей 

предусматривается свежей технической водой путем заполнения полостей труб 

и емкостей водой под давлением. Осуществляется одноразово на всех 

монтируемых трубопроводах и емкостях; 

– проведение биологической рекультивации.  

Общее водопотребление за весь период обустройства скважины составит 

2159,307 м
3
, в том числе на обеспечение: 

– хозяйственно-питьевых нужд – 570,000 м
3
; 

– производственно-технических нужд – 1589,307 м
3
. 

Расчет объемов водопотребления при подключении скважины № 1082 

представлен в приложении С.  
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Хозяйственно-питьевые нужды 

Хозяйственно-питьевое водопотребление необходимо для обеспечения 

санитарно-гигиенических условий труда персонала (питьевые нужды, душевые 

нужды). 

Вода хозяйственно-питьевого качества доставляется автоцистернами с 

ВОС-1 ЮФ ООО «Газпромэнерго» согласно договору от 21.12.2018 г. № 56-

10/229/18-Д(БС) (в соответствии с п. 16.3 договор считается продленным, если 

ни одна из сторон не заявит о его прекращении, Приложение П). Качество воды 

соответствует требованиям  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». Вода закачивается в емкость для питьевой воды объемом 50 м
3
. 

Работники буровой площадки должны ежесуточно снабжаться питьевой водой, 

отвечающей санитарным нормам. Общее водопотребление на хозяйственно-

бытовые и питьевые нужды составит 570,000 м
3
 (таблица 8.1). 

Таблица 8.1 – Объем водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды при 

обустройстве скважины № 1082 

Технологические 

процессы 

Продолжи-

тельность, 

сут 

Норма 

водопотребления 

(питьевые, 

душевые нужды)
1
, 

м
3
/сут 

Кол-во 

потребителей, 

чел. 

Водопотребление 

за период работ 

м
3
 м

3
/сут 

Подключение 

скважины № 1082 

182,4 0,036765 85 570,000 3,125 

Итого:    570,000  

Примечания 

1 Согласно СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий», суточная 

норма расхода воды складывается из: 

расхода на питьевые нужды – 0,025 м
3
 (приложение А, таблица А3)  

расхода на душевые нужды – 0,500 м
3 

(приложение А, таблица А1). 

 

Производственно-технические нужды  

Для производственно – технических нужд используется привозная 

техническая вода. 

Техническая вода доставляется автоцистернами с ВОС-2 ЮФ 

ООО «Газпромэнерго».  

Испытание участков газопровода на прочность и проверка их на 

герметичность проводится гидравлическим способом. 

Объем водопотребления на технические нужды при обустройстве скважины 

составит 1589,307 м
3
 (таблица 8.2). 

  

https://normacs.net/Doclist/doc/1TNSP.html
https://normacs.net/Doclist/doc/1TNSP.html
https://normacs.net/Doclist/doc/1TNSP.html
https://normacs.net/Doclist/doc/1TNSP.html
https://normacs.net/Doclist/doc/1TNSP.html
https://normacs.net/Doclist/doc/1TNSP.html
https://normacs.net/Doclist/doc/1TNSP.html
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Таблица 8.2 – Объем водопотребления на производственно-технические нужды 

при обустройстве скважины № 1082 

Технологические процессы 
Продолжитель

ность, сут 

Расход воды за период работ 

м
3
 м

3
/сут 

Подключение скважины № 1082 182,4 883,707 4,845 

Биологическая рекультивация 25,2 705,600 28 

Итого:  1589,307  

 

Противопожарные нужды 

Для нужд пожаротушения необходимо 108 м
3
 воды. 

Согласно СП-8.13130-2020 расход воды на наружное пожаротушение 

принимается 10 л/сек.  Продолжительность тушения пожара 3 часа.  

Потребуется объем запаса воды для пожарных целей: 

 

V =10 л/с × 3600 × 3 ч =108 м
3
 

 

8.2 Водоотведение в период производства строительных работ 

В период строительства образуются хозяйственно-бытовые, 

производственные сточные воды. 

Для рационального использования водных ресурсов и снижения 

негативного воздействия проектируемого воздействия на земли и подземные 

воды, проектом предусмотрена раздельная система сбора формируемых 

сточных вод.   

Хозяйственно-бытовые сточные воды 

Формирование хозяйственно-бытовых сточных вод в период 

строительства происходит при обеспечении питьевых, душевых нужд рабочего 

персонала. 

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в 

металлическую герметичную мкость.  

По мере накопления в емкостях, стоки вывозятся спецавтотранспортом на 

КОС-2 ЮФ ООО «Газпром энерго». 

Общее количество хозяйственно-бытовых сточных вод при обустройстве 

скважины составит 570,000 м
3
. 

Производственные сточные воды (вода после гидравлических 

испытаний газопроводов) 

При строительстве газопровода-шлейфа и газопровода очищенного газа 

предусматривается проведение гидроиспытаний (опрессовки) монтируемых 

трубопроводов и резервуаров-отстойников. В результате образуются 

производственные сточные вод. 

По завершении гидравлических испытаний использованная техническая 

вода вывозится спецавтотранспортом на КОС-2 ЮФ ООО «Газпром энерго». 

Общее количество производственных сточных вод при обустройстве 

скважины составит 96,000 м
3
. 
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8.3 Водопотребление и водоотведение в период эксплуатации 

проектируемого объекта 

При эксплуатации объекта проектирования водопотребление на 

производственно-технологические нужды и образование производственных 

сточных вод проектом не предусматривается. 

На вводимом объекте не предусматривается постоянного присутствия 

обслуживаемого персонала. Хоз-бытовые сточные воды не образуются. 
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8.4 Характеристика источников водоснабжения 

Непосредственно на исследуемой территории речная сеть и открытые 

поверхностные водоемы отсутствуют. Расстояние от объекта до ближайшего 

водотока ерика Куянловский 6 км. 

Непосредственно на территории месторождения открытые 

поверхностные водотоки и водоемы отсутствуют, вся территория промысла 

находятся вне границ водоохранных зон поверхностных водотоков и зон 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.  

Для технического и хозяйственно-питьевого водоснабжения используется 

вода, полученная по договору с Южным филиалом ООО «Газпром энерго». 

Забор свежей воды осуществляется Южным филиалом ООО «Газпром 

энерго» из р. Бузан на основании договора водопользования и решения о 

предоставлении водных объектов в пользование по зоне деятельности Нижне-

Волжского бассейнового водного управления (Астраханская область). 

Запасы воды питьевого качества из подземных источников 

водоснабжения на территории АГКМ отсутствуют. 

Для обеспечения хозяйственно-бытовых и питьевых нужд персонала 

предполагается использование привозной воды питьевого качества из 

централизованной системы водоснабжения ЮФ «Газпром энерго». В 

соответствии с договором на водоснабжение вода питьевая поставляется ЮФ 

«Газпром энерго» с ВОС-1 с показателями качества, приведенными в 

таблице 8.4. 

Таблица 8.4 – Показатели качества питьевой воды 

Показатель Единицы измерения Качество питьевой воды 

1 2 3 

Термотолерантные 

колиформные бактерии 

число бактерий в 100 мл отсутствие 

Общие колиформные 

бактерии 

число бактерий в 100 мл отсутствие 

Общее микробное число число образующихся колоний 

бактерий в 1 мл 

не более 50 

Водородный показатель единицы рН в пределах 6-9 

Цветность градусы не более 20 

Мутность мг/дм
3
 не более 1,5 

Нефтепродукты, суммарно мг/дм
3
 не более 0,1 

ПАВ мг/дм
3
 не более 0,5 

Железо мг/дм
3
 не более 0,3 

Алюминий мг/дм
3
 не более 0,5 

Хлор остаточный свободный  мг/дм
3
 в пределах 0,3-0,5 

Хлор остаточный связанный мг/дм
3
 в пределах 0,8-1,2 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

Параметры качества питьевой воды удовлетворяют нормативным 

требованиям, указанным в таблицах 3.1, 3.3, 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 
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Вода технического качества поставляется с ВОС-2 централизованной 

системы водоснабжения ЮФ «Газпром энерго» по договору с параметрами 

качества, указанными в таблице 8.5. 

Таблица 8.5 – Характеристика качества технической воды 
Показатели, единицы измерения Свежая (микрофильтрованная) (ВОС-2) 

Мутность, мг/дм
3 

2,1 

Цветность, градус 36,7 

Щелочность, мг*экв/дм
3
 2,1 

Водородный показатель, единицы рН 7,9 

ХПК, мгО/дм
3
 4,0 

Сухой остаток, мг/дм
3
 251,6 

Общ. Жесткость, моль/дм
3
 3,1 

Хлориды, мг/дм
3
 25,5 

Нитраты, мг/дм
3
 4,4 

Нитриты, мг/дм
3
 0,049 

Ионы аммония и аммиака, мг/дм
3
 0,27 

Сульфаты, мг/дм
3
 59,0 

Общее железо, мг/дм
3
 0,55 

Алюминий, мг/дм
3
 0,05 

Медь, мг/дм
3
 0,2 

Марганец, мг/дм
3
 0,08 

Показатели, единицы измерения Свежая (микрофильтрованная) (ВОС-2) 

Нефтепродукты, мг/дм
3
 не более 0,1 

АПАВ, мг/дм
3
 0,032 

Фториды, мг/дм
3
 0,36 

Молибден, мг/дм
3
 0,117 

БПК20, мг/дм
3
 0,36 

Коли-индекс 187,2 

Примечание: по данным Генеральной схемы развития ООО «Астраханьгазпром» на 

период до 2020 года, книга 15, табл.5.5. 

 

Количество и характеристика сточных вод (категории, состав и 

свойства по отдельным потокам) 
Сточные воды, образующиеся на площадке скважины, подразделяются на 

2 категории и организованно собираются в специально предназначенные 

емкости.  

Хозяйственно-бытовые сточные воды   

Характеристика хозяйственно-бытовых сточных вод, допускаемых к 

приему на канализационные очистные сооружения Южного филиала 

ООО «Газпром энерго», приведена в таблице 8.6. 

Таблица 8.6 – Нормативы качества хозяйственно-бытовых сточных вод для 

КОС -2 
Перечень загрязняющих веществ Допустимые концентрации загрязняющих 

веществ, мг/дм
3
 

1 2 

Нефтепродукты 15 мг/дм
3
 

Взвешенные вещества  260 мг/л 

рН 6,5-8,5 

температура 12-36 
0
С 

азот аммонийный 15 мг/дм
3
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Перечень загрязняющих веществ Допустимые концентрации загрязняющих 

веществ, мг/дм
3
 

1 2 

фосфаты 15 мг/дм
3
 

хлориды 350 мг/дм
3
 

сероводород 0,97 мг/дм
3
 

ХПК 400 мг/дм
3
 

БПК5 120 мг/дм
3
 

БПК20 160 мг/дм
3
 

СПАВ 10 мг/дм
3
 

Сухой остаток 1000 мг/дм
3
 

Валовой состав сточных вод представлен минеральными и 

органическими веществами – загрязнителями сточной воды. Считается, что 

органические вещества составляют 58, а минеральные – 42 % от общей массы 

примесей. Ориентировочный состав бытовых стоков приведен в таблице 8.7. 

Таблица 8.7- Состав органических веществ бытовых стоков 

Характерная 

часть стока 

Массовые доли, % 

Белки Углеводы Жирные 

кислоты 

Жиры, 

(Масла) 

Детергенты 

Сток в целом 27,9 17,5 9,2 (27,2) 6,6 

Жидкость 28,7 7,7 7,8 - 13 

Взвешенное 

вещество 

61 - - 31 - 

Характерными загрязняющими веществами в составе хозяйственно-

бытовых сточных вод являются: сульфаты, хлориды, фосфаты, нитраты, азот 

аммонийный, нитриты, СПАВ. 

 

8.5 Воздействие проектируемых объектов на состояние 

поверхностных и подземных вод 

При строительстве. Отсутствие в районах проектируемых работ 

открытых поверхностных водоемов исключает непосредственное воздействие 

на них проектируемых объектов. Таким образом, проектируемый объект 

расположен за пределами водоохранных зон водных объектов, а также зон 

санитарной охраны водозаборов подземных вод. Воздействие на 

поверхностные воды отсутствует. 

Возможны негативные воздействия на подземные воды (вследствие 

разуплотнения грунтов и нарушения режима зоны аэрации) при укладке в 

траншеи газопроводов шлейфов и газопроводов очищенного газа, загрязнение 

производственными стоками (проведение гидроиспытаний) и смешанными с 

ними поверхностными (дождевыми и талыми) водами (устройство 

водонепроницаемых поверхностей). 

Основные причины загрязнения подземных вод в период строительства: 

- нарушение режима эксплуатации автотранспорта и спецтехники,  

используемых при строительстве коммуникаций и обустройстве скважины; 

- длительное нахождение раскрытых траншей и попадание в них 

поверхностного стока в период дождей. 

При эксплуатации. Воздействие на подземные воды возможно только в 

случае отказа технологического оборудования, которое может приводить к 
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частичному разрушению, локальным утечкам через фланцевые соединения, 

сварные швы, запорно-регулирующую арматуру, торцевые уплотнения насосов. 

Принятые технологические и объемно-планировочные решения 

исключают загрязнение подземных вод на территории размещения объекта. 

 

8.6 Мероприятия по охране водных объектов 

Предупреждение загрязнения водных объектов в период строительства: 

- применение исправной техники, исключающей попадание 

загрязняющих веществ на рельеф, в траншеи, в отвалы временного хранения 

снятого почвенного грунта; 

- использование материалов труб и изоляции, не 

оказывающих негативного воздействия на гидрохимический режим грунтовых 

вод; 

- сокращение периода нахождения раскрытых траншей и недопущение 

слива в них поверхностного стока в период дождей; 

- хозяйственно-бытовые сточные воды должны собираться в 

приемники-накопители и по мере накопления вывозиться на КОС-2; 

- слив воды после гидравлических испытаний должен осуществляться в 

резервуары-отстойники. 

Предотвращение загрязнения вод при эксплуатации обеспечивается 

проведением следующих мероприятий: 

 расположение подземных коммуникаций выше уровня грунтовых вод; 

 применение труб с заводской антикоррозийной защитой и 

теплоизоляций, изоляции стыков; 

 безусловное выполнение требований техники безопасности при работе 

с технологическими жидкостями; 

 жесткое соблюдение технических требований при эксплуатации 

автотранспорта и спецтехники. 
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9 Оценка возможного воздействия планируемой деятельности на 

растительный и животный мир 

9.1 Воздействие планируемой деятельности на растительный и 

животный мир в период строительства 

Воздействие на растительность при обустройстве скважины и прокладки 

шлейфов может проявляться в: 

- загрязнении растительности в результате выбросов (сбросов) 

загрязняющих веществ; 

- деградации растительного покрова, снижении биоразнообразия, и, в 

целом, смена морфологии начального природного ландшафтного основания. 

- локальном уничтожении растительности в пределах площадей 

краткосрочного отвода при прокдадке инженерных коммуникаций и 

строительстве дорог на участках проведения земляных работ; 

- временном выпадении отдельных видов или сообществ растений в 

результате нарушения поверхностного стока и изменения гидрологического 

режима территории; 

- локальных изменениях растительных сообществ, обусловленных 

возвратом к более ранним сукцессионным стадиям заростания песков. 

На фитоценозы, прилегающие к участкам строительства, возможно 

негативное воздействие, обусловленное химическим загрязнением воздуха, 

почв и грунтовых вод (выбросы загрязняющих веществ с выхлопными газами). 

Заметное угнетение растений вследствие загрязнения атмосферного 

воздуха, почв и грунтовых вод может произойти только при значительном 

превышении допустимых концентраций загрязняющих веществ и длительном 

воздействии загрязнителей, что возможно лишь в случае нарушения технологии 

проведения работ, принятых проектных решений и природоохранных норм. 

Работы по строительству объекта предполагаются на территории, 

освоенной в хозяйственном отношении, поэтому при оценке воздействия 

необходимо учитывать уже сложившиеся к настоящему времени изменения 

ареалов распространения представителей животного мира, их миграцию с этой 

территории. В границах рассматриваемой территории ландшафтные условия 

нарушены практически повсеместно. 

На землях подвергаемых антропогенной нагрузке отсутствуют многие 

виды животных и птиц, предъявляющих особые требования к условиям 

обитания. Наиболее выраженное избегание и сокращение численности будет 

наблюдаться у крупных представителей животного мира и птиц. Принимая во 

внимание локализацию планируемых работ на сравнительно небольшой 

площади, а также высокую степень освоенности территории, ощутимых 

изменений существующих ареалов распространения объектов животного мира 

не ожидается. 

Многочисленность, разнообразие энтомофауны исследуемого района 

позволяет характеризовать ее состояние как удовлетворительное. Наиболее 

быстрыми и прямыми реакциями пресмыкающихся на влияния среды являются 

изменения таких популяционных переменных, как плотность и численность 

популяций, видовое богатство и др. На рассматриваемой территории 

установлено обитание рептилий, относящихся к зональной фауне типичных 

аридных ландшафтов, не подверженных техногенному воздействию. 



 

134 

Обитание на территории большого количества птиц и млекопитающих 

позволяет говорить о высоком биологическом разнообразии основных 

природных комплексов. 

В ходе реализации проектной документации на рассматриваемой 

территории негативное воздействие на животный мир будет связано с тем, что 

при проведении строительных работах возможно ухудшение кормовых, 

защитных и гнездовых свойств непосредственно в границах площадок 

строительства. 

Факторами воздействия на животный мир в период проведения 

строительных работ являются: сокращение покрытых растительностью 

площадей, механическое повреждение почвенного покрова, антропогенные 

шумы, загрязнение газообразными выбросами. 

Воздействие строительных работ на состояние животного мира 

рассматриваемого района не выходит за пределы используемых земель. 

Негативное влияние на сообщества наземных животных связано с 

локальным нарушением мест традиционного обитания и размножения, а также 

с повышением «фактора беспокойства» 

Воздействие антропогенных шумов, как фактора беспокойства в 

зооценозах, может быть значительным. В связи с адаптационными 

комплексами, возникшими ранее в сообществах животных близко 

расположенных территорий и не влияющими на их структуру, действие 

фактора беспокойства не окажет видимого воздействия в целом на животный 

мир рассматриваемой территории. После завершения строительных работ в 

рассматриваемом районе уровень воздействия антропогенных шумов 

существенно снизится. 

 

9.2 Воздействие планируемой деятельности на растительный и 

животный мир в период эксплуатации 

Проектируемый объект расположен на территории, освоенной в 

хозяйственном отношении, поэтому при оценке воздействия необходимо 

учитывать уже сложившиеся к настоящему времени изменения ареалов 

распространения представителей животного мира. 

В ходе эксплуатации основными видами воздействия на животных 

являются шум от технологического оборудования (см. раздел 5), а также при 

возникновении внештатных ситуаций (см. раздел 11). 

С учетом применения предложенного проектом технологического 

оборудования в шумозащищенном исполнении, а также при соблюдении 

природоохранных мероприятий, можно прогнозировать, что ущерб животному 

миру на рассматриваемой территории и прилегающих к ним территориях будет 

минимальным. 

Прямое воздействие на растительные и животные организмы в 

значительных масштабах может наблюдаться только при аварийных ситуациях. 

Загрязняющие вещества техногенного происхождения, учитывая специфику 

запланированной деятельности, в растительных и животных сообществах в 

существенных количествах накапливаться не будут. 
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Негативное влияние на сообщества наземных животных связано с 

локальным нарушением мест традиционного обитания и размножения, а также 

с повышением «фактора беспокойства». 

Принимая во внимание высокую степень освоенности территории, 

ощутимых изменений существующих ареалов распространения объектов 

животного мира не ожидается. 

 

9.3 Мероприятия по охране растительного и животного мира 

В соответствие с Постановлением Правительства РФ № 997 от 

13.08.1996 г. «Об утверждении требований по предотвращению гибели 

объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а 

также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий 

связи и электропередачи» любая производственная деятельность должна быть 

регламентирована в плане конкретных способов, методов, технологий и 

мероприятий, обеспечивающих предотвращение гибели объектов животного 

мира. 

Мероприятия по охране мест обитания животных: 

‒ обязательное соблюдение границ земельного участка, отводенного для 

производства работ. Запрет на несанкционированное передвижение техники, 

особенно вездеходной, а также работников подрядной организации вне 

коридора строящихся коммуникаций и площадок отвода;  

− контроль за соблюдением правил противопожарной безопасности;  

Мероприятия по охране животных: 

– оборудование площадки строительства герметичными емкостями и 

резервуарами для хранения опасных материалов; 

- организация мест временного накопления бытовых и строительных 

отходов, контроль за их своевременным вывозом; 

– снабжение площадок и работающих механизмов устройствами, 

предотвращающими проникновение животных на территорию строительства и 

попадание их в механизмы. 

При выполнении предусмотренных природоохранных мероприятий 

можно констатировать, что влияние подключения скважины на фауну 

прилегающих районов не приведет к необратимым последствиям 

существования природных экосистем. 

В целом можно сделать вывод, что при проведении строительных работ 

воздействие на животный мир будет иметь временный и локальный характер. 

Проектом предусмотрены мероприятия по сохранению растительности на 

участках с заросшей поверхностью и естественного рельефа прилегающей 

территории в соответствии с СП 34.13330.2012:  

- заложение резервов грунта только с подветренной стороны на наименее 

заросших или на незаросших участках;  

- движение транспорта и механизмов ограничить узкой полосой 

строящейся дороги специальными проездами. 

После завершения строительных работ предполагается осуществление 

рекультивации нарушенных земель, позволяющей в самые короткие сроки 

восстановить нарушенные сообщества, преобладающие в рассматриваемом 

районе. В связи с этим, через непродолжительное время прогнозируется 
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практически полное восстановление растительности на территории 

промышленной площадки. 
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10 Результаты оценки воздействия отходов производства и 

потребления от намечаемой хозяйственной деятельности на состояние 

окружающей среды 

10.1.1 Образование отходов в период строительства 

Проектными решениями предусмотрено устройство площадки для 

временных зданий и сооружений, площадок под складирование материалов и 

оборудования на территории площадки скважины. 

При производстве работ неизбежно формирование отходов производства 

и потребления.  

Общее количество отходов за период строительства объекта составит 

23336,471 т. 

В составе отходов не учтены отходы от ТО и ТР спецтехники и 

автотранспорта подрядных организаций, так как их образование не связано 

напрямую с технологическим процессом обустройства скважины, на площадке 

обустройства скважины эти виды отходов не формируются. Техническое 

обслуживание и ремонт спецтехники и автотранспорта производится на базе 

подрядных организаций.  

Перечень и количество отходов, образующихся за весь период 

обустройства скважины, представлены в таблице 10.1. 

Расчет объемов образования отходов, образующихся при подключении 

скважины № 1082, включая сервисные работы, представлен в приложении Р. 

Из общего количества отходов, формируемых при строительстве объекта, 

передается на обезвреживание специализированным организациям – 7,953 

т/период; размещается на полигоне по захоронению отходов – 6,995 т/период, 

накапливается на промбазе подрядчика (с последующей передачей 

спецпредприятию) – 1,203 т/период; используются на площадках объектов 

АГКМ – 23320,32 т/период. 

Сбор и сортировка отходов производится силами подрядной организации. 

Таблица 10.1 – Перечень и количество образующихся отходов при 

производстве строительных работ 

Наименование 

отходов 
Код по ФККО 

Производство 

(наименование) 

Класс 

опасно

сти 

Количество, 

т/период 

строительств

а 

Количество, 

м
3
/период 

строительства 

1 2 3 4 5 6 

Песок, загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и 

более) 

9 19 201 01 39 3 Ликвидация 

проливов нефти и 

нефтепродуктов 

III 0,167  

Отходы проявителей 

рентгеновской пленки 

4 17 211 01 10 3 Радиографический 

контроль сварных 

соединений 

трубопроводов 

различного 

диаметра 

III 0,017  

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 

15 %) 

9 19 204 02 60 4 Обслуживание 

оборудования 

рабочими 

IV 0,912  
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Наименование 

отходов 
Код по ФККО 

Производство 

(наименование) 

Класс 

опасно

сти 

Количество, 

т/период 

строительств

а 

Количество, 

м
3
/период 

строительства 

1 2 3 4 5 6 

Тара из черных 

металлов, загрязненная 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание менее 5%) 

4 68 112 02 51 4 Освобождение 

тары, окраска 

оборудования и 

металлоконструк

ций 

IV 0,044  

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 Чистка и уборка 

нежилых 

помещений 

IV 6,995 34,975 

Обувь кожаная 

рабочая, утратившая 

потребительские 

свойства 

4 03 101 00 52 4 Замена изделий 

утративших 

потребительские 

свойства 

IV 0,074  

Спецодежда из 

натуральных, 

синтетических, 

искусственных и 

шерстяных волокон, 

загрязненная 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов менее 

15 %) 

4 02 312 01 62 4 Замена изделий 

утративших 

потребительские 

свойства 

IV 0,440  

Шлак сварочный 9 19 100 02 20 4 Производство 

сварочных работ 

IV 0,015  

Остатки и огарки 

стальных сварочных  

электродов 

9 19 100 01 20 5 Производство 

сварочных работ 

V 0,016  

Отходы упаковочного 

картона 

незагрязненные 

4 05 183 01 60 5 

 

Освобождение 

упаковочного 

материала 

V 0,011  

Отходы изолированных 

проводов и кабелей 

4 82 302 01 52 5 Монтаж 

кабельной 

продукции 

V 0,132  

Лом и отходы стальные 

несортированные 

4 61 200 99 20 5 Строительство и 

фиксирование 

основных 

сооружений, 

использование 

арматуры и стали 

V 0,984  

Лом и отходы изделий 

из полиэтилена 

незагрязненные (кроме 

тары) 

4 34 110 03 51 5 Освобождение 

упаковочного 

материала 

V 0,012  

Лом бетонных изделий, 

отходы бетона в 

кусковой форме 

8 22 201 01 21 5 Бетонные работы V 6,245  

Резиновая обувь, 

утратившая 

потребительские 

свойства, 

незагрязненная 

практически неопасная 

4 31 141 12 20 5 Замена изделий 

утративших 

потребительские 

свойства 

V 0,086  

Каски защитные 

пластмассовые, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

4 91 101 01 52 5 Замена изделий 

утративших 

потребительские 

свойства 

V 0,001  
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Наименование 

отходов 
Код по ФККО 

Производство 

(наименование) 

Класс 

опасно

сти 

Количество, 

т/период 

строительств

а 

Количество, 

м
3
/период 

строительства 

1 2 3 4 5 6 

Грунт, образовавшийся 

при проведении 

землеройных работ, не 

загрязненный 

опасными веществами 

8 11 100 01 49 5 Избыток 

природного 

грунта при 

вертикальной 

планировке 

площадки 

строительства 

V 23320,32  

Итого: 23336,471  

Примечание: После проведения рентгенографического контроля стыков 

сварных соединений рентгеновские снимки прикрепляются к исполнительно-

технической документации субподрядной организации, выполнившей работы, и 

передаются Заказчику.  

 

10.1.2 Сведения о предлагаемой передаче отходов другим 

хозяйствующим субъектам 

Сведения о предлагаемой передаче отходов другим хозяйствующим 

субъектам с целью их дальнейшего сбора, и (или) использования, и (или) 

обезвреживания, и (или) размещения приведены в таблице 10.2. 
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10.1.3 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 

89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» накопление отходов – 

складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их 

дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения. 

В соответствии с требованиями ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» (п.п.1, 3, ст. 10) для накопления отходов на площадке 

строительства предусмотрена организация специально оборудованных мест. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 13.4 Закона № 89-ФЗ накопление 

отходов допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, 

соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства РФ. 

Для временного накопления отходов на площадке строительства 

предусматривается обустройство специализированных гидроизолированных 

площадок с твердым покрытием. Для организации раздельного накопления 

формируемых отходов на площадках устанавливаются металлические 

контейнеры с крышками (СанПиН 2.1.3684-21). 

По окончании строительства подрядная организация производит 

демонтаж и вывоз оборудования, уборку территории площадки строительства 

от отходов производства и потребления. Транспортировка отходов к объектам 

размещения будет осуществляться спецавтотранспортом.  

Такие отходы как: Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более), Отходы проявителей 

рентгеновской пленки; Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); Тара из 

черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 

менее 5%); Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства; 

Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных 

волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 

%); Шлак сварочный; Остатки и огарки стальных сварочных электродов; 

Отходы упаковочного картона незагрязненные; Лом и отходы стальные 

несортированные; Лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные 

(кроме тары); Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 

передаются согласно договору на обезвреживание специализированной 

организации, имеющей соответствующую лицензию в области  обращения с 

отходами. Одна из потенциальных организаций – ООО ПКЦ «ВДВ».  Вывоз 

отходов с рабочей площадки осуществляется спецавтотранспортом 

организации. 

Сбор отходов при строительстве предусматривается осуществлять на 

площадке с твердым покрытием в контейнеры емкостью 0,75 м
3
 и 6 м

3
 в районе 

проведения работ, отходы от демонтажных работ грузятся непосредственно в 

транспорт. 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) передаются региональному оператору. Вывоз 

отходов с рабочей площадки осуществляется спецавтотранспортом 

ООО «ЭкоЦентр». 
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Согласно пункту 4 статьи 13.4 Закона № 89-ФЗ органы местного 

самоуправления определяют схему размещения мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и осуществляют ведение реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с 

правилами, утвержденными Правительством РФ. Правила обустройства мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и правила ведения их 

реестра включают в себя порядок создания мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов, правила формирования и ведения реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, требования к 

содержанию реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов. 

В соответствии с пунктом 5 Правил обращения с твердыми 

коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 12.11.2016 № 1156 (ред. от 15.12.2018, далее Правила обращения с ТКО) 

договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами заключается между потребителем и региональным оператором, в зоне 

деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся 

места (площадки) их накопления. Договор между потребителем и 

регоператором заключается на основании типового договора (п. 8.10 Правил 

обращения с ТКО), а в приложении к типовому договору указываются места 

(площадки) накопления ТКО, в том числе и информация об их размещении в 

графическом виде. 

В соответствии с пунктом 15 Правил обращения с ТКО потребителям 

запрещается осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в 

местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов, не указанных 

в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами. 

Таким образом, места (площадки) накопления ТКО должны быть 

определены и информация о них должна быть зафиксирована в договоре с 

регоператором. 

В соответствии с пунктом 4 Правил обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 (далее 

Правила), в случае если в соответствии с законодательством РФ обязанность по 

созданию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов лежит 

на других лицах, такие лица согласовывают создание места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов с органом местного 

самоуправления (далее соответственно — заявитель, уполномоченный орган) 

на основании письменной заявки, форма которой устанавливается 

уполномоченным органом (далее — заявка). 

Лом и отходы стальные несортированные транспортируются на 

производственную базу подрядчика для накопления транспортных партий и 

последующей передачей специализированной организации имеющей лицензию 

на обращение с данным видом отхода. Одна из потенциальных организаций 

ООО «Артемий». 
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Отходы изолированных проводов и кабелей несортированные 

транспортируются на производственную базу подрядчика для использования на 

других буровых. 

Коммерческие предложения специализированных организаций, 

осуществляющих деятельность по обращению с отходами и лицензии 

представлены в Приложении Т. Полные лицензии представлены на официальных 

сайтах организаций. 

 

Характеристика объектов размещения отходов 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный), подлежат вывозу с площадки для 

размещения/захоронения на объекте размещения отходов.  

Твердые коммунальные отходы передаются ООО «ЭкоЦентр». 

ООО «ЭкоЦентр» и Межмуниципальное ООО «Эколог» заключили 

договор № 1 от 28.03.2017 г. (п.10.2 «договор считается продленным на тот же 

срок и на тех же условиях если одна из сторон не заявит о его прекращении»), 

согласно которому Межмуниципальное ООО «Эколог» обязуется осуществлять 

размещение твердых коммунальных отходов (Приложение У). 

В качестве объекта размещения отходов принят полигон по захоронению 

ТБО Межмуниципального ООО «Эколог» (1,5 км юго-западнее р.п. Лиман). 

Указанный ОРО оборудован в соответствии с требованиями нормативных 

документов и внесен в Государственный реестр объектов размещения отходов 

на основании приказа Росприроднадзора от 01.08.2014 г. № 479 (rpn.gov).  

Ситуационная карта-схема размещения полигона ТБО представлена в 

Приложении Ф. 

Характеристика объекта размещения отходов представлена в таблице 

10.3. 

Альтернативным вариантом передачи отходов на размещение является 

ООО «Единый санитарно-эпидемиологический комплекс», имеющее лицензию 

на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV класса опасности (№ 

Л020-00113-30/00044975 от 06.09.2022 г.). ООО «Единый санитарно-

эпидемиологический комплекс» принадлежит объект размещения отходов, 

внесенный в Государственный реестр объектов размещения отходов (свалка 

ТБО, расположенная на расстоянии 500 м восточнее с. Тумак Астраханской 

области).  
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Таблица 10.3 – Характеристика объекта размещения отходов 
1. Инв. номер объекта  2. Назначение объекта   3 

3. Расположение        на 

специал

ьно 

выделен

ной 

террито

рии 

4. ОКАТО территории расположения 

объекта 

12235551000 

5.1. Наименование 

объекта 
Полигон твердых бытовых отходов 

5.2. Тип объекта       Полигон твердых коммунальных отходов 51 

6.1. Состояние объекта Действующий 1 

6.2. Наименование и реквизиты документа, подтверждающего состояние 

объекта                                         

- 

6.3. Дата проведения 

рекультивации 

- 6.4. Виды 

рекультивации 

- 

7.1. Наименование 

ближайшего 

населенного пункта 

п. Лиман,  

Астрахан

ской 

области 

7.2.Направлени

е 
 7.3. 

Расстояние, 

км 

 

8.1. Наименование 

ближайшего водного 

объекта 

- 8.2. 

Расстояние, 

км 

- 

9.1. Вид документа о 

землеотводе и 

наименование органа, 

выдавшего его 

 9.2.Да

та 

 9.3. 

Номер 
 

10.1. Наличие проекта 

на объект 
 10.2. 

Положительное 

заключение 

экспертизы на 

проект, 

утвержденное 

приказом 

 9.2.Да

та 

05.08.201

0 г. 

9.3. 

Номер 
640 

10.5. Наименование органа ГЭЭ: Нижне-Волжское управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору  

11.1. Год ввода в 

эксплуатацию 

1994 г. 11.2. Год окончания эксплуатации   

12. Площадь объекта: без 

СЗЗ/с учетом СЗЗ, га 
4,5 13. Размер СЗЗ, м 1000 

14. Виды, количество и способы размещения отходов на объекте: 

14.1. Код отходов по 

ФККО 

14.2. Наименование 

размещаемых отходов 

по ФККО  

14.3. Способ  размещения   14.4. 

Количество        

9120040001004 Мусор от бытовых 

помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

01   

9120060101004 Мусор строительный 

от разборки зданий 

01   
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 Полный список 

отходов принимаемых 

на размещение 

представлен в лицензии 

   

15. Вместимость объекта 16. Мощность объекта 17. Накоплено всего 

м
3
 т м

3
/год т/год м

3
 т 

 133 600    91 150 

18. Виды территорий, для которых введены ограничения по размещению отходов: 

     (код)             

19. Виды систем защиты окружающей среды на объекте: 

     (код)   

20. Виды мониторинга окружающей среды на объекте: 

20.1. Наименование вида мониторинга 20.2. Соблюдение нормативов качества ОС     

(код)  

21.1. Вид права на 

объект, 

наименование 

документа, 

подтверждающее 

право, 

наименование 

органа/организации

, выдавшего его 

 21.2Дата  21.3. Номер  

22. Регистрация в 

ГРОРО 

22.1. Дата 01.08.2014 22.2. Номер 30-00002-3-00479-

010814 

Полное наименование юридического лица, 

эксплуатирующего ОРО 

Межмуниципальное общество с 

ограниченной ответственностью "Эколог" 

Сокращенное наименование юридического 

лица 

Межмуниципальное ООО «Эколог» 

Место нахождения юридического лица  Астраханская область, Лиманский район, 

р.п. Лиман, ул. Героев, 115  

416410 

Лицензия на осуществление деятельности по 

сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I-IV классов опасности 

от 06.05.2016  г. серия 030 № 00085 

Место осуществления деятельности Россия, Астраханская область, п. Лиман  

Документ о включении ОРО в ГРОРО Приказ Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования от 01.08.2014 г. 

№ 479 «О включении объектов 

размещения отходов в государственный 

реестр объектов размещения отходов» 

ОГРН 1103021000037 

ИНН 3007009625 

ОКВЭД 38.1 

КПП 302501001 

Почтовый адрес Астраханская область, Лиманский район, 

р.п. Лиман, ул. Героев, 115  

416410 

Телефон, факс, e- mail 22650 

Генеральный директор Забугин Павел Вячеславович 

consultantplus://offline/ref=F5E658BE1F2F2344732AAF08E8F699D6AD2D0DE195644E0B6D3F32F2B14A3B483D5750FA1DE8BC3Ck3l8J
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10.2.1 Образование отходов в период эксплуатации 

Оборудование эксплуатационной скважины включает в себя фонтанную 

арматуру на расчетное давление 70 МПа; устьевой подогреватель продукции 

скважин; вертикальное факельное устройство и горизонтальное горелочное 

устройство с амбаром для сжигания газа. 

От скважины пластовый газ в двухфазном состоянии по шлейфам 

транспортируется на УППГ-1. 

Для безаварийной стабильной работы подключенной скважины 

необходимо проводить планово-предупредительные ремонты, включающие в 

себя: замену оборудования, диагностические работы, техническое 

освидетельствование сосудов, трубопроводов и оборудования, ревизию и 

тарировку предохранительных клапанов, приборов КИП, работы по 

ингибированию. 

Обслуживание проектируемого объекта при эксплуатации будет 

осуществляться персоналом эксплуатирующей организации – Газопромысловое 

управление ООО «Газпром добыча Астрахань». 

Общее количество отходов за период эксплуатации объекта составит 

0,811 т. 

Перечень отходов, условия образования и количество отходов, которые 

образуются при эксплуатации скважины приведен в таблице 10.4. 

Таблица 10.4 – Перечень и количество образующихся отходов в период 

эксплуатации объекта 

Наименование отходов Код по ФККО 
Производство 

(наименование) 

Класс 

опасно

сти 

Количест

во, т/год 

Количест

во, м
3
/год 

1 2 3 4 5 6 

Лампы натриевые 

высокого давления, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

4 82 411 21 52 3 Замена 

отработанных 

(утративших 

потребительские 

свойства) ламп в 

процессе 

освещения 

территории и 

объектов 

III 0,0006  

Песок, загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и 

более) 

9 19 201 01 39 3 Ликвидация 

проливов нефти и 

нефтепродуктов 

III 0,167  

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 

15 %) 

9 19 204 02 60 4 Эксплуатация и 

ремонт силового 

оборудования 

IV 0,110  

Шлак сварочный 9 19 100 02 20 4 Производство 

сварочных работ 

IV 0,0002  

Остатки и огарки 

стальных сварочных  

электродов 

9 19 100 01 20 5 Производство 

сварочных работ 

V 0,0002  
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Наименование отходов Код по ФККО 
Производство 

(наименование) 

Класс 

опасно

сти 

Количест

во, т/год 

Количест

во, м
3
/год 

1 2 3 4 5 6 

Упаковка из 

разнородных 

полимерных материалов 

в смеси, загрязненная 

химическими 

реактивами 

4 38 191 91 52 3 В результате 

применения 

ингибитора 

коррозии для 

защиты 

промыслового 

оборудования и 

коммуникации 

III 0,001  

Шлам очистки емкостей 

и трубопроводов от 

нефти и нефтепродуктов 

9 11 200 02 39 3 Промывка, 

опрессовка, 

пропарка техноло 

гического, 

скважинного 

оборудования, 

емкостей при 

ремонте 

III 0,002  

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 Чистка и уборка 

нежилых 

помещений 

IV 0,494 2,470 

Обувь кожаная рабочая, 

утратившая 

потребительские 

свойства 

4 03 101 00 52 4 Замена изделий 

утративших 

потребительские 

свойства 

IV 0,005  

Спецодежда из 

натуральных, 

синтетических, 

искусственных и 

шерстяных волокон, 

загрязненная 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов менее 

15 %) 

4 02 312 01 62 4 Замена изделий 

утративших 

потребительские 

свойства 

IV 0,030  

Силикагель 

отработанный при 

осушке воздуха и газов, 

не загрязненный 

опасными веществами 

4 42 103 01 49 5 Замена 

силикагеля в БОГ 

подогревателя на 

скважине 

V 0,0014  

Итого: 0,811  

 

10.2.2 Сведения о предлагаемой передаче отходов другим 

хозяйствующим субъектам 

Сведения о предлагаемой передаче отходов другим хозяйствующим 

субъектам с целью их дальнейшего сбора, и (или) использования, и (или) 

обезвреживания, и (или) размещения приведены в таблице 10.5. 
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10.2.3 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 

89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» накопление отходов – 

складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их 

дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения. 

Временное накопление отходов осуществляется на площадке УППГ-1 в 

специально оборудованном месте.  

В соответствии с требованиями ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» (п.п.1, 3, ст. 10) для накопления отходов на площадке 

предусмотрена организация специально оборудованных мест. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 13.4 Закона № 89-ФЗ накопление 

отходов допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, 

соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства РФ. 

Для временного накопления отходов на площадке строительства 

предусматривается обустройство специализированных гидроизолированных 

площадок с твердым покрытием. Для организации раздельного накопления 

формируемых отходов на площадках устанавливаются металлические 

контейнеры с крышками (СанПиН 2.1.3684-21) 

Такие отходы как: Лампы натриевые высокого давления, утратившие 

потребительские свойства; Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более), Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%); Упаковка из разнородных полимерных 

материалов в смеси, загрязненная химическими реактивами; Обувь кожаная 

рабочая, потерявшая потребительские свойства; Шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и нефтепродуктов; Спецодежда из натуральных, 

синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %); Шлак сварочный; 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов; передаются согласно 

договору на обезвреживание специализированной организации, имеющей 

соответствующую лицензию в области обращения с отходами. Одна из 

потенциальных организаций – ООО ПКЦ «ВДВ». Вывоз отходов с рабочей 

площадки осуществляется спецавтотранспортом организации. 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) передаются региональному оператору. Вывоз 

отходов с рабочей площадки осуществляется спецавтотранспортом 

ООО «ЭкоЦентр». 
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11 Сценарии развития возможных аварийный ситуаций  

11.1 Определение возможных причин возникновения аварий в 

период проведения строительных работ 
В период проведения строительных работ вероятность возникновения 

аварийной ситуации отсутствует, т.к. вся техника заправляется за пределами 

стройплощадки на АЗС. 

Для предотвращения возможных аварийных ситуаций предлагается 

комплекс организационных мероприятий:  

– разработка и внедрение необходимых инструкций, регламентов и 

планов действий персонала по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций;  

– использование дорожно-строительной техники, строительного 

оборудования и механизмов, транспортных средств, имеющих необходимые 

разрешения на эксплуатацию;  

– наличие у персонала необходимых допусков и разрешений;  

– обучение, инструктажи и тренировки персонала по технике 

безопасности, по противопожарной безопасности;  

– наличие системы связи, средств сигнализации в случае аварии;  

– наличие огнетушителей и указателей их местонахождения;  

– наличие системы пожарной защиты, обеспечивающей своевременную 

доставку надлежащих материалов и оборудования в зону аварий.  

 

11.2 Определение возможных причин возникновения аварии в 

период эксплуатации 
Согласно Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

факторами, определяющими опасность производственного объекта, в том 

числе, являются:  

– наличие горючих веществ – жидкостей, газов, способных 

самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно 

гореть после их удаления;  

– использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 

МПа;  

– наличие токсичных веществ.  

– На опасном производственном объекте обращаются следующие 

опасные вещества:  

– пластовая газожидкостная смесь с содержанием сероводорода;  

– очищенный газ (метан);  

– раствор ингибитора коррозии (топливо дизельное – 95% и ингибитор 

5 %).  

Причины возникновения аварий на газопроводах и линейной арматуре 

могут быть условно объединены в следующие группы:  

– разрушение (разгерметизация) трубопровода и линейной арматуры и 

отказы систем противоаварийной защиты объекта;  

– ошибки, запаздывание, бездействие персонала в штатных и 

нештатных ситуациях, несанкционированные действия персонала;  

– внешние воздействия природного и техногенного характера.  
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К основным причинам, приводящим к разрушению (разгерметизации) 

трубопровода и отказам систем противоаварийной защиты объекта относятся:  

– нарушение прочности трубопроводов и линейной арматуры;  

– внешнее механическое повреждение трубопроводов и линейной 

арматуры;  

– причины, связанные с типовыми процессами;  

– прекращение подачи энергоресурсов (электроэнергии).  

Нарушение прочности трубопровода и линейной арматуры может быть 

вызвано заводскими дефектами труб, дефектами сварочно-монтажных работ, 

хрупкостью металла, физическим износом, температурной деформацией, 

коррозионными процессами.  

Причинами аварий из-за низкого качества труб, запорной и 

соединительной арматуры, являются несовершенство технологических 

процессов производства и дефекты металлургического характера. 

Не выявленные на стадии испытаний дефекты могут обуславливать 

появление трещин, которые постепенно увеличиваются и достигают 

критических размеров. Причинами медленного роста трещин могут быть: 

усталость метала, коррозия, возрастающие напряжения. Статистика отказов 

объектов зависит и от завода-изготовителя труб и трубных элементов.  

Аварийность по причине коррозионных процессов имеет тенденцию к 

снижению, вследствие увеличения объемов капитального ремонта линейной 

части, повышения степени защищенности от подземной коррозии средствами 

электрохимической защиты.  

Наиболее распространенным видом внешнего механического 

повреждения арматуры и трубопроводов является повреждение, нанесенное 

автотракторной и специальной техникой при проведении работ в зоне 

пролегания трубопроводов. Данная причина аварий характерна для территорий 

с высоким уровнем антропогенной активности и связана, в основном, с 

нарушением правил ведения работ в охранной зоне трубопроводов.  

Причины, связанные с основными (типовыми) процессами обусловлены 

тем, что среди процессов, протекающих на газотранспортной системе, в 

качестве основных, следует выделить газодинамические процессы транспорта 

газа по линейной части газопровода.  

Характерной особенностью газодинамических процессов является их 

динамичность. Пульсация потока, образование ударных волн, зон разряжения, 

значительные перепады давления, динамические и статические нагрузки 

создают условия, для деформационного старения метала. Нестационарность 

процессов может привести к вибрации трубопроводов, нарушению их 

герметичности вплоть до полного катастрофического разрушения.  

Трубопроводные системы являются источником повышенной опасности 

из-за большого количества сварных и фланцевых соединений, запорной и 

регулирующей арматуры. Динамические характеристики процесса 

транспортировки газа могут являться «катализатором» нарушения 

герметичности системы.  

Прекращение подачи энергоресурсов на линейной части газопроводов 

может привести к отказу систем аварийной сигнализации и автоматического 

управления, прекращению работы станций катодной защиты и, как следствие, к 
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нарушению нормального режима транспорта газа и созданию аварийных 

ситуаций.  

Причины, связанные с ошибками, запаздыванием, бездействием 

персонала в штатных и нештатных ситуациях, несанкционированными 

действиями персонала:  

– нарушение должностных инструкций и инструкций связанных с 

выполнением технологических операций;  

– ошибочные действия при выполнении ремонтных работ на объекте;  

– несвоевременное принятие решений о задействовании нужного 

уровня защиты;  

– бездействие и ошибочно принятые решения при возникновении 

нештатных ситуаций;  

– проведение постоянных или временных огневых работ без 

специального разрешения;  

– самовольное возобновление работ, остановленных органами 

Ростехнадзора;  

– выдача должностными лицами указаний и распоряжений, 

принуждающих подчиненных нарушать правила безопасности и охраны труда;  

– эксплуатация оборудования при параметрах, выходящих за пределы, 

установленные техническими условиями;  

– нарушение (повреждение), отключение систем автоматики;  

– несоблюдение правил пожарной безопасности.  

К причинам, связанным с внешними воздействиями природного и 

техногенного характера, относят:  

– ураганные ветры;  

– снежные заносы и аномальное понижение (повышение) температуры 

воздуха;  

– попадание объекта в зону действия поражающих факторов аварий, 

произошедших на соседних объектах (параллельно проложенных и 

пересекаемых коммуникациях);  

– преднамеренные действия (диверсия).  

Основными факторами, способствующими возникновению и развитию 

аварийных ситуаций на газопроводах-шлейфах, являются следующие 

специфические особенности данных производственных объектов:  

– высокие технологические параметры процесса добычи газа (высокое 

пластовое давление до 61,2 МПа и температура до 110
о
С);  

– наличие в добываемой ГЖС сероводорода (от 19 до 33%об.), 

углекислого газа (от 12 до 16% об.), меркаптанов (до 0,08%об.);  

– высокая производительность и значительная протяженность (объем) 

отдельных секций трубопроводов (между линейными кранами), что объективно 

обуславливает в случае возникновения аварии значительный выброс за 

короткий промежуток времени в окружающую среду больших количеств 

аварийно - опасных веществ;  

– способность к образованию взрывоопасных смесей газообразных 

продуктов с воздухом;  

– высокая производительность данного вида транспорта газа 

(обусловливает возможность выброса больших объемов опасного вещества в 

окружающую природную среду);  
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– высокий уровень напряжений, испытываемых постоянно в течение 

всего срока службы;  

– высокая коррозионная агрессивность промысловых сред по 

отношению углеродистым и нержавеющим сталям, из которых 

изготавливаются трубопроводы и оборудование;  

– контакт оборудования с влагой в присутствии кислорода 

атмосферного воздуха;  

– почвенная эрозия;  

– высокие скорости газа и жидкостных потоков, а также наличие в 

потоке примесей, приводящих к абразивному воздействию на оборудование.  

Причинами аварий на запорной и регулирующей арматуре могут 

служить:  

– коррозия и эрозия уплотнительной пары клиновых задвижек, 

приводящие к потере их герметичности;  

– эрозионный износ седел и конусов регулирующих клапанов 

вследствие наличия в рабочих потоках твердых примесей;  

– износ деталей сальникового уплотнения штока регулирующих 

клапанов;  

– разрыв мембраны пневмоприводных регулирующих клапанов;  

– потеря упругости или разрушение пружин пневмоприводных 

регулирующих клапанов и предохранительных клапанов;  

– отказы электромеханических клиновых задвижек вследствие люфтов 

в зубчатой передаче редуктора, износа подшипников, кулачков и уплотняющих 

поверхностей.  

Одной из наиболее распространенных причин возникновения пожаров 

является нарушение регламента работ и техники безопасности при огневых и 

сварочных работах, проводимых вблизи оборудования, содержащих горючие 

газы.  

Основными источниками зажигания в данном случае являются: искры от 

электросварки или открытое пламя горелок, фрикционные искры, бытовой 

огонь (несоблюдение режима курения, использование рабочими спичек, 

зажигалок), отсутствие или неисправность искрогасителей на двигателях 

внутреннего сгорания.  

В соответствии с исходными данными ООО «Газпром добыча 

Астрахань», аварий и инцидентов на опасных производственных объектах ООО 

«Газпром добыча Астрахань», подконтрольных Нижне–Волжскому 

управлению Ростехнадзора в период с 2015 по 2019 г.г. не произошло.  

Большинство аварий, имевших место на других аналогичных объектах, на 

газопроводах-шлейфах (промысловые газопроводы) связано с образованием 

трещин и свищей. Доля таких аварий составляет около 40%. Наличие таких 

аварий приводит к значительным ущербам для окружающей среды за счет 

выбросов вредных газообразных и жидких веществ в атмосферу и на почву.  

Свыше 50% аварий на трубопроводах сопровождались воспламенением 

природного газа, истекающего из поврежденного трубопровода  

Основную опасность аварийной разгерметизации газопроводов 

представляют:  

– участки газопроводов-шлейфов на узлах подключения;  
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– участки, проходящие вблизи районов с высоким уровнем 

антропогенной активности (районы строительств, пересечения с 

автомобильными и железными дорогами).  

В последние годы в ПАО «Газпром» проводится комплекс мероприятий 

по контролю и управлению надежностью технических объектов на всех стадиях 

жизненного цикла. В качестве одной из практически наиболее важных задач 

рассматривается определение на стадии проектирования и дальнейшее 

своевременное продление сроков безопасной эксплуатации.  
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12 Программа производственного экологического контроля и 

мониторинга  
ООО «Газпром добыча Астрахань» на постоянной основе осуществляет 

экологический мониторинг за состоянием компонентов ОС (атмосферного 

воздуха, поверхностных и подземных вод, почв) в зоне воздействия 

производственных объектов АГК на окружающую среду по основным 

контролируемым параметрам. Мониторинговые наблюдения проводятся с 

целью оценки соответствия фактического уровня НВОС нормативам качества 

окружающей среды. Аналитический контроль осуществляется аккредитованной 

ЛООС СООС ИТЦ на основе ежегодной Программы производственного 

экологического контроля и экологического мониторинга (ПЭКиЭМ).  

 

12.1 Программа производственного экологического контроля и 

мониторинга в период строительства  
В соответствии с требованием Федерального закона № 7 от 10.01.2002 

«Об охране окружающей среды», в ходе строительства должен быть 

организован производственный экологический контроль.  

Производственный экологический контроль осуществляется в части:  

 соблюдения предусмотренных проектом природоохранных 

требований и нормативов негативного воздействия на окружающую среду;  

 наличия природоохранной разрешительной документации, в том 

числе положительного заключения государственной экологической экспертизы 

или государственной экспертизы проектной документации на строительство и 

реконструкцию хозяйственных объектов;  

 соблюдения проектных решений, получивших положительное 

заключение государственной экологической экспертизы;  

 реализации в полном объеме предусмотренных проектом 

мероприятий по охране окружающей среды;  

 ведения строительных работ с соблюдением мер по предупреждению 

и устранению загрязнения окружающей среды, сохранения благоприятной 

окружающей среды, биологического разнообразия, рационального 

использования и воспроизводства природных ресурсов;  

 недопущения при строительстве объектов деятельности, которая 

может привести к ухудшению здоровья людей, уничтожению генетического 

фонда растений и/или животных, нанесению вреда особо охраняемым 

природным территориям;  

 соблюдения требований по охране атмосферного воздуха;  

 соблюдения требований по охране водных объектов;  

 организации безопасного обращения с отходами производства при 

проведении строительных работ;  

 обеспечения охраны земель и почв, рекультивации нарушенных 

земель; 

 соблюдения требований по охране недр.  

Производственный экологический контроль и мониторинг в период 

строительства может осуществлять застройщик, подрядчик или привлеченные 

на договорных условиях специализированные организации, имеющие 

необходимое оборудование, квалифицированный персонал и аккредитованные 
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аналитические лаборатории, а при необходимости могут привлекаться 

независимые эксперты.  

Направления, программы проведения контроля определяются 

спецификой объекта строительства, организационно-техническими решениями, 

этапами производства работ, территориями, прилегающими к участку 

строительства и т.д.  

К типовым направлениям производственного экологического контроля 

(ПЭК) можно отнести: 

1. Контроль наличия у подрядных строительных организаций комплекта 

природоохранной документации, в том числе, проектной, разрешительной и 

нормативной экологической документации.  

По результатам проверки наличия природоохранной документации 

составляется акт.  

2. Полевые работы в рамках проведения производственного 

экологического контроля.  

Проведение натурных наблюдений – контроль выполнения 

природоохранных проектных решений и соблюдения экологических норм при 

строительстве. Метод проведения – маршрутное инспектирование территории в 

привязке к объекту.  

Контролируемые параметры:  

– нормы отвода и целевого использования земель;  

– мероприятия по хранению, переработке и утилизации отходов;  

– мероприятия по сохранению объектов растительного и животного 

мира;  

– мероприятия по предотвращению возникновения и активизации 

опасных экзогенных геологических процессов и гидрогеологических явлений;  

– природоохранные проектные и нормативные решения при 

выполнении основных строительных операций (подготовка и расчистка 

территории строительства, планировка, сварка и укладка газопроводов, 

продувка и гидроиспытания, рекультивация);  

– контроль выполнения мероприятий, указанных в заключениях 

экспертиз, проверок, предписаниях контролирующих природоохранных 

органов.  

Проведение натурных наблюдений – контроль значимых экологических 

аспектов. Метод проведения – маршрутное инспектирование территории в 

привязке к объекту.  

Контролируемые параметры: 

– снятие и складирование отвалов грунта;  

– образование отходов;  

– проливы горюче-смазочных материалов (ГСМ) от работающей 

техники, в местах складирования ГСМ, стоянки и заправки строительной 

техники;  

– перемещение грунтов при производстве планировочных и земляных 

работ на территории площадных и линейных объектов;  

– перемещение грунтов и поверхностного слоя почв.  

По результатам проведения натурных наблюдений составляются 

следующие документы:  

 акт проведения ПЭК;  
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 протокол результатов экологических нарушений с фотодокументами;  

 ведомость выявления экологических нарушений при проведении 

ПЭК.  

3. Полевые работы в рамках проведения производственного 

экологического мониторинга (ПЭМ):  

 мониторинг атмосферного воздуха (отбор проб, сопутствующие 

измерения);  

 мониторинг почвенного покрова (маршрутное почвенное 

обследование, отбор проб почв для лабораторного анализа);  

 мониторинг физических факторов (шумовое воздействие);  

 мониторинг растительного покрова (маршрутное обследование).  

Полевые работы проводятся с учетом графика производства строительно-

монтажных работ на объекте.  

4. Лабораторные химико-аналитические исследования.  

Комплексный химический анализ загрязнения атмосферного воздуха, 

поверхностных вод, сточных вод, донных отложений, почв (в соответствии с 

программой мониторинга).  

5. Камеральная обработка:  

 материалов полевых работ;  

 химико-аналитических исследований и сопутствующих измерений;  

 результатов мониторинга растительного покрова;  

 комплексной интерпретации результатов ПЭМ на предмет оценки 

динамики состояния компонентов природной среды;  

 расчетов по утвержденным методикам выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух.  

По результатам полученных данных формируется:  

 сравнительный анализ антропогенных воздействий, декларированных 

в проектных материалах и фактических данных, получаемых в ходе проведения 

ПЭМ;  

 рекомендации по снижению негативного воздействия на природную 

среду и корректировки комплекса мероприятий по охране окружающей среды в 

периоды строительства и эксплуатации;  

 база электронного банка данных по результатам проведения ПЭК и 

ПЭМ.  

6. Составление отчета о проведении производственного экологического 

контроля в период строительства объекта.  

В отчете приводятся:  

 общие сведения о районе строительства и объекте контроля и 

мониторинга;  

 сведения о текущем состоянии строительного объекта;  

 результаты проведения ПЭК;  

 данные для выполнения корректировки компенсационных платежей 

за негативное воздействие в период строительства;  

 заключение;  

 приложения (акты, протоколы, ведомости).  
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12.1.1 Техническое обеспечение проведения работ  
Химико-аналитические исследования компонентов различных природных 

сред следует осуществлять привлекаемыми со стороны строительного 

подрядчика аккредитованными аналитическими лабораториями по 

утвержденным методикам, а также другим утвержденным нормативным 

документам.  

При проведении исследований следует использовать средства измерения, 

внесенные в Государственный реестр средств измерения, согласно ГОСТ Р 

8.589 2001.  

По результатам маршрутных обследований составляются акты о 

проведенных исследованиях и выявленных нарушениях, а также составляются 

предписания об их устранении.  

Для проведения полевых работ в ходе маршрутного обследования 

необходимо специальное полевое оборудование и измерительные инструменты. 

Все приборы должны иметь свидетельства о поверке установленной формы.  

При проведении маршрутных наблюдений используются 

топографические карты масштаба 1:1000 и крупнее, системы глобального 

позиционирования GPS.  

Камеральная обработка материалов наблюдений проводится на 

персональных компьютерах с использованием современного программного 

обеспечения.  

 

12.1.2 Сводный регламент проведения производственного 

экологического контроля и мониторинга в период строительства объекта  
Сводный регламент проведения производственного экологического 

контроля и мониторинга в период строительства объекта приведен в таблице 

12.1. 
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12.2 Программа производственного экологического контроля и 

мониторинга в период эксплуатации  
Экологический мониторинг организуется с целью контроля за 

соблюдением нормируемого воздействия на окружающую среду и изменением 

состояния ее компонентов в процессе эксплуатации скважин.  

Экологический мониторинг осуществляется по источникам воздействия и 

по компонентам окружающей среды.  

Приоритетом выступает:  

– контроль загрязнения атмосферного воздуха;  

– контроль химического загрязнения почв, грунтов, поверхностных, 

подземных вод по приоритетным загрязнителям;  

– контроль состояния почв участка и прилегающих территорий.  

Программа ПЭМ на период эксплуатации производственного объекта 

является документом, определяющим проведение мониторинга на 

эксплуатируемом производственном объекте, и служит основанием для 

разработки решений по Системе ПЭМ.  

Следует отметить, что Астраханский газовый комплекс предназначен для 

добычи и переработки сероводородсодержащего природного газа с целью 

получения товарного газа, сжиженных газов, стабильного конденсата, 

нефтепродуктов, газовой серы является действующим предприятием.  

В период эксплуатации скважин на месторождении осуществляется 

регулярное наблюдение за экологическим состоянии окружающей среды в зоне 

влияния технологических объектов путем сбора фактических данных по 

эксплуатации скважин.  

«Программа производственного экологического контроля и 

экологического мониторинга ООО «Газпром добыча Астрахань» на 2023 год» 

(далее ППЭКиМ) утверждена 29.12.2022 главным инженером – заместителем 

генерального директора Н.Ф. Низамовым (Приложение Х).  

 

12.2.1 Цели, задачи и объекты мониторинга 

Основной целью производственного экологического контроля и 

экологического мониторинга (далее ПЭКиМ) в период эксплуатации АГКМ 

является регулярное получение достоверной информации об экологическом 

состоянии окружающей среды в зоне влияния технологических объектов путем 

сбора измерительных данных, их интегрированной обработки и анализа, 

распределения результатов между пользователями и своевременного доведения 

информации до должностных лиц для принятия управленческих решений в 

области природоохранной деятельности.  

В задачи ПЭКиМ входит:  

 осуществление наблюдений за техногенным воздействием 

проводимых работ на компоненты природной среды;  

 осуществление наблюдений за состоянием компонентов природной 

среды и оценка их изменения;  

 анализ и обработка полученных в процессе мониторинга данных;  

 контроль за выполнением планов мероприятий и требований, 

касающихся природоохранной деятельности;  

 выявление зон экологического риска по результатам мониторинга;  
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 получение данных о текущих негативных воздействиях, заполнение 

форм первичной учетной документации.  

Результаты ПЭКиМ используются в целях:  

 контроля соответствия воздействия эксплуатируемых объектов на 

различные компоненты природной среды предельно допустимым нормативным 

нагрузкам;  

 контроля соответствия состояния компонентов природной среды 

санитарно- гигиеническим и экологическим нормативам;  

 разработки и внедрения мер по охране окружающей среды.  

Объектами ПЭКиМ являются:  

 виды негативного воздействия на окружающую среду:  

 источники загрязнения природных сред при обращении с отходами 

производства и потребления;  

 химическое воздействие;  

 компоненты природной среды:  

 атмосферный воздух;  

 поверхностные воды водоемов и водотоков;  

 грунтовые воды;  

 почва.  

На АГКМ в период эксплуатации объектов наблюдения за выбросами ЗВ 

в атмосферу осуществляется на пунктах наблюдений, в соответствии с 

ППЭКиМ. 

Наблюдения за выбросами ЗВ в атмосферу проводятся с использованием:  

- лабораторных методов измерения;  

- инструментальных методов измерения;  

- автоматических средств и систем измерения. 

 

12.2.2 Программа производственного контроля и мониторинга  
Проектируемый объект «Подключение дополнительных скважин к 

существующим мощностям I и II очередей Астраханского газоконденсатного 

месторождения. Корректировка (Подключение скважины газовой 

эксплуатационной № 1082 УППГ-1 Астраханского ГКМ)» расположен на 

территории действующего месторождения и включается в существующую 

систему контроля и мониторинга ООО «Газпром добыча Астрахань». 

Дополнительно в соответствии с требования природоохранного 

законодательства в ООО «Газпром добыча Астрахань» выделен объект НВОС 1 

категории 12-0130-000313-П Газопромысловое управление, включающий 

промысловые объекты, для которого в соответствии с требованиями приказа 

Минприроды России от 18.02.2022 N 109 «Об утверждении требований к 

содержанию программы производственного экологического контроля, порядка 

и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления 

производственного экологического контроля» разработана программы 

производственного экологического контроля (далее программа ПЭК). 
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12.2.3 Мониторинг негативного воздействия на окружающую среду  

12.2.3.1 Выбросы организованных источников  
В задачи мониторинга источников выбросов входит определение 

концентраций и мощностей выбросов вредных (загрязняющих) веществ (ЗВ) на 

основных источниках в целях установления их соответствия паспортным 

данным и нормативам предельно допустимых выбросов (ПДВ).  

Наблюдаемые параметры и периодичность наблюдений 

Перечень определяемых параметров и периодичность измерений 

основных организованных источников выбросов определена в программа ПЭК 

в ООО «Газпром добыча Астрахань» для объекта НВОС 1 категории 12-0130-

000313-П Газопромысловое управление.  

Постоянными организованными источниками выбросов загрязняющих 

веществ на площадках скважин являются – вертикальное факельное 

устройство, дымовая труба подогревателя газа, свеча сброса газа регенерации 

блока осушки газа, горизонтальное факельное устройство.  

Перечень источников выбросов проектируемой скважины 1082 

рассмотрены в разделе 4 «Оценка воздействия на компоненты окружающей 

среды в период эксплуатации».  

Перечни веществ и периодичности контроля атмосферного воздуха в 

населенных пунктах (в близости от АГКМ) и на границе действующей СЗЗ 

ООО «Газпром добыча Астрахань» представлены в ППЭКиМ.  

Создание и эксплуатация системы автоматического контроля выбросов 

загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ 

регламентировано Постановлением Правительства РФ от 13.03.2019 г. №262 

«Об утверждении правил создания и эксплуатации системы автоматического 

контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих 

веществ».  

Требования к автоматическим средствам измерения и учета показателей 

выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, к 

техническим средствам фиксации и передача информации о показателях 

выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в 

государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду регламентировано Постановлением Правительства РФ от 

13.03.2019 г. №263 «О требованиях к автоматическим средствам измерения и 

учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов 

загрязняющих веществ, к техническим средствам фиксации и передача 

информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов 

загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду». 

На основании Распоряжения Правительства РФ от 13.03.2019 г. №428-р 

«Виды технических устройств, оборудования или их совокупности (установок) 

на объектах I категории, стационарные источники выбросов загрязняющих 

веществ, сбросов загрязняющих веществ которых подлежат оснащению 

автоматическими средствами измерения и учета показателей выбросов 

загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, а также 

техническими средствами фиксации и передачи информации о показателях 

выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в 

государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на 
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окружающую среду» проектируемый объект не относится к объектам, 

подлежащим оснащению средствами автоматического контроля выбросов 

загрязняющих веществ.  

 

12.2.3.2 Отходов производств и потребления  
Мониторинг предназначен для оценки процессов обращения с отходами 

на предмет их соответствия установленным требованиям в области охраны 

окружающей среды.  

Наблюдаемые параметры и периодичность наблюдений 

Контроль при обращении с отходами производства и потребления 

осуществляется согласно действующей программе ПЭКиМ предприятия.  

Также в ходе производственной деятельности производственным 

персоналом и сотрудниками служб охраны окружающей среды осуществляется:  

- определение соответствия условий сбора, накопления и хранения 

отходов природоохранным, санитарно-эпидемиологическим и 

противопожарным требованиям;  

- учет количества (объемов) отходов с учетом их вида и класса опасности;  

- учет наличия отходов, их видов и количества вне места временного 

накопления;  

- обследование объекта временного накопления отходов и прилегающей 

территории (целостность конструкций, степень заполнения) и др.  

Наблюдения в области обращения с отходами осуществляются 1 раз в 

квартал.  

Контролируемым параметром в пункте накопления отходов в период 

эксплуатации является ртуть металлическая (пары ртути).  

В период эксплуатации – это помещения накопления отходов (НО) 

«Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства» УППГ-1 ГПУ.  

Мониторинг обращения с отходами включает документооборот и 

визуальный контроль за выполнением экологических, санитарных и 

нормативно-технических требований нахождения отхода на территории 

предприятия, ведение статистического учета в области обращения с отходами в 

порядке, установленном законодательством РФ.  

 

12.2.4 Мониторинг компонентов природной среды  

12.2.4.1 Атмосферный воздух  
Мониторинг предназначен для оценки влияния выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ на состояние атмосферного воздуха в результате 

эксплуатации проектируемых объектов и определения соответствия качества 

атмосферного воздуха установленным гигиеническим нормативам в пределах 

зоны воздействия в соответствии с требованиями СП 1.1.1058-01, СанПиН 

2.1.3684-21.  

Населенные пункты  
Мониторинг атмосферного воздуха в населенных пунктах 

осуществляется согласно действующей ППЭКиМ предприятия.  

Наблюдаемые параметры и периодичность наблюдений  

Контролируемые параметры и периодичность их контроля отражены в 

действующей программе ПЭКиМ предприятия.  
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Размещение пунктов наблюдений  

Пунктами наблюдений являются места отбора проб, а именно:  

 маршрутный пост № 5 ст. Аксарайская, полная программа;  

 маршрутный пост, п. Комсомольский, неполная программа;  

 маршрутный пост, с. Сеитовка, неполная программа;  

 маршрутный пост, с. Бузан-СМП, сокращенная программа;  

 маршрутный пост, ст. Досанг, сокращенная программа; 

 маршрутный пост, с. Байбек, сокращенная программа. 

Ответственный исполнитель – лаборатория охраны окружающей среды 

службы охраны окружающей среды Инженерно-технического центра в ООО 

«Газпром добыча Астрахань» (ЛООС СООС ИТЦ). 

Программа проведения натурных исследований атмосферного воздуха 

для подтверждения установленной СЗЗ АГК  

Химическое воздействие  
Мониторинг предназначен для оценки влияния выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ на состояние атмосферного воздуха в результате 

эксплуатации проектируемых объектов и определения соответствия качества 

атмосферного воздуха установленным гигиеническим нормативам в пределах 

зоны воздействия в соответствии с требованиями СП 1.1.1058-01, СанПиН 

2.1.3684-21.  

Наблюдаемые параметры и периодичность наблюдений  

Наблюдаемыми параметрами являются, в зависимости от пункта 

наблюдений, следующие вещества:  

 серы диоксид;  

 углерода оксид; 

 азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота);  

 сероводород; 

 углеводороды предельные С1-С5; 

 бензол; 

 толуол (метилбензол); 

 ксилолы; 

 этилбензол. 

Контроль осуществляется до 4 раз в сутки.  

Размещение пунктов наблюдений  

Пунктом наблюдений является маршрутные посты «Граница СЗЗ АГК» в 

подфакельном направлении:  

Методы наблюдений  

Наблюдения осуществляются основе методик, соответствующих 

действующему законодательству.  

Ответственный исполнитель – ЛООС СООС ИТЦ.  

 

12.2.4.2 Грунтовые воды  

Мониторинг состояния грунтовых вод осуществляется оперативно в 

случае необходимости по режимной сети пунктов наблюдения на показатели в 

соответствии с областью аккредитации ЛООС СООС ИТЦ. 
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12.2.4.3 Почвы 
Мониторинг почвенного покрова осуществляется в соответствии с 

действующей программой ПЭКиМ предприятия. Мониторинг за почвами 

осуществляется в зоне АГК, в 5 км СЗЗ АГК и в районе объектов 

инвестиционного строительства, капитального ремонта и ликвидации скважин 

ГПУ.  

Наблюдаемые параметры и периодичность наблюдений  

Наблюдаемые параметры и периодичность мониторинга почв определены 

в действующей программе ПЭКиМ предприятия.  

Размещение пунктов наблюдений  

Для осуществления мониторинга почвенного покрова используется 16 

пробных площадок (фон по ст. Досанг), 9 пробных площадок по периметру 

СЗЗ, площадки объектов инвестиционного строительства, капитального 

ремонта и ликвидации скважин ГПУ (оперативно в случае необходимости).  

Методы наблюдений  

Наблюдения осуществляются основе методик, соответствующих 

действующему законодательству.  

Ответственный исполнитель – ЛООС СООС ИТЦ.  

 

12.2.4.4 Регламентные и оперативные работы  
Мониторинг при оперативной работе осуществляется в соответствии с 

действующей программой ПЭКиМ предприятия. Мониторинг при оперативной 

работе осуществляется за контролем атмосферного воздуха при сообщениях от 

жителей населенных пунктов Красноярского района и при осуществлении 

работ с залповыми выбросами. 

Во время регламентных работ происходит регулирование загрязняющих 

веществ. Под регулированием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

понимается:  

 проведение отдельных технологических операций, связанных с 

регламентными залповыми выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, 

только при определенных условиях в соответствии с проектной документацией, 

технологическими регламентами, проектами нормативов ПДВ ЗВ в 

атмосферный воздух, условиями разрешений на выброс ЗВ в атмосферный 

воздух, другими документами;  

 сокращение выборов ЗВ в атмосферу в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий (НМУ), способствующих накоплению вредных 

веществ и увеличению их концентрации в приземном слое атмосферы и 

переносу в сторону населенных мест. Сокращение выбросов осуществляется 

согласно мероприятия в составе проектов ПДВ ЗВ в атмосферный воздух.  

Решение о производстве работ на территории АГК и его СЗЗ, 

сопровождающихся залповыми выбросами ЗВ в атмосферный воздух, 

принимается владельцами объектов, с учетом условий проектной 

документации, технологических регламентов, проектов нормативов ПДВ, 

разрешений на выброс ЗВ в атмосферу, а также других нормативных 

документов, принятых и введенных в действие в установленном порядке. При 

этом работы, сопровождающиеся залповыми выбросами ЗВ в атмосферу, 

выполняются с разрешения Центрального поста газовой безопасности (ЦПГБ).  
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Координацию работ, связанных с залповыми выбросами загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, осуществляет ПДС ООО «Газпром добыча 

Астрахань». 

Перед проведением работ владелец объекта письменно или 

телефонограммой запрашивает разрешение на проведение работ у ПДС ООО 

«Газпром добыча Астрахань.  

При осуществлении работ с залповыми выбросами ЛООС СООС ИТЦ 

проводят мониторинговые измерения качественного состава атмосферного 

воздуха на границе СЗЗ, а также в нафакельном и подфакельном направлениях 

от объекта (источника) выбросов.  

В случае поступления обращений от внешних заинтересованных сторон, 

в том числе сообщений жителе населённых пунктов п. Досанг, п. 

Комсомольский, с. Сеитовка, п. Бузан-СМП, г. Нариманов, на нехарактерный 

для атмосферного воздуха запах, данная информация фиксируется в 

оперативном журнале по месту поступления и по системе связи через 

производственные подразделения, службы или напрямую доводится до ЦПГБ. 

Поступавшая в ЦПГБ информация должным образом проверяется. Проверка 

сопровождается непосредственным прибытием представителей ВЧ ООО 

«Газпром добыча Астрахань» по месту обращения, проведение измерений, 

проведением отбора проб атмосферного воздуха ЛООС СООС ИТЦ.  

Подфакельные и нафакельные наблюдения от группы источников 

АГПЗ филиала ООО «Газпром переработка» по оси факела  
Подфакельные и нафакельные наблюдения от группы источников 

осуществляется согласно действующей программе ПЭКиМ предприятия.  

Наблюдаемые параметры и периодичность наблюдений  

Наблюдаемые параметры и периодичность мониторинга определены в 

действующей программе ПЭКиМ предприятия.  

Подфакельные и нафакельные наблюдения от группы источников 

Астраханского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) филиала ООО «Газпром 

переработка» по оси факела осуществляются 1 раз в сутки. 

Размещение пунктов наблюдений  

Пунктами наблюдений являются места отбора проб, а именно:  

 передвижной (нафакельный) пост;  

 передвижной (подфакельный) пост 3 км;  

 передвижной (подфакельный) пост 5 км. 

  передвижной (подфакельный) пост 8 км. 

Методы наблюдений  

Наблюдения осуществляются основе методик, соответствующих 

действующему законодательству.  

Ответственный исполнитель – ЛООС СООС ИТЦ.  

 

Санитарно-защитная зона АГК  
Мониторинг атмосферного воздуха санитарно-защитной зоны АГК 

осуществляется согласно действующей программе ПЭКиМ предприятия.  

Наблюдаемые параметры и периодичность наблюдений  

Наблюдаемые параметры и периодичность мониторинга определены в 

действующей программе ПЭКиМ предприятия.  
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Контроль за санитарно-защитной зоной АГК осуществляется один раз в 

сутки.  

Размещение пунктов наблюдений  

Пунктом наблюдений является маршрутный пост «Граница СЗЗ АГК» в 

подфакельном направлении.  

Методы наблюдений  

Наблюдения осуществляются основе методик, соответствующих 

действующему законодательству.  

Ответственный исполнитель – ЛООС СООС ИТЦ.  

 

Оперативная работа  
Мониторинг атмосферного воздуха при оперативной работе 

осуществляется согласно действующей программе ПЭКиМ предприятия.  

Наблюдаемые параметры и периодичность наблюдений  

Наблюдаемые параметры при регламентной и оперативной работе 

определяются по факту производства данных работ или обращения других 

заинтересованных лиц. 

Наблюдаемые параметры и периодичность мониторинга определены в 

действующей программе ПЭКиМ предприятия.  

Размещение пунктов наблюдений  

Для осуществления контроля используются следующие пункты:  

- населенные пункты Красноярского района (п. Комсомольский, с. 

Сеитовка, с. Бузан, ст. Досанг) по сообщениям жителей на посторонние запахи, 

несвойственные атмосферному воздуху;  

- маршрутный пост «Граница СЗЗ АГК» в подфакельном направлении 

при проведении отдувок скважин;  

- подфакельные наблюдения в период неблагоприятных 

метеорологических условий;  

- маршрутный пост «Граница СЗЗ АГК», маршрутный пост в 

подфакельном направлении, маршрутный пост в нафакельном направлении. 

При осуществлении работ с залповыми выбросами. 

Методы наблюдений  

Наблюдения осуществляются основе методик, соответствующих 

действующему законодательству.  

Ответственный исполнитель – ЛООС СООС ИТЦ.  

 

12.2.5 Порядок действий при неблагоприятных метеорологических 

условиях  
Оповещение и передачу предупреждений (прогнозов) о 

метеорологических условиях, неблагоприятных для рассеивания вредных 

примесей в атмосферном воздухе, осуществляет Служба природопользования и 

охраны окружающей среды Астраханской области, согласно Порядку 

проведения работ по регулированию выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий 

на территории Астраханской области, утвержденному Постановлением 

Правительства Астраханской области от 11.04.2008 № 150-П.  

Диспетчерские службы ООО «Газпром добыча Астрахань» фиксируют 

предупреждения о НМУ в журнале для записи предупреждений (оповещений) о 
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НМУ и передают в производственные подразделения в зоне своей 

ответственности. При получении предупреждения о НМУ производственные 

подразделения обеспечивают выполнение мероприятий по сокращению 

(регулированию) выбросов ЗВ в период НМУ.  

На период действия НМУ выполнение технологических операций, 

ремонтных и других работ, связанных с залповыми выбросами, запрещается.  

 

12.2.6 Мониторинг при возникновении внештатных ситуаций  
Основной задачей системы мониторинга в нештатном режиме работы 

является информационная поддержка плановых и экстренных мероприятий, 

направленных на устранение последствий нарушения технологического 

режима, обеспечения безопасности населения и персонала, локализация и 

минимизация причиненного ущерба. Эта задача решается путем проведения 

измерений экологических параметров по расширенной программе, 

включающей в себя расширенный список объектов и увеличение количества 

параметров мониторинга, уменьшение интервала времени между измерениями. 

Данная программа должна включать следующие действия:  

 расширение сети мониторинга, включающее увеличение количества 

объектов природной среды и пунктов мониторинга по существующей и вновь 

создаваемой сетям наблюдения;  

 увеличение частоты отбора проб в местах подверженных воздействию 

возникших нештатных технологических ситуаций, а также других точках 

территории, подверженных опасности усиленного негативного воздействия, в 

особенности в близлежащих населенных пунктах;  

 увеличение частоты измерения метеопараметров (гидрологических 

параметров) и непрерывное отслеживание обстановки в заданных точках 

контролируемой территории (водотоках);  

 оценку тенденции развития экологической ситуации на основе 

моделирования процессов переноса загрязняющих веществ в различных 

природных (в частности, в атмосферном воздухе – ветрами, в водотоках – 

течениями) средах.  

Возможность выполнения такой программы обеспечивается: 

– мобильностью информационно-измерительной сети системы ПЭМ, 

включающей передвижные экологические лаборатории, оснащенные 

необходимыми средствами оперативной связи со специализированными 

службами, и измерительной аппаратурой, позволяющей проводить анализ 

основных экологических параметров экспрессными методами, в случае 

невозможности экспресс-анализов осуществляется отбор, консервация, 

накопление и транспортировка проб до стационарной химико-аналитической 

лаборатории, для дальнейшего их анализа;  

– возможностью привлечения дистанционных методов мониторинга 

(космоснимки, аэроразведка и т.д.)  

– заложенными в системе ПЭМ возможностями оперативного анализа 

измерительной информации;  

– использованием аппарата математического моделирования 

экологических процессов;  

– гибкой структурой системы ПЭМ, допускающей изменение 

регламента измерений и наблюдений.  
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Объектами мониторинга при нештатной ситуации являются атмосферный 

воздух, природная (подземная, поверхностная) вода, донные отложения, почва, 

представители животного и растительного мира, геологическая среда 

(эрозионные и гравитационные процессы). Основными загрязняющими 

веществами являются непосредственно транспортируемые, хранимые и 

перерабатываемые вещества, продукты их переработки или синтеза, а в случае 

возникновения пожара – продукты горения.  

Мониторинг атмосферного воздуха осуществляется на подфакельных 

постах, а также в близлежащих населенных пунктах путем определения 

метеопараметров и измерении концентрации загрязняющих веществ.  

Измерения метеопараметров и концентраций экспресс-методами 

проводятся путем использования передвижных экологических лабораторий, 

оснащенных специальным оборудованием, а также переносными 

измерительными средствами (метеостанциями, газоанализаторами).  

Мониторинг поверхностных вод и донных отложений осуществляется на 

существующих пунктах мониторинга, расположенных выше и ниже по течению 

от места нештатной ситуации, так и на дополнительных пунктах мониторинга, 

расположенных вдоль прямой распространения и дрейфа пятна загрязняющих 

веществ. 

Мониторинг почв осуществляется в зоне нештатной ситуации и 

заключается в определении размеров очага загрязнения или разрушения 

почвенного покрова, глубины проникновения и концентрации загрязняющих 

веществ в почве,  

Мониторинг подземных вод осуществляется по периметру зоны ситуации 

во вновь организованных пунктах мониторинга (скважинах, шурфах и т.д.), а 

также в существующих не централизованных источниках питьевого 

водоснабжения (колодцах, родниках и т.д.) в близлежащих населенных 

пунктах. Мониторинг проводится с учетом гидрогеологической обстановки в 

зоне нештатной ситуации для определения возможного направления и степени 

загрязнения подземных вод.  

Измерения поверхностных и подземных вод, почвы и донных отложений 

проводятся путем использования линейных обмеров, а также экспрессных 

методик, осуществляемых с помощью переносных, индикаторных и 

сигнализирующих средств измерения, а также дистанционных методов 

мониторинга. 

Время проведения работ по мониторингу атмосферного воздуха, 

природных (подземная, поверхностная) вод, донных отложений, почвы в случае 

нештатной ситуации ограничивается временем достижения концентраций, во 

всех компонентах природной среды, значений, предшествующих нештатной 

ситуации (фоновых значений).  

Мониторинг представителей животного и растительного мира, водной 

биоты осуществляется после полной ликвидации нештатной ситуации, в 

соответствии с программой, разработанной по результатам анализа причин 

возникновения, уровня ее воздействия, также мер по ее ликвидации.  

Программа должна обеспечивать контроль изменений качественных и 

количественных характеристик животного и растительного мира, водной 

экосистемы, связанных с нештатной ситуацией. При выборе критериев оценки 
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состояния учитываются возможные негативные изменения, как на уровне 

отдельных экологических групп, так и на популяционно-видовом уровне.  

Мониторинг геологической среды заключается в наблюдении за 

активацией эрозионных и гравитационных процессов. Данные процессы могут 

активизироваться только в случае нештатных ситуаций, связанных с взрывом. 

Для мониторинга указанных процессов используются стандартный набор 

полевых инструментов, а также дистанционные методы.  

Время проведения работ по мониторингу опасных геологических 

процессов в случае нештатной ситуации ограничивается временем 

стабилизации активизированных взрывом процессов.  

Мониторинг при нештатной ситуации обеспечивает контроль точности и 

качества воплощения решений по ликвидации нештатной ситуации, 

своевременное выявление остаточных негативных явлений, подтверждение 

эффективности мероприятий, корректировки ущербов, природоохранных 

капиталовложений и компенсационных мероприятий.  

 

12.2.7 Сводный регламент проведения производственного 

экологического контроля и мониторинга в период эксплуатации объекта  
Выдержка из «Программы производственного экологического контроля и 

экологического мониторинга ООО «Газпром добыча Астрахань» на 2023 год» 

приведена в таблице 12.2 
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13 Эколого-экономическое обоснование инвестиций в строительство  
В современных условиях поступление инвестиций на строительство и 

ремонт скважин Астраханского АГКМ происходит согласно программам ПАО 

«Газпром», а выход скважин в капитальный ремонт, необходимость проведения 

операций по интенсификации притока и вывод скважин из эксплуатации 

(ликвидация) определяется по фактическому состоянию промысловых 

объектов. Сами скважины являются типовыми объектами и уровень 

негативного воздействия при их эксплуатации также является типовым.  

Астраханская экономика продолжает устойчиво развиваться. Динамика 

валового регионального продукта Согласно данным Росстата за последние 5 

приведена в таблице 13.1  

Таблица 13.1 - Динамика валового регионального продукта Астраханской 

области 
(в текущих  ценах; миллионов рублей) 

  2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Валовой 

региональный 

продукт по 

субъектам 

Российской 

Федерации (валовая 

добавленная 

стоимость в 

основных ценах) 

79 745 093,9 90 202 901,5 95 060 662,3 94 410 215,3 121 182 987,5 

Южный 

федеральный округ 

5 833 454,2 6 320 333,0 6 611 731,6 6 783 875,1 7 952 016,7 

Астраханская 

область 

442 608,8 579 210,0 601 811,2 527 290,2 657 015,6 

Основной долгосрочной целью социально-экономического развития 

Астраханской области является повышение конкурентоспособности области в 

масштабах страны и Каспийского макрорегиона. Механизмом реализации этого 

является Программа социально-экономического развития Астраханской 

области с 2022 до 2026 года, утв. Распоряжением Правительства РФ №3608-р 

от 15.12.2021г., целью которой является повышение качества и уровня жизни.  

Красноярский район расположен в восточной части Астраханской 

области в дельте р. Волга, площадь его территории составляет 5260,5 км
2
. В 

соответствии с законом Астраханской области от 06.08.2004 № 43/2004-ОЗ «Об 

установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом 

сельского городского поселения, городского округа, муниципального района», 

район граничит со следующими территориями:  

- на северо-западе с Харабалинским районом Астраханской области;  

- на востоке граница района совпадает с государственной границей 

Российской Федерации с Республикой Казахстан (Курмангазинский район).  

В соответствии с Приказом Федеральной службы безопасности от 

15.12.2021 № 499 «О пределах пограничной зоны на территории Астраханской 

области», пограничная зона установлена в пределах полосы местности рубежа, 

проходящего в Красноярском районе, исключая населенный пункт 

Приозерный, включая населенный пункт Кигач, исключая населенные пункты 

Шагала, Ватажное, Кривой Бузан, Бакланье;  

- на юге с Володарским районом Астраханской области;  
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- на юго-западе с Приволжским районом Астраханской области;  

- на западе с Наримановским районом Астраханской области.  

 

13.1 Структура экономики  
Таблица 13.2 – Социально-экономические показатели по Красноярскому 

району за 9 мес. 2022 г. 
Основные экономические и социальные 

показатели по данным службы 

государственной статистики 

Единица 

измерения 

за 9 

месяцев 

2022 г. 

В % к 9 

месяцам 

2021 г. 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. руб. 34922,6 114,3 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами крупными и средними 

организациями по основным видам деятельности: 

 

– добыча полезных ископаемых 

 

– обрабатывающие производства 

 

 

– обеспечение электроэнергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

 

– водоснабжение, водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельности по 

ликвидации загрязнений 

 

 

 

 

 

млн. руб. 

 

млн. руб. 

 

 

млн. руб. 

 

 

млн. руб. 

 

 

 

 

 

 

5032,7 

 

25233,8 

 

 

… 

 

 

479,5 

 

 

 

 

 

 

139,6 

 

108,7 

 

 

126,3 

 

 

110,1 

 

Инвестиции в основной капитал млн. руб. 5831,1 120,9 

Объем выполненных работ по виду деятельности 

«строительство» 

млн. руб. 40,1 19,8 

Ввод в действие жилых домов кв. м 16974 143,3 

Оборот розничной торговли (по кругу 

отчитывающихся предприятий) 

млн. руб. 737,1 97,0 

Оборот общественного питания (по кругу 

отчитывающихся предприятий) 

млн. руб. 291,4 122,0 

Объем платных услуг населению (по кругу 

отчитывающихся предприятий) 

млн. руб. 169,8 95,0 

Сальдированный финансовый результат крупных 

и средних организаций 

млн. руб. -30,8 - 

Среднемесячная начисленная заработная плата 1 

работника (по крупным, средним предприятиям) 

руб. 94333,0 117,8 

Индекс потребительских цен по области млн. руб. 99,9 111,1 

Уровень зарегистрированной безработицы на 

конец периода, % (на 01.10.2022г.) 

% 1,0 44 

Уровень рождаемости 

Справочно: по Астраханской области – 9,7 

чел. на 1000 

жителей 

10,3 96,2 

Уровень смертности 

Справочно: по Астраханской области – 12,7 

чел. на 1000 

жителей 

9,5 74,8 
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13.1.1 Промышленность  
Структура промышленности соответствует ресурсному потенциалу 

района.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг предприятиями и организациями Красноярского района, в январе-

сентябре 2022 года составил 34922,6 млн. рублей или 114,3% к 

соответствующему периоду предыдущего года (в действующих ценах).  

По виду деятельности «добыча полезных ископаемых» объем 

отгруженных товаров собственного производства составил 5032,7млн. руб. или 

139,6% к уровню предыдущего года.  

Основными предприятиями, осуществляющими деятельность в области 

добычи полезных ископаемых на территории Красноярского района, являются: 

- филиал «Астрахань бурение» ООО «Газпром бурение»; 

- филиал ООО «Газпром подземремонт Уренгой»; 

- ООО «Фрак Джет-Волга»; 

- филиал Астраханская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»; 

- обособленное подразделение Астраханский цех крепления скважин 

ООО «Центр цементирования скважин». 

Деятельность по добыче полезных ископаемых, осуществляемая данными 

предприятиями, включает в себя проведение поисково-разведочных работ 

перед осуществлением добычи нефти или газа, бурение, монтаж буровой 

установки на месте, ремонт и демонтаж, цементирование обсадных труб 

нефтяных и газовых скважин. Заказчиком этих услуг является ПАО «Газпром» 

(в т.ч. дочерние общества). 

По виду деятельности «обрабатывающие производства» объем 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами составил 25233,8 млн. руб., что составляет 108,7 % к 

уровню январь-сентябрь 2021года. Основным предприятием, осуществляющим 

деятельность в данной отрасли, является Астраханский газоперерабатывающий 

завод ООО «Газпром переработка», зарегистрированный в конце 2018 года. 

В перечень видов деятельности предприятия входит производство 

нефтепродуктов и промышленных газов, прочих основных неорганических 

химических веществ. 

По видам деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха» и «водоснабжение в январе-сентябре 

2022 года -составил 126,3% (в сопоставимых ценах) к уровню 

соответствующего периода предыдущего года. 

По виду деятельности «водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» оказано услуг на сумму 

479,5 млн. руб., что составляет к январю-сентябрю 2021 года 110,1% (забор, 

очистка и распределение воды; сбор и обработка сточных вод; сбор, обработка 

и утилизация отходов, обработка вторичного сырья – 109,6%, 112,7% и 81,4%, 

соответственно). 

Данные показатели сложились, в первую очередь, за счет работы южного 

филиала ООО «Газпромэнерго», который находится в районе деятельности 

основных производственных предприятий группы «Газпром» в зоне 

Астраханского газоконденсатного месторождения, а также за счет деятельности 
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МУП «Водоканал» МО «Красноярский район», МУП «Авангард», МУП «ЖКХ 

Бузанское». 

Доля Красноярского района в структуре объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг за январь-

сентябрь2022 года по Астраханской области составило 7,5% (2 место по 

области). 

 

Строительная деятельность 

Показатели в отрасли «Строительство» в значительной степени 

формируются за счет деятельности строительных организаций, являющихся 

подрядчиками по выполнению работ для предприятий, в газодобывающей и 

перерабатывающей сфере на территории Астраханского газоконденсатного 

месторождения.  

Объем работ, выполненных собственными силами крупными и средними 

организациями по виду экономической деятельности «Строительство», в 

январе-сентябре 2022 года составил 40127,0тыс.руб. или19,8% (в сопоставимых 

ценах)к уровню соответствующего периода предыдущего года. 

 

Жилищное строительство 

В январе-сентябре 2022 года организациями всех форм собственности и 

индивидуальными застройщиками построено 139 новых квартир общей 

площадью 16974 м2, что на 43,3% выше уровня соответствующего периода 

предыдущего года или в 3,3 раза. 

индивидуальными застройщиками за счет собственных и заемных средств 

построено 129 домов общей площадью 16552 кв.м или 143,4 % к уровню 

января-сентября 2021 года. 

В общем объеме введенного жилья области удельный вес застройщиков 

района составил 3,5%. 

 

Ввод производственных мощностей 

За счет нового строительства на территории района введены: линии 

электропередачи напряжением до 35 кВ0,9 км, торговые предприятия торговой 

площадью 0,2 тыс. м2. 

 

Инвестиции в основной капитал 

По сведениям, представленным Астраханьстат, объем инвестиций в 

основной капитал предприятий и организаций района, не относящимся к 

субъектам малого предпринимательства, за счет всех источников 

финансирования по итогам 9 месяцев 2022 года составил 5831,1 млн. руб. 

По источникам финансирования инвестиции в основной капитал 

распределились следующим образом: собственные средства предприятий – 

1395 млн. руб., привлеченные средства – 4435 млн. руб.  

В структуре инвестиций в основной капитал наибольший удельный вес 

по-прежнему занимают отрасли «добыча полезных ископаемых» и 

«транспортировка и хранение» – 4803 млн. руб. и 805 млн. руб., в суммарном 

значении составляющие более 96 % от общего объема инвестиций в основной 

капитал по Красноярскому району. Лидером по-прежнему остается 

ООО «Газпром инвест» – единый заказчик для реализации крупнейших 
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системных инвестиционных проектов ПАО «Газпром». В данном виде 

экономической деятельности порядка 70% от объёма показателя отражены 

инвестиционные вложения ООО «Газпром инвест», в связи с деятельностью по 

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию газопроводов и иных 

объектов газовой отрасли. Наращивание объемов добычи в регионе 

прогнозируется за счет эксплуатации действующих и ввода новых 

месторождений на территории Астраханской области. 

Наименьший удельный вес показывают следующие отрасли: 

«техническая» -32 млн. руб., государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспечение – 5,7 млн. руб., «образование» - 

1,1 млн. руб. 

На месторождениях Астраханской области наращивание добычи 

планируется за счет поэтапного увеличения темпов и объемов эксплуатации 

действующего промысла Левобережной части Астраханского 

газоконденсатного месторождения (далее – ГКМ) с последующим вовлечением 

в комплексную разработку сопредельных газоконденсатных месторождений 

Астраханского свода (Центрально-Астраханского ГКМ, Правобережной части 

АГКМ и Западно-Астраханского месторождения), а также Северо-

Астраханского перспективного участка. 

При этом объем добычи на месторождениях Астраханского свода может 

быть значительно увеличен при условии применения альтернативных 

экологически безопасных технологий разработки сероводородсодержащих 

месторождений, позволяющих снизить или вовсе исключить производство 

серы. В среднесрочной перспективе планируется начать реализацию ряда 

новых первоочередных инвестиционных проектов, направленных на 

повышение эффективности работы на газоперерабатывающем заводе, 

сохранение существующих производственных мощностей, а также обеспечение 

промышленной и экологической безопасности. 

Долгосрочные направления модернизации производственных мощностей 

газоперерабатывающего завода – филиала ООО «Газпром переработка» будут 

формироваться в совокупности с принятой стратегией развития добывающего 

промысла ООО «Газпром добыча Астрахань» и соблюдением корпоративных 

интересов ПАО «Газпром». 

В сфере трубопроводной транспортировки углеводородов в 

среднесрочной перспективе планируется модернизация текущих мощностей 

магистрального нефтепровода «Тенгиз-Новороссийск» АО «КТК-Р» с 

увеличением пропускной способности до 72,5 млн тонн в год (программа 

устранения узких мест). 

Данные мероприятия планируются при реализации следующих проектов: 

– Реконструкция объектов энергообеспечения, водоснабжения и 

канализации Астраханского ГПЗ ООО «Газпром переработка». Срок 

реализации: 2021–2023 годы.  

– Реконструкция первоочередных технологических объектов 

Астраханского ГПЗ ООО «Газпром переработка». Срок реализации: 2022–2024 

годы. 

– Реконструкция технологических установок Астраханского ГПЗ 

ООО «Газпром переработка». Срок реализации: 2023–2025 годы.  
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– Программа устранения узких мест магистрального нефтепровода 

«Тенгиз-Новороссийск» АО «КТК-Р» на территории Астраханской области. 

Срок реализации: 2020–2024 годы.  

– Строительство дополнительных мощностей «сухой» грануляции серы 

на Астраханском ГПЗ ООО «Газпром переработка», включая современные 

механизированные комплексы погрузки. Срок реализации: 2021–2023 годы.  
Кроме того, прогнозируется дальнейший рост инвестиций в этих отраслях 

в связи с разработкой объекта «Подключение дополнительных скважин к 

существующим мощностям I и II очередей АГКМ (3 этап). Обустройство зоны 

УППГ-1,2,4,6,9», предназначенного для поддержания уровня добычи газа 

Астраханского ГКМ на уровне 12,0 млрд м
3
/год с постепенным расширением 

разрабатываемой части и строительством новых скважин (в 2022 г.- 5 скважин, 

2023г. – 7 скважин, в 2024 г. – 8 скважин, в 2025 г.- 5 скважин). 

Инвесторам оказывается содействие в подборе инвестиционных 

площадок, разрешении вопросов предоставления земельных участков для 

реализации инвестиционных проектов, оптимизации сроков согласования 

документов, необходимых для реализации инвестиционных проектов, подборе 

трудового персонала из числа населения Красноярского района, оказывается 

консультационная, методическая помощь, предлагается сопровождение 

инвесторов на всех этапах реализации проектов для этого создается рабочая 

группа, в состав которой входят сотрудники отраслевых структурных 

подразделений администрации, и заключается соответствующее соглашение о 

реализации проекта. 

Для успешной реализации инвестиционных проектов проводится анализ 

действующих градостроительных документов и вносятся необходимые 

изменения, которые позволят расширить возможности по реализации проектов. 

Кроме того, в администрации района значительно сокращены сроки 

согласовательных и административных процедур при реализации 

инвестиционных проектов (утверждение схем, выдача градпланов, разрешений 

на строительство и т.п.). 

 

13.1.2 Сельское хозяйство  
Объем произведенной продукции сельхозпроизводителями всех 

категорий в действующих ценах за 9 месяцев 2022 года оценочно составил 

1699,05 млн. руб. (в сопоставимой оценке к 9 месяцам 2021 г. – 101,2 %). 

 

Животноводство 

По состоянию на 01.10.2022 года во всех категориях хозяйств 

насчитывается: 28324 гол КРС (101,2 % к аналогичному периоду 2021 г.), в том 

числе коров –  12803 гол (100,5 % к 2021году); овец и коз – 29433 головы (100,3 

% к 2021 году), 6752 гол лошадей (101,2 % к 2021 году); 2755 гол. верблюдов 

(100,5% к 2021 году).;  14206 гол. птицы (100,2 % к 2021 году). 

По состоянию на 01.10.2022 произведено 3983 т.  скота и птицы на убой в 

живом весе (100,2 % от показателя аналогичного периода 2021 года), 18353 т 

молока (100,2%), 1780 тыс. шт. яиц (100,2%). 
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Растениеводство 

Посевная площадь основных сельскохозяйственных культур в 2022 году 

должна составить: овощи – 1584 га (108,2%), бахчевые – 379 га (100,8%), 

картофель – 514  га (108,2), кормовые – 2800 га (121,7). 

В первом квартале 2022 года на возмещение части затрат на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениевод-

ства и животноводства предоставлены субсидии на общую сумму  5163,83 тыс. 

руб. в том числе из федерального бюджета – 4185,48 тыс. руб., областного бюд-

жета – 978,36  тыс. руб., из них: 

– на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ 

на 1га посевной площади под овощными и кормовыми культурами на общую 

сумму 4 151,2 тыс. руб. 

– на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства по 

ставке на 1 голову маточного товарного поголовья КРС (коровы) специали-

зированных мясных пород, за исключением племенных животных на сумму 

380,9 тыс. руб. 

– на возмещение части затрат на развитие мясного табунного 

коневодства по ставке на 1 голову сельскохозяйственного животного на сумму 

282,2 тыс. руб. 

– на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства по 

ставке на 1 голову маточного товарного поголовья овец и коз, в том числе ярок 

и козочек от года и старше, за исключением племенных животных на сумму 

52,5 тыс. руб. 

– на возмещение части затрат на содержание коров молочного стада, за 

исключением племенных животных на сумму 297 тыс. руб. 
 

13.1.3 Транспорт  
Основными транспортными коммуникациями района являются: железные 

дороги Астрахань – Москва, Москва - Ташкент. Красноярский район имеет 

достаточно развитую сеть автомобильных дорог на освоенных территориях, 

главными магистралями являются автомобильные дороги Астрахань - 

Ахтубинск, Астрахань - Атырау, плотность путей сообщения соответствует 

потребностям населения.  

Территорию района пересекают транспортные магистрали регионального 

значения: участки Приволжской железной дороги Саратов – Урбах – Астрахань 

и Аксарайская – Атырау, а также участок автомобильной дороги с твердым 

покрытием Волгоград – Ахтубинск – Астрахань.  

На территории Астраханского ГПЗ широко развита сеть подъездных 

дорог к объектам АГПЗ (эксплуатационным газовым скважинам, УППГ, ЕСР и 

др.), большая часть которых заасфальтирована. 

Объемы перевозок грузов грузовым автомобильным транспортом 

организаций всех видов деятельности, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, с численностью работников свыше 15 человек и 

грузооборот в январе-июне 2022 года составили 367,3 тыс. тонн грузов или 

106,6%к уровню соответствующего периода предыдущего года, грузооборот 

составил 7680,1 тыс. тонн/км или 107,2% к уровню соответствующего периода 

предыдущего года. 
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Пассажирооборот на автомобильном транспорте, привлеченным для 

работы на маршрутах общего пользования, составил 99,7% к уровню январь-

сентябрь 2021 года. Количество перевезенных маршрутными таксомоторами 

пассажиров за январь-сентябрь 2022 года составило 98,3% к уровню 

соответствующего периода 2021 года. 

 

13.2 Демографическая ситуация и занятость населения  
Минимальная численность населения пришлась на 1979 год, составив 

27,6 тысяч человек. Наибольший прирост численности населения наблюдался в 

межпереписной период 1979-1989 гг., когда в 1982 году началось строительство 

Астраханского газоконденсатного завода (АГПЗ). Резкое увеличение 

численности населения произошло за счет механического притока извне. 

Численность населения района в 1989 году (43,8 тысяч человек) является 

наибольшей за всю историю района.  

Причиной резкого сокращения числа жителей района в 1995 году 

явилось, в первую очередь, отрицательное сальдо миграции, связанное с 

отселением значительной части жителей из санитарной зоны АГПЗ в Астрахань 

и населенные пункты других районов области. Кроме того, на динамику 

численности населения начали оказывать депопуляционные процессы – 

снижение показателей естественного воспроизводства населения: уменьшения 

числа родившихся при увеличении числа умерших.  

Согласно Паспорту социально-экономического развития муниципального 

образования «Красноярский район» по состоянию на 01.01.2022г. население 

Красноярского района составляет 36 368 чел., что составляет 3,7 % от 

численности населения Астраханской области.  

Таблица 13.3 - Национальный состав 

Национальность 
Численность 

(чел.) 

Процентное 

соотношение 

Русские  11 304 31,74% 

Казахи 16 969 47,65% 

Ногайцы 1994 5,60% 

Татары  1483 4,16% 

Чеченцы 301 0,85% 

Лезгины 296 0,83% 

Другие 1078 3,03% 

Не указали 2190 6,15% 

Всего 35 615 100,00% 

В январе-сентябре 2022 года в Красноярском районе родился 281 

ребенок, что на 12 детей меньше, чем в январе-сентябре 2021 года. Общий 

уровень рождаемости составил 10,3 в расчете на 1000 человек населения против 

10,7 в январе-сентябре 2021 года (по области – 9,7). 

В январе-сентябре 2022 года в районе умерло 258 человек (346 человек в 

январе-сентябре 2021 года), случаев смерти детей в возрасте до 1 года не 

зарегистрировано (2 ребенка в январе - сентябре 2021 года). Общий 

коэффициент смертности составил 9,5 на 1000 человек населения против12,7 в 

январе-сентябре 2021 года (по области – 12,7). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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Естественная убыль населения за январь-сентябрь 2022 года составил 23 

человека (53 человека за январь-сентябрь 2021 года). 

Органами ЗАГС за январь-сентябрь 2022 года зарегистрировано 138 

браков и 154 развода. По отношению к январю-сентябрю 2021 года число 

браков и разводов увеличилось на 6,2% и 6,9% соответственно. 

 

Рынок труда и занятость населения 

Среднесписочная численность работников организаций (без учета 

совместителей) в январе-сентябре 2022 года составила 12436 человек и 

уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 

0,8%. На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового 

характера для работы в этих организациях привлекался еще 121 человек. 

В сентябре 2022 года в общем числе замещенных рабочих мест в 

организациях рабочие места внешних совместителей и лиц, выполнявших 

работы по гражданско-правовым договорам составляли по 0,5%. 

Наибольшее количество среднесписочной численности работников 

отмечается в отраслях: «обрабатывающие производства» - 5818(98,4% к 

сентябрю 2021), «добыча полезных ископаемых» - 1046 (113,8% к сентябрю 

2021), «транспортировка и хранение» -1000 (105,2% к сентябрю 2021). 

Наименьшее количество среднесписочной численности работников 

отмечается в следующих отраслях: «сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство» - 145 (84,2% к сентябрю 2021), «торговля оптовая 

и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» - 87 (89,7% к 

сентябрю 2021), «деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания» - 321 (101,6% к сентябрю 2021), «строительство» - 320 (185,0% к 

сентябрю 2021). 

 

Использование рабочего времени 

Средняя фактическая продолжительность рабочего дня за январь-

сентябрь 2022 года составила 6,8 часа, что на 2,6% выше по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года. В среднем за девять месяцев 

2022 года в расчете на одного работника отработано 1247,6 часа, это на 2,0% 

больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Средняя 

продолжительность рабочей недели составила 32,83 часа. 

 

Прием, увольнение и неполная занятость работников организаций 

В III квартале 2022 года в организациях (без субъектов малого 

предпринимательства) района было принято на работу 605человек, в том числе 

8 человек – на дополнительно введенные места. Выбыло по различным 

причинам 693 человека, из них 379 человек или 54,7% – по собственному 

желанию, 28человек или 4,0% –по соглашению сторон.  

В целом по району области численность принятых работников ниже 

численности выбывших на 12,7%. Наибольший удельный вес выбывших 

работников наблюдался в добыче полезных ископаемых – 12,6%. 

По сведениям обследованных организаций в III квартале 2022 года было 

принято на работу 4,7% работников списочного состава, выбыло по различным 

причинам 5,0% работников списочного состава. 
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Неполная занятость 

В III квартале 2022 года 214 работников обследуемых организаций 

работали в режиме неполного рабочего времени по соглашению между 

работником и работодателем. Доля работников, находившихся в отпусках без 

сохранения заработной платы по письменному заявлению работника, составила 

8,2% списочной численности работников. 

 

Безработица 

К концу сентября 2022 года в государственных учреждениях службы 

занятости населения состояло на учете 235 не занятых трудовой деятельностью 

граждан, в том числе 192 человека имели статус безработного, из них 160 

человек получали пособие по безработице (на конец сентября 2021 года 

соответственно – 379, 320 и 262 человек). 

Уровень зарегистрированной безработицы на 01.10.2022 года составил 1,0 

% (на 01.10.2021 - 1,7 %) 

 

Заработная плата 

Средняя начисленная заработная плата в сентябре 2022 года составила 

87483,8 рубля и увеличилась по сравнению с сентябрем 2021 года на 24,5%, по 

сравнению с августом 2022 года снизилась на 24,7%. 

За период с начала года размер среднемесячной начисленной заработной 

платы работников организаций района сложился в сумме 94333,0 рубля (по 

области –48645,0 рублей). По сравнению с соответствующим периодом 2021 

года заработная плата увеличилась на 17,8%. 

Наибольший размер среднемесячной зарплаты отмечается в отраслях: 

«обрабатывающие производства» - 121822,9руб., «добыча полезных 

ископаемых» - 97494,6 руб., «транспортировка и хранение» – 113033,1 руб., 

«деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» – 

103860,8 руб., «обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» – 91938,3руб., «строительство» - 97137,3 руб., 

«деятельность в области информации и связи» - 142037,0 руб. 

Наименьший размер зарплаты наблюдается в отраслях: «деятельность 

гостиниц и предприятий общественного питания» - 37736,2 руб., «торговля 

оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» –

27356,8 руб., «деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений» - 33923,6 руб., «образование» – 26155,5 руб., «деятельность в 

области здравоохранения и социальных услуг» – 32043,9руб., «государственное 

управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» - 

35626,5 руб., «сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство» – 22672,7 руб., «деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом» -7144,4 руб. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций 

района в январе-сентябре 2022 году была в 1,9р. выше средне областного 

уровня. 
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13.3 Здоровье и качество жизни населения, проживающего в зоне 

влияния Астраханского газового комплекса  
Согласно данным статьи «Анализ состояния здоровья населения 

Астраханской области» в периодическом издании «Научные известия» за 2022 

год наибольший удельный вес приходится на болезни органов дыхания 49,8%, 

второе место занимают травмы и отравления 7,8%, третье место болезни 

кровообращения и мочеполовой систем по 4,7%, доля остальных болезней 

составляет 33% (рассчитано на основе официальных статистических данных 

здравоохранения и приведено в ранжированном ряде по убыванию занимаемой 

доли в общей заболеваемости в расчете на 1000 чел. населения (2020г.)). 

Структура заболеваемости населения заметно не изменилась, кроме 

увеличения доли болезней органов дыхания на 10,9 п.п., что связано с 

появлением коронавирусной инфекции. 

Близлежащими постоянными пунктами (удаленность от АГПЗ) являются: 

Комсомольский – 16000 м, Вишневый – 14500 м, Бахаревский – 12500 м, 

Досанг – 20500 м, Сеитовка – 6500 м, Степное – 9000 м.  

ООО «Газпром добыча Астрахань» на постоянной основе осуществляет 

экологический мониторинг за состоянием компонентов ОС (атмосферного 

воздуха, поверхностных и подземных вод, почв) в зоне воздействия 

производственных объектов АГК на окружающую среду по основным 

контролируемым параметрам. Мониторинговые наблюдения проводятся на 

территории промплощадки предприятия и в ближайших населенных пунктах (с. 

Байбек, с. Бузан, п. Досанг, п. Комсомольский, п. Сеитовка) с целью оценки 

соответствия фактического уровня НВОС нормативам качества окружающей 

среды. Аналитический контроль осуществляется аккредитованной ЛООС 

СООС ИТЦ на основе ежегодной Программы производственного 

экологического контроля и экологического мониторинга (ПЭКиЭМ).  

В 2021 году ЛООС СООС ИТЦ проведено 81383 анализа, в том числе: - 

по атмосферному воздуху и промвыбросам – 52040 шт. 

По результатам аналитического контроля за состоянием компонентов ОС 

в районе расположения АГК уровень воздействия на ОС за 2021 год 

оценивается как допустимый. Превышений ПДК ЗВ в атмосферном воздухе за 

весь период наблюдения не зафиксировано. 

За пределами установленной СЗЗ предприятия на территории ближайшей 

жилой зоны населенных пунктов с. Сеитовка, п. Комсомольский, с. Бузан, д. 

Новоурусовка Красноярского района и г. Нариманов уровни индивидуального 

суммарного канцерогенного риска варьируют от в пределах от 1,92-07 до 7,03Е 

-07, что относится к первому диапазону риска. Данный уровень риска 

оценивается как ничтожно малый, не способный оказать значимого влияния на 

здоровье человека и не требующий принятия каких-либо мер по снижению. В 

целом, суммарный канцерогенный риск для всех органов и систем во всех 

выбранных расчетных точках не превышает допустимой величины 1,0.  

Анализ результатов расчета рисков показал, что наибольший вклад в 

значения неканцерогенного хронического риска вносят следующие вещества:  

- азот диоксид – 1,02 %  

- углерод (пигмент черный) – 0,25 %;  

- сера диоксид – 15,3 %;  

- сероводород – 78,05 %;  



 

206 

- смесь природных меркаптанов – 4,36%.  

Вышеизложенное позволяет утверждать, что значимого нарушения 

здоровья среди населения экспонируемых районов от воздействия выбросов 

АГК не прогнозируется.  

Результаты выполненных исследований позволяют сделать следующие 

выводы. Производственные объекты АГК сохраняют значение ведущего 

источника атмосферных загрязнений в Красноярском и Наримановском 

районах Астраханской области. При этом, по уровню риска для здоровья 

населения, рассчитанному на основе анализа содержания вредных веществ и 

аэрозолей в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны и на 

территории населенных мест, эти загрязнения следует рассматривать как 

фактор малой интенсивности.  

Учитывая высокий уровень озабоченности населения загрязнения 

окружающей среды в результате производственной деятельности АГК, которая 

во многих населенных пунктах не имеет каких-либо серьезных оснований, 

целесообразно принять дополнительные меры по эффективному 

информированию населения о мероприятиях по защите окружающей среды и 

охране здоровья, предпринимаемых как АГК, так и органами государственной 

власти и местного самоуправления в районах размещения предприятия. 

 

13.4 Санитарно – эпидемиологическое состояние территории  
Эпидемиологическая обстановка в Астраханской области оценивается как 

сложная. Ежегодно регистрируется от 242 до 210 тыс. случаев инфекционных и 

паразитарных заболеваний.  

Расположенная на юго-востоке Восточно-Европейской равнины, 

Астраханская область занимает дельту реки Волга и прилегающие к ним 

полупустыни и пустыни Прикаспийской низменности и характеризуется 

наличием эволюционно сформировавшихся на ее территории природных 

очагов опасных и особо опасных инфекций: чумы, бешенства, клещевой 

пятнистой лихорадки типа средиземноморской, клещевой крымско-

конголезской лихорадки, арбовирусных лихорадок (лихорадка Западного Нила, 

серогруппы Калифорнийского энцефалита и др.). К особенностям области 

относится наличие активных природных очагов чумы на сопредельных 

территориях Казахстана и Калмыкии, а также регулярное паромное сообщение 

с Ираном, что создает постоянную угрозу завоза холеры из этого государства.  

В Астраханской области в 1999 – 2000 гг. госсанэпиднадзор 

осуществлялся на 844 промышленных предприятиях с 129 тыс. работающих. Из 

общего числа подконтрольных объектов – 26 % - это объекты третьей группы. 

Во вредных условиях труда работает 19,2 % работающих. Из 43 тыс. 

работающих женщин - 13,6 % работают во вредных условиях труда. 

Процент обследованных предприятий с применением лабораторных и 

инструментальных методов в 1999 г. составил 12,6.  

Ежегодно в области регистрируются от 150 до 210 тысяч инфекционных 

и паразитарных заболеваний, при этом рост заболеваемости отмечен по 37 

нозологическим формам. В структуре заболеваемости грипп и острые 

респираторные вирусные инфекции составляют от 83 до 90 %. По 14 

нозологическим формам (вирусный гепатит С, дизентерия, туберкулез, 
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лихорадка КУ, сифилис, малярия и др.) показатели превышают средние 

показатели по России.  

Актуальна для области проблема природно-очаговых трансмиссивных 

заболеваний. Ежегодно суммарно учитывается около 400 случаев этих 

заболеваний.  

Гиперэндемичной территорией является Красноярский район, где 

показатели заболеваемости почти в 10 раз превышают областные. 

Заболеваемость спорадическая, с четко выраженной сезонностью: с мая по 

сентябрь с пиком в июле-августе, когда выявляется до 60 % больных.  

В целом по области показатели заболеваемости дифтерией, корью, 

коклюшем, эпидемическим паротитом ниже, чем по Российской Федерации. 

Заболеваемость полиомиелитом не регистрируется с 1975 года, чумой, холерой, 

сибирской язвой - с 1993 года, бешенством - с 1997 года, туляремией - с 1983 

года.  

За последние 5 лет возросла заболеваемость анемией в 1,5 раза, 

болезнями эндокринной системы - на 22 %, язвенной болезнью - на 9 %, 

заболевания органов пищеварения - на 20 %.  

В области проводится иммунизация против гриппа населения из «групп 

риска». Ежегодно прививается 130 - 140 тыс. человек, или 13,5 % населения 

области. Иммунизация проводится только за счет средств федерального 

бюджета, средства страховых компаний и фонда обязательного медицинского 

страхования не привлекаются.  

Для определения санитарно-эпидемиологического состояния были 

использованы отчеты территориального органа Федеральной службы 

природопользования и охраны окружающей среды по Астраханской области и 

отчеты Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Астраханской области.  

Территория Астраханской области является приграничной, в связи с чем 

большое внимание уделяется санитарной охране территории от заноса 

карантинных инфекций на морских и воздушных границах.  

В составе комплексного влияния на состояние здоровья населения 

оказывают влияние: качество атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы, 

продуктов питания.  

 

13.5 Состояние атмосферного воздуха  
Одним из важнейших факторов среды обитания человека, 

характеризующих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, 

является атмосферный воздух. Поэтому первостепенное гигиеническое 

значение имеют мероприятия по оптимизации воздушной среды в населённых 

местах и предупреждению её неблагоприятного воздействия.  

Состояние загрязнения атмосферного воздуха является одним из важных 

показателей качества окружающей среды и одним из главных факторов, 

учитываемых при размещении производительных сил и нормировании 

антропогенной нагрузки на природные экосистемы.  

Наблюдения за загрязнением атмосферы проводятся лабораторией 

мониторинга загрязнения атмосферного воздуха Астраханского центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ 

«Северо-Кавказское УГМС» на 7 стационарных постах государственной 
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службы наблюдений за состоянием окружающей среды (ГСН): 5 постов в 

городе Астрахани, 1 пост в городе Нариманов, 1 пост в посёлке Досанг. На двух 

постах (ПНЗ 1 г. Астрахань и ПНЗ 6 п. Досанг) наблюдения проводятся по 

полной программе ежедневно четыре раза при отборе в 1, 7, 13, 19 часов 

местного времени. На остальных постах наблюдения проводятся по неполной 

программе ежедневно в 7, 13, 19 часов местного времени, кроме воскресных и 

праздничных дней. Лабораторией Астраханского ЦГМС измеряются 9 

загрязняющих веществ, а также отбираются пробы на тяжёлые металлы и 

бенз(а)пирен, которые отправляются в НПО «Тайфун». 

Особенности технологического процесса добычи и переработки газа с 

высоким содержанием сероводорода (25 %) обусловливают наличие на АГКМ 

многочисленных источников загрязнения атмосферного воздуха.  

Согласно данным инвентаризации источников выбросов загрязняющих 

веществ по объектам ООО «Газпром добыча Астрахань», расположенным на 

АГКМ, по состоянию на 2017г имеется 1166 источников выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе: 916 источников 

организованного выброса и 250 источников неорганизованного выброса. В 

атмосферу от источников предприятия поступают всего (в т.ч. не подлежащих 

нормированию и госучету) 62 загрязняющих вещества, в том числе 45 

газообразных и жидких и 17 твердых, образуются 14 групп веществ, 

обладающих эффектом комбинированного вредного действия. Особенностью 

источников загрязнения АГКМ является относительно небольшая высота и 

размещение на большой территории, что обусловливает для большинства 

источников выбросов их значительное удаление от населенных пунктов. 

По состоянию воздушного бассейна экологическая обстановка выглядит 

следующим образом: большое количество часов солнечного сияния, 

достаточная сумма осадков в году, активный ветровой режим являются 

благоприятными факторами, препятствуя застойным явлениям и способствуя 

очищению атмосферы.  

Опасными условиями, способствующими загрязнению атмосферного 

воздуха, являются штили, годовая повторяемость которых составляет от 2 до 

11 %, приземные и приподнятые инверсии, дни с туманами (35 в год).  

Особенности процесса добычи и переработки УВС на АГКМ приводят к 

поступлению в атмосферу кратковременных (залповых) выбросов, когда 

происходит выход на факел газа от различных технологических установок 

вследствие регламентных технологических процессов, производства ремонтных 

работ, прекращения электроснабжения и т.д. За последние годы благодаря 

принимаемым мерам произошло значительное сокращение как числа залповых 

выбросов, так и общей их массы, а также длительности поступлений. Так, в 

1999 г. при сокращении длительности поступления залповых выбросов до 8,5 

часов их объем сократился до нескольких сотен килограммов и меньше, т.е. по 

сравнению с объемом залповых выбросов в 1994 г. сокращение произошло в 

тысячи раз.  

Для обнаружения возможных аварийных выбросов и утечек сырого газа 

на территории промысла и вдоль трубопроводов до завода установлены 

сигнализаторы концентрации сероводорода в воздухе.  

На АГПЗ источниками загрязнения атмосферного воздуха являются 

дымовые трубы производства серы (8 труб высотой 210 м), факелы высокого и 
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низкого давления с высотой труб 100 м, вентиляционные системы и 

неорганизованные выбросы (утечки через неплотности оборудования и 

трубопроводов, «дыхание» резервуаров, аварийные выбросы, прорыв 

газопровода и т.д.), а также котельные с высотой труб 210 м и 120 м, 

хранилища жидкой серы (16000 м
3
), склады светлых нефтепродуктов (16 

резервуаров по 10000 м
3
) и сжиженных газов (40 буллитов по 200 м

3
), 

подземные хранилища нестабильного конденсата (4 шт.) и нефтепродуктов (9 

шт.) по 30 тыс. м
3
, наливные эстакады светлых нефтепродуктов на 120 стояков, 

сжиженных газов на 30 стояков, котельного топлива на 34 стояка.  

Загрязнение атмосферы за счет выбросов газообразных и твердых 

веществ сопровождается прямым или косвенным воздействием на жизнь и 

здоровье человека, биосферу, природные ресурсы (главным образом на воду и 

почвы).  

Компоненты промышленных выбросов, попадая в атмосферу, 

трансформируются, рассеиваются и концентрируются в ней. Этот сложный 

атмосферный цикл завершается, когда загрязнители осаждаются на 

поверхности растений, почвы, водоемов, строений, вымываются из атмосферы 

дождями.  

Для оценки способности атмосферы рассеивать примеси используется 

такая величина, как потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА). Он зависит от 

характеристик ветрового режима, повторяемости инверсий различной 

мощности и интенсивности и продолжительности туманов. Определение ПЗА 

осуществлялось по показателям из справочной литературы, а также по данным 

предыдущих исследований. Чрезвычайно важно, чтобы загрязняющие 

вещества, попадающие в атмосферу в результате выбросов промышленных 

предприятий, как можно быстрее рассеивались в воздухе и, соответственно, не 

образовывали локальных аномалий с высокой концентрацией токсичных 

веществ.  

Согласно данным, потенциал загрязнения атмосферы в районе АГК 

оценивается, как повышенный. Из этого следует, что все регламентные и 

исследовательские работы, связанные с временными коротко действующими 

источниками, должны согласовываться с метеоусловиями, а при 

неблагоприятных метеоусловиях контроль за постоянными источниками 

должен ужесточаться.  

Кроме того, чрезвычайно важной является организация системы 

мониторинга, которая позволяла бы в трехмерном пространстве и в режиме 

реального времени вести учет параметров выделяемых веществ в результате 

эксплуатации АГКМ. В современном производстве на АГКМ применяется 

закрытая технология добычи, подготовки и транспортирования пластового газа 

на АГПЗ. Сжигание пластового газа на факельных устройствах при продувке 

скважин, а также при других технологических операциях (ингибирование 

трубопроводов, ремонтные работы и др.) осуществляется в соответствии с 

«Регламентом взаимодействия структурных подразделений ООО «Газпром 

добыча Астрахань» по регулированию выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух и выполнению программы производственного 

экологического контроля и экологического мониторинга на территории 

Астраханского газового комплекса и его санитарно-защитной зоны (утв. 

распоряжением ООО «Газпром добыча Астрахань» от 21.05.2021 №106).  
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В 2021г валовые выбросы ЗВ в атмосферу от стационарных источников 

ООО «Газпром добыча Астрахань» составили 3,65 тыс. т, что на 0,56 тыс. т или 

на 15% меньше уровня 2020 года (4,21 тыс. т). Уменьшение объемов валовых 

выбросов связано с уменьшением времени работы фонда скважин ГПУ, 

уменьшением количества действующего фонда скважин и соответственно 

уменьшением времени работы промысловых объектов, являющихся 

источниками негативного воздействия на атмосферный воздух, в связи с 

выводом в резерв скважин УППГ-4 и УППГ-9 по причине ограничения объемов 

приёма добываемого сырья, что явилось следствием ремонта II очереди 

Астраханского ГПЗ филиала ООО «Газпром переработка». Качество 

атмосферного воздуха населенных пунктов в районе АГК соответствовало 

санитарно-гигиеническим нормативам. Случаев превышений ПДК 

загрязняющих веществ в воздухе населенных пунктов в районе АГК и на 

границе СЗЗ не отмечено. Установленный для Общества норматив выбросов 

составляет 69,4 тыс. т. Аварийных залповых выбросов ЗВ в атмосферу в 2021 

году не допущено. 

 

13.6 Состояние источников водоснабжения  
Оценка состояния поверхностных вод в связи с воздействием на них АГК 

позволяет сделать следующие выводы:  

- дельта р. Волги является в структурном отношении выходом всей 

гидрологической системы бассейна р. Волги и, таким образом, 

гидрогеологический режим дельты - это функция-отклик на все климатические 

и техногенные флуктуации в границах волжского бассейна с учетом графика 

сброса воды в створе плотины Волгоградской ГЭС.  

- данные института экспериментальной метеорологии (ИЭМ, г. Обнинск) 

убедительно свидетельствуют о невозможности «запуска» процесса закисления 

в гидросистемах поверхностных вод вблизи АГК за счет атмосферных 

выбросов даже при эксплуатации завода в аварийном режиме. Об этом же 

говорят и данные НПП «Эколого-аналитический центр» в связи с проблемой 

эксплуатации терминала погрузки серы на р. Бузан.  

- в настоящее время, поверхностные воды, расположенные вблизи АГКМ, 

не испытывают значимых воздействий со стороны газохимического комплекса. 

Современная гидрохимическая и гидробиологическая структуры водных 

экосистем данных водотоков, в основном, моделируется процессами, 

происходящими в целом в бассейне р. Волги.  

По результатам биотестирования вод водотоков, сопредельных АГК, 

токсического действия природных вод на гидробионты не установлено. Таким 

образом, можно сделать заключение об отсутствии влияния выбросов ГПЗ на 

сопредельные водотоки.  

Уровень загрязнения водных объектов в Астраханской области в целом 

оценивается как «загрязненные» и «грязные». При этом степень устойчивости 

ландшафтов к сбросам в поверхностные водные объекты оценивается как очень 

низкая.  

рукав Ахтуба 

Класс качества вод рукава Ахтубы в 2020 году сохранился для пункта 

посёлок городского типа (пгт) Селитренное и определялся как «грязная», 
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разряд «а»; для пунктов пос. Аксарайский и с. Подчалык определялся как 

«очень загрязнённая», разряд «б». 

Характеристика уровня загрязнения вод рукава Ахтубы в 2020 году в 

сравнении. 

Таблица 13.4 - Уровень загрязнения вод рукава Ахтубы  

Наименование створа 
2020 год 2019 год 

Тенденция 
КИЗВ УКИЗВ КИЗВ УКИЗВ 

рук. Ахтуба, пгт Селитренное 66,4 3,7 76,66 4,26 улучшение 

рук. Ахтуба, пос. Аксарайский 66,4 3,7 71,3 3,96 улучшение 

рук. Ахтуба, пр. Кигач,  

с. Подчалык 

70,6 3,9 63,4 3,52 улучшение 

В водах рукава Ахтубы превышение ПДК наблюдалось по показателям 

ХПК, БПК5, железо, медь, цинк, никель, ртуть, молибден, фенолы, 

нефтепродукты и сульфиды. По повторяемости случаев превышения ПДК 

загрязнённость вод по всем перечисленным ингредиентам, кроме ртути, 

молибдена, никеля и сульфидов, определялась как «характерная». 

Наибольший вклад в загрязнение вод в 2020 году внесли соединения 

меди, цинка, железа: величины обобщённого оценочного балла были в 

пределах 3,23 - 9,13.  

Среднегодовая концентрация соединений меди по сравнению с 2019 

годом улучшилась и составила 1,6 мкг/л (1,6 ПДК). Максимальная 

концентрация соединений меди 8,12 мкг/л (8,1 ПДК) наблюдалась в пункте с. 

Селитренное 14 мая. 

В 2020 году концентрации соединений цинка в водах рукава Ахтубы 

были в пределах 18,3 - 63,2 мкг/л (1,8 - 6,3 ПДК), средняя – 40,6 мкг/л (4,6 

ПДК), что на 2 ПДК выше по сравнению с 2019 годом. Максимальная 

концентрация 63,2 мкг/л отмечалась в створе с. Подчалык 19 ноября. 

Концентрации соединений ртути в течение года были в пределах 0,00 - 

0,02 мкг/л (0 - 2 ПДК). 

Загрязнение вод рукава Ахтубы соединениями железа в 2020 году 

осталось на прежнем уровне – концентрации были в пределах 0,05 - 0,17 мг/л (1 

– 1,7 ПДК). Максимальная концентрация 0,17 мг/л (1,7 ПДК) наблюдалась в 

створе п. Аксарайский 17 сентября. 

Содержание молибдена осталось на уровне 2019 года, средняя 

концентрация составила 1,6 мкг/л (1,6 ПДК). Содержание остальных металлов 

(марганец, кобальт, свинец, кадмий, олово) было на фоновом уровне. 

Загрязнение вод фенолами в среднем осталось на уровне 2019 года.  

Среднегодовая концентрация была в пределах нормы. Максимальное 

содержание фенолов 0,004 мг/л (4 ПДК) наблюдалось 11 февраля в створе с. 

Селитренное. 

В среднем содержание нефтепродуктов в 2020 году осталось на уровне 

2019 года. Максимальная концентрация нефтепродуктов 0,14 мг/л (2,8 ПДК) 

была отмечена 18 августа в створе п. Аксарайский.  

Среднегодовые значения показателей ХПК и БПК5 мало изменились по 

сравнению с 2019 годом. 

Содержание биогенных элементов (фосфора, кремния, азота), как и в 

предыдущие годы, находилось на фоновом уровне, за исключением нитритов. 

Кислородный режим и режим рН был в пределах нормы. 
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рукав Бузан 

Значение комбинаторного индекса загрязнённости воды КИЗВ рукава 

Бузан в 2020 году составило 61,6 (УКИЗВ - 3,4), в 2019 году было 68,11 

(УКИЗВ - 3,78), качество вод улучшилось по сравнению с 2019 годом на класс 

«очень загрязнённая», разряд «б». 

В водах рукава Бузан превышение ПДК наблюдалось по показателям 

ХПК, БПК5, железо, медь, цинк, никель, фенолы, нефтепродукты и сульфиды. 

По повторяемости случаев превышения ПДК загрязнение вод 

органическими веществами по ХПК и БПК5, соединениями железа, меди, 

цинка, нефтепродуктами, фенолами определяется как «характерное». 

Загрязнение соединениями меди уменьшилось по сравнению с 2019 

годом на 2,0 ПДК и в среднем составило 1,83 мкг/л (1,8 ПДК), максимальная 

концентрация меди 4,02 мкг/л (4,0 ПДК) отмечалась 6 октября в поверхностном 

слое.  

Среднегодовая концентрация соединений цинка составила 40,4 мкг/л (4 

ПДК), что почти на 2 ПДК выше по сравнению с 2019 годом. Максимальное 

значение – 71,5 мкг/л (7,2 ПДК) - отмечалось 14 мая в поверхностном слое.   

Загрязнение вод рукава Бузан соединениями железа осталось на уровне 

2019 года. Содержание остальных металлов (марганец, кобальт, свинец, олово) 

в среднем было на фоновом уровне.  

Загрязнение вод нефтепродуктами в 2020 году уменьшилось на 1 ПДК по 

сравнению с 2019 годом. Максимальная концентрация нефтепродуктов 0,1 мг/л 

(2 ПДК) отмечалась в поверхностном слое 28 июля. По повторяемости случаев 

превышения ПДК и кратности превышения ПДК уровень загрязнения 

нефтепродуктами являлся критическим.  

Концентрации фенолов оставались в течение года на фоновом уровне. 

Кислородный режим и режим рН был удовлетворительным. 

Объем забора воды из поверхностных, подземных источников и 

полученной по договору от ЮФ ООО «Газпром энерго» в 2021 году составил 

437,15 тыс.м
3
, что на 34,20 тыс. м

3
 (8%) больше прошлогодних значений (2020 

год – 402,95 тыс. м3). Увеличение объема забранной воды обусловлено 

фактическим увеличением забора воды на хозяйственно-бытовые нужды, что 

связано с работой Общества без ограничительных мероприятий. Масса 

загрязняющих веществ, сброшенных в поверхностные водные объекты в 2021 

году, составила 6,056 т (2020 год – 5,280 т), что находится в пределах НДС. 

Принятые технологии водоснабжения, в том числе при проведении работ, 

специфика организации водопотребления АГКМ позволяют утверждать о 

сохранении всех ранее выработанных норм.  

 

13.7 Санитарное состояние почв Астраханской области 

Одной из актуальных проблем, связанных с ухудшением качества 

окружающей среды, являются загрязнение почвы в населенных местах, а также 

нерациональное и неорганизованное размещение отходов.  

Согласно материалам вестника ВолгГМУ «Санитарно-

паразитологическое состояние почвы Астраханской области за период 2014-

2020 гг» исследовательская работа проводилась на базе лаборатории 

бактериологических и паразитологических исследований ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Астраханской области» и на кафедре 
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инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский университет» Минздрава России в 2014–2020 гг.  

Всего за анализируемый период были проведены исследования 8 144 

проб почвы, выполнено 16 288 исследований, в том числе в лаборатории 

бактериологических и паразитологических исследований ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Астраханской области» (далее ФБУЗ) – 90,1 %. 

Собственные исследования составили 9,9 %. Общее число проб, не отвечающих 

санитарно-паразитологическим показателям, составило 6,7 %. 

За 6 месяцев 2020 г. были проведены исследования 8,3 % проб почвы, из 

которых не отвечали санитарно-паразитологическим показателям 4,2 %. В 

данных пробах были обнаружены мертвые личинки Strongyloides stercoralis – 

46,4 % и неоплодотворенные яйца Ascaris lumbricoides – 53,6 %. 

Согласно программе ПЭКиМ ООО «Газпром добыча Астрахань» также 

осуществляет контроль за состоянием почв: 

 в зоне АГК на 16 пробных площадках (фон по ст.Досанг) 1 раз в 

полугодие;  

 5 км СЗЗ АГК по 9 пробным площадкам по периметру ежеквартально, 

 в районе объектов инвестиционного строительства, капитального 

ремонта и ликвидации скважин ГПУ ежегодно. 

Пробы отбираются для детальных количественных химических анализов, 

в том числе на острое токсическое воздействие. 

Оценка продуктивности растительных сообществ внутри санитарно — 

защитной зоны (СЗЗ) Астраханского газового комплекса позволяет найти 

подходы к рациональному использованию земель и растительных ресурсов. 

Продуктивность пустынных наземных экосистем, включающая в основном 

продукцию растительных сообществ, может быть использована в качестве 

критерия оценки состояния окружающей среды в условиях эксплуатации 

промышленных предприятий. 

 

13.8 Радиационная обстановка в Астраханской области  
При добыче, подготовке нефти и газа в окружающую среду в том или 

ином виде поступают природные радионуклиды семейств 238U и 232Тh, а 

также 40К, которые осаждаются на внутренних поверхностях 

нефтегазопромыслового оборудования, территории предприятия и 

поверхностях рабочих помещений, концентрируясь в ряде случаев до уровней, 

при которых возможно повышенное облучение работников организаций и 

населения, а также рассеяние в среду обитания людей. 

ООО «Газпром добыча Астрахань» относится к одному из девяти 

объектов на территории Астраханской области с закрытым радионуклидным 

источником.  

Отсюда вытекает необходимость радиационно-экологических 

исследований. Радиологические исследования проводятся в соответствии с МУ 

2.6.1.2398-08. В рамках радиологического обследования площадки 

планируемого строительства должна быть выполнена съёмка γ-фона на высоте 

0,1 м над поверхностью почвы.  

Основным контрольным объектом в Астраханской области является 

«Вега». Объект «Вега» представляет собой 15 подземных резервуаров, 
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образованных в результате ядерных взрывов. Они были проведены в 1980-84 

годах в районе АГКМ на глубине более 1000 метров.  

Работы по отбору и анализу проб компонентов внешней среды 

проводились лабораториями радиационного контроля, аттестованными в 

Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация): ООО «Газпром 

геотехнологии» (аттестат № RA.RU.21ГТ03 от 23.04.2015), ООО «РАДЭК» 

(аттестат № САРК RU.0001.441368 от 12.07.2015), ФГБУ «ВИМС» (аттестат 

№ RA RU. 21ГП11 от 03.11.2015). 

На основании проведённых исследований, выполненных по Программе 

производственного (радиационного) контроля и Регламенту радиационного 

мониторинга окружающей среды в 2020 году на объекте «Вега», получены 

данные и сделаны следующие выводы о состоянии окружающей среды и о 

величинах радиационных параметров в зоне влияния объекта: 

– сбор, сортировка и размещение загрязнённого (радиационного) грунта 

в ПСПДХРО улучшило радиационно-экологическую обстановку на объекте 

«Вега», показатели уровня радиационного фона на территории не превышают 

уровня естественного фона ионизирующего излучения, за исключением устья 

скважин ПЕ 1Т, 4Т, 5Т, 7Т, 8Т, 9Т, 10Т, 12Т; 

– результаты съёмки гамма-полей в 300-метровых зонах мониторинга 

площадок технологических скважин, 20-ти километровой зоне контроля 

объекта «Вега», в районе населённых пунктов (п. Аксарайский, с. Красный Яр, 

с. Байбек, с. Кигач, с. Степной) и АГПЗ в 2020 году не выявили изменений 

значений контролируемых величин, что свидетельствует об отсутствии 

миграционных процессов, приводящих к радиоактивному загрязнению 

территории (величины мощности эквивалентной дозы гамма-излучений во всех 

точках наблюдения не превышают фоновые значения); 

– удельная активность техногенных радионуклидов в пробах грунта, 

отобранных с территории 300-метровой зоны вокруг площадок 

технологических скважин, 20-ти километровой зоны и зоны контроля объекта 

«Вега», в районе населённых пунктов (п. Аксарайский, с. Красный Яр) и на 

территории АГПЗ в 2020 году, находится на уровне, характерном для данной 

местности, и не изменилась по сравнению с 2019 годом; 

– исследования плотности потока альфа-, бета-частиц в зоне контроля 

площадок технологических скважин подземных ёмкостей, в районе населённых 

пунктов Аксарайский, Красный Яр и на территории АГПЗ в 2020 году не 

выявили участков грунта, загрязнённых техногенными радионуклидами; 

– исследования удельной гамма-, бета-активности проб растительного 

покрова свидетельствуют об отсутствии влияния загрязнённых участков на 

окружающую растительность, а также на растительный покров территории 

АГПЗ и населённых пунктов; 

– исследования проб воды с водоносных горизонтов, отобранных из 

контрольно-наблюдательных скважин, не выявили превышения удельной 

активности радионуклидов (Sr-90, Cs-137, H-3) относительно уровня 

вмешательства по содержанию их в питьевой воде (прил. 2а НРБ-99/2009); 

– результаты исследования проб воды, отобранных из рек Ахтуба, 

Бузан, Берекет, Кигач, а также из источников питьевого водоснабжения 

населённых пунктов (п. Аксарайский, с. Красный Яр) не установили 
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превышения уровня вмешательства по содержанию радионуклидов (Sr-90, Cs-

137, H-3) для питьевой воды (прил. 2а НРБ-99/2009); 

– результаты исследований проб приземного слоя воздуха в районе 

расположения Сеитовского, Сары-Сорского и Айдикского солянокупольных 

поднятий показали отсутствие превышения допустимой среднегодовой 

объёмной активности (Sr-90, Cs-137) для населения. 

Сравнительный анализ результатов измерений за 2019 и 2020 годы не 

выявил изменений в радиационной обстановке в населённых пунктах и на 

территории АГКМ. В соответствии с заключением радиационно-

гигиенического паспорта, выдаваемого территориальным Управлением 

Роспотребнадзора по Астраханской области, состояние радиационной 

безопасности на радиационных объектах ПФ «Газпром геотехнологии 

Астрахань» за 2020 год характеризуется как «удовлетворительное» и 

соответствует требованиям федеральных норм и правил в области 

использования атомной энергии. 
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14 Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных 

мероприятий и компенсационных выплат  

14.1 Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух 

Размер платы за негативное воздействие на окружающую среду в 

результате загрязнения воздуха может быть представлен в виде определения 

платы за выбросы в атмосферу. 

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

производится по формулам: 

Пнiатм = 
n

i

Сiатм х Мiатм,  при Мiатм < Мнiатм, 

 где    i – вид загрязняющего вещества; 

Пнiатм – плата за выбросы, не превышающие ПДК, руб.; 

Сiатм – ставка платы за 1 т выбросов, руб.; 

Мiатм – фактический выброс загрязняющего вещества; 

Мнiатм – предельно-допустимый выброс вещества. 

Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

сентября 2016 г. № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на 

окружающую среду и дополнительных коэффициентах», установленные на 

2018 год, применяются с использованием дополнительно к иным 

коэффициентам коэффициента 1,26 (Постановление Правительства от 

20.03.2023 г. № 437 «О применении в 2023 году ставок платы за негативное 

воздействие на окружающую среду»). 

Сумма платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за период 

строительства объекта составит 236,63 руб. 

Сумма платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за период 

эксплуатации объекта составит 19 486,56 руб. 

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу выполнен 

для этапа строительства и эксплуатации. 

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ при строительстве 

объекта представлен в таблице 14.1, при эксплуатации в таблице 14.2. 
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14.2 Расчет платы за размещение отходов 

Размер платы за негативное воздействие на окружающую среду отходов 

производства в пределах установленных лимитов производится с 

использованием коэффициента при размещении отходов на полигоне по 

захоронению ТБО по формуле: 

Плотх = 
n

i

Нлiотх х Мiотх, при Мiотх < Млiотх, 

где    i – вид загрязняющего вещества; 

Плотх  – плата за негативное воздействие на окружающую среду  i –

го отхода в   пределах установленных лимитов, руб; 

Нлiотх – плата за размещение 1 т i–го отхода в пределах  

установленных  лимитов, руб;   

Мiотх  – фактическое количество i-го отхода, т; 

Млiотх – годовой лимит на размещение i-го отхода, т. 

Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

сентября 2016 г. № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на 

окружающую среду и дополнительных коэффициентах», установленные на 

2018 год, применяются с использованием дополнительно к иным 

коэффициентам коэффициента 1,26 (Постановление Правительства от 

20.03.2023 г. № 437 «О применении в 2023 году ставок платы за негативное 

воздействие на окружающую среду»). 

Согласно ч. 4 ст. 23 федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» внесение платы за негативное 

воздействие на окружающую среду при размещении отходов (за исключением 

твердых коммунальных отходов) осуществляется индивидуальными 

предпринимателями, юридическими лицами, в процессе осуществления, 

которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образуются отходы. 

В соответствии с ч. 5 ст. 23 федерального закона № 89-ФЗ плательщиками 

платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении 

твердых коммунальных отходов (ТКО) являются операторы по обращению с 

ТКО, региональные операторы, осуществляющие деятельность по их 

размещению. 

Частью 9 ст. 23 федерального закона № 89-ФЗ установлено, что расходы 

на плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении 

ТКО учитываются при установлении тарифов для оператора по обращению с 

ТКО, регионального оператора в порядке, установленном основами 

ценообразования в сфере обращения с ТКО. 

Кроме ТКО отсутствуют отходы, планируемые к размещению как на 

этапе строительства объекта, так и на этапе эксплуатации объекта.  

Таким образом, плата за негативное воздействие на окружающую среду 

отходов, образующихся в процессе строительства и эксплуатации объекта, при 

размещении отходов на полигоне по захоронению ТБО не взимается. 

Расчеты стоимости обращения с отходами приведены в приложении Ц. 
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14.3 Другие затраты на реализацию природоохранных мероприятий  
В период строительства реализация природоохранных мероприятий 

включает затраты на техническую и биологическую рекультивацию иных 

земель, производственный экологический мониторинг и контроль. 

Затраты на проведение ПЭКиМ в период строительства на основании 

коммерческого предложения Филиала ФГБУ «ЦЛАТИ ПО ЮФО» - ЦЛАТИ по 

Астраханской области с учетом НДС составит 34 600 руб.  

Стоимость передачи отходов специализированным организациям с 

учетом вывоза – 299610,08 рублей (приложение Ц). 

Стоимость работ на рекультивацию земель иного назначения, 

нарушенных при строительстве проектируемых объектов без учета НДС 

(приложение Ш), составит:  

‒ техническая рекультивация – 1 633 679 руб.;  

‒ биологическая рекультивация – 5 895 914,08 руб.  

 

В период эксплуатации ООО «Газпром добыча Астрахань» осуществляет 

мониторинг источников негативного воздействия и компонентов природной 

среды. Проектируемый объект расположен на территории действующего 

месторождения и включается в существующую систему контроля и 

мониторинга ООО «Газпром добыча Астрахань». Мониторинг источников 

негативного воздействия и компонентов природной среды, на рассматриваемых 

в рамках проекта территориях, осуществляется эксплуатирующей организацией 

в утвержденном порядке. Затраты на реализацию мониторинга определяет 

эксплуатирующая организация. 
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15 Резюме нетехнического характера, результаты и выводы оценки 

воздействия на окружающую среду 
Оценка воздействия на окружающую среду (далее-ОВОС) по объекту 

«Подключение дополнительных скважин к существующим мощностям I и II 

очередей Астраханского газоконденсатного месторождения. Корректировка 

(Подключение скважины газовой эксплуатационной №1082 УППГ-1 

Астраханского ГКМ) проводится в целях принятия экологически 

обоснованного решения о возможности реализации намечаемой (планируемой) 

хозяйственной и иной деятельности, исходя из необходимости обеспечения 

экологической безопасности и охраны окружающей среды, посредством 

выявления характера, интенсивности и степени возможного воздействия на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности, анализа и учета 

такого воздействия, оценки экологических и связанных с ними последствий 

реализации деятельности и разработкой мер по уменьшения и/или 

предотвращению таких воздействий с учетом общественного мнения.  

Для достижения указанной цели при проведении ОВОС необходимо 

решить следующие задачи:  

– провести комплексную оценку воздействия на окружающую среду;  

– рассмотреть факторы возможного негативного воздействия на 

компоненты природной среды, определить количественные характеристики 

воздействий;  

– при необходимости разработать мероприятия по предотвращению и 

снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду.  

Процедура ОВОС проводится в соответствии с «Требованиями к 

материалам оценки воздействия на окружающую среду», утв. Приказом 

министерства природных ресурсов и экологии Российской федерации от 

01.12.2020 №999.  

Основанием для разработки проектной документации по объекту 

является  

– «Дополнение к технологическому проекту разработки Астраханского 

ГКМ», утв. Протоколом ЦКР Роснедр по УВС от 09.09.2021 №8238.  

– Акт итоговой выездной проверки в отношении ООО «Газпром добыча 

Астрахань» от 14.01.2019 №10-02МГСН/2019 выданный Нижне-Волжским 

управлением Ростехнадзора. 

– Предписание от 14.01.2019 №10-02МГСН/2019, выданное Нижне-

Волжским управлением Ростехнадзора. 

 

Основной целью намечаемой хозяйственной деятельности является:  

Подключение скважины газовой эксплуатационной №1082 УППГ-1 

Астраханского ГКМ, которое включает: обустройство площадки 

эксплуатационной скважины, прокладку газопровода-шлейфа от устья 

обустраиваемой скважины до площадки УППГ, устройство подъездной 

автодороги, высоковольтной линии электропередачи, сетей связи и 

электрохимзащиты.  
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Астраханское газоконденсатное месторождение (АГКМ) – самое крупное 

в Европе и одно из крупнейших месторождений газа в России. Месторождение 

расположено в 50-70 км к северу от г. Астрахань. Месторождение открыто в 

1976 году и в 1986 году введено в опытно-промышленную эксплуатацию. 

Эксплуатацию месторождения осуществляет ООО «Газпром добыча 

Астрахань».  

Астраханский газовый комплекс предназначен для добычи и переработки 

сероводородсодержащего природного газа с целью получения товарного газа, 

сжиженных газов, стабильного конденсата, нефтепродуктов, газовой серы. 

Сырьём для Астраханского газового комплекса является пластовый флюид, 

характеризующийся высоким содержанием кислых компонентов: сероводорода, 

диоксида углерода, меркаптанов.  

Земельный участок для разработки и освоения Астраханского 

газоконденсатного месторождения (АГКМ), общей площадью 396859994 м2, 

относится к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения и находится в собственности ООО «Газпром добыча 

Астрахань», кадастровый номер 30:06:000000:326, свидетельство о 

государственной регистрации права 30-АА 951154 от 06.03.2013 г.  

Размер СЗЗ для Астраханского газового комплекса установлен 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 марта 

2007 г № 14 составляет 5000 м от границы промышленной площадки АГК.  

Сведения о СЗЗ – зоне с особыми условиями использования территории 

(ЗОУИТ) внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), 

реестровый номер 30:06.6.439, учетный номер 30.06.2.129.  

В соответствии c разделом VII СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов» для проектируемых площадок скважин размер СЗЗ принят 5000 м 

(подраздел 7.1.3, п.3 «Промышленные объекты по добыче природного газа»).  

Близлежащие населенные пункты (удаленность от площадок ближайших 

скважин ГПУ) – п. Комсомольский – 5020 м, п. Досанг – 5460 м, п. Бахаревский 

– 5920 м, с. Сеитовка – 7700 м).  

Площадка проектируемой скважины расположена на земельных участках 

категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения». 

Обзорная карта-схема расположения площадки скважины 1082 приведена 

в Приложении Щ. 

Инженерное обеспечение предусматривается от проектируемых и 

существующих коммуникаций. 

На участке предполагаемого строительства, а также в непосредственной 

близости от него, отсутствуют зоны охраны объектов культурного (в том числе 

археологического) наследия, не расположены особо охраняемые природные 
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территории и их охранные зоны, а также другие зоны с особыми условиями 

использования территории.  

На этапе ОВОС проводится комплекс аналитических работ по выявлению 

значимых потенциальных воздействий производства проектируемых объектов 

и прогнозированию возможных последствий и рисков окружающей среде для 

дальнейшей разработки и принятия мер по предупреждению и снижению 

негативного воздействия, а также связанных с ними социальных, 

экономических и иных последствий.  

Основное внимание при проведении исследований и анализа получаемых 

данных будет уделено соблюдению на стадиях проектирования, строительства 

и эксплуатации объекта действующих нормативных требований в области 

охраны окружающей среды.  

Результаты предварительной оценки воздействия проектируемых 

объектов позволили сделать следующие выводы и рекомендации:  

– негативное воздействие на компоненты окружающей среды 

оценивается как умеренное, принятые технические решения направлены на 

минимизацию выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ;  

– проектными решениями предусмотрены мероприятия по 

восстановлению природных комплексов рассматриваемой территории;  

– намечаемая деятельность по строительству и эксплуатации площадок 

скважин окажет положительный эффект на социальные условия местного 

населения в виде сохранения рабочих мест, привлечения предприятий региона 

и местных организаций для строительства, а в последующем и эксплуатации 

объекта.  

ПАО «Газпром» осуществляет свою деятельность по принципу 

экологической безопасности и открытости. Применяемые технологии, 

отвечающие самым высоким требованиям современного производства, 

позволяют существенно уменьшить количество выбросов, сбросов и 

образующихся отходов.  

Реализация проекта с учётом технических решений, предусмотренных 

проектной документацией, не окажет значительного повышения негативного 

влияния на сложившуюся в районе работ экологическую и санитарно-

эпидемиологическую обстановку. 
 




