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Кратко описывается воздействие на компоненты окружающей среды 

(атмосферу, гидросферу, растительный и животный мир), процесса 

нефтедобычи.   

Актуальность данного пособия заключена в том, что в пособии 

приводятся данные, характеризующие особенности антропогенного 

загрязнения на всех стадиях нефтедобычи, тогда как имеющиеся 

учебные пособия могут описывать воздействие нефтегазового сектора 

на окружающую среду в различных стадиях: начиная от разведочного 

бурения заканчивая обустройством месторождения. Большой плюс 

данного пособия в наличии контрольных вопросов, позволяющих 

студентам сразу проконтролировать себя в части усвоения материала 

и подготовки к экзамену. 

 Хотя данное пособие больше ориентировано на студентов  

бакалавриата Института Нефти и Газа им. М.С. Гуцериева 

Удмуртского государственного университета (УдГУ), можно 

надеяться, что оно будет так же полезно при проведении семинарских 

занятий и на других факультетах УдГУ, и в школах при подготовке 

специализированных занятий, посвященных тематике, которая связана 

с промышленным воздействием на окружающую среду.   
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фактором, поскольку она предопределяет потребности общества в 

питании, одежде и других услугах и ресурсах. Численность населения 

продолжает расти и по прогнозам должна стабилизироваться на 

уровне 10 млрд человек. Существует опасность, что потребности 

населения Земли превзойдут имеющиеся ресурсы, что может привести 

к геоэкологическому кризису и кровопролитным конфликтам. В 

некоторых странах Африки численность населения уже непроизвольно 

регулируется вследствие межплеменных столкновений и гражданских 

войн. 

Потребление является вторым важнейшим геоэкологическим 

фактором. Потребности людей растут быстрее, чем численность 

населения. Разница в уровнях потребления различных стран очень 

велика. Развитые страны в большей степени используют системы 

жизнеобеспечения Земли, сбрасывая в воду и воздух значительно 

больше загрязнителей. чем развивающиеся страны. С 1900 г. объем 

мирового промышленного производства увеличился почти в 25 раз. 

Регулирование антропогенного давления на экосферу Земли может 

проводиться посредством управления численностью населения или 

величиной всемирного потребления, или обоими путями сразу. 

Технический прогресс— это третий важнейший геоэкологический 

фактор. Под этим термином понимается весь комплекс процессов 

переработки природных ресурсов и использования систем 

жизнеобеспечения Земли. Человечество ежегодно перерабатывает 

около 100 млрд. т. сырья, используя при этом энергетические 

мощности до 10ю кВт. Все эти процессы антропогенны и не 

характерны для природы: сырье извлекается из невозобновляемых 

ресурсов; энергия производится благодаря сжиганию горючих 

ископаемых, не вовлеченных в естественные круговороты вещества; 
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произведенные продукты выбрасываются на свалки через 

относительно короткое время, вызывая загрязнение окружающей 

среды. 

Именно технический прогресс вызывает процессы деградации 

экосферы. Вместе с тем технический прогресс рассматривается как 

основа, благодаря которой можно решить им же порожденные 

основные геоэкологические проблемы. Очевидно. что человечеству 

необходимо в ближайшее время обеспечить переход к новым, менее 

вредным и более управляемым технологиям. 

Геоэкология—это научное направление, изучающее Землю как 

систему геосфер в процессе их взаимодействия со всей 

совокупностью живого вещества. Если давать более короткое 

определение, то можно сказать, что геоэкология — это наука об 

интеграции геосфер и общества. 

К базисным законам экологии, имеющим прямое отношение к 

геоэкологии недропользования, следует отнести: 

• ограниченность природных ресурсов и падение природно-

ресурсного потенциала; 

• внутреннее динамическое равновесие экологических систем; 

• снижение энергетической эффективности недропользования: 

• оптимальность или рациональность в геоэкологии. 

Закон ограниченности природных ресурсов и падения 

природно-ресурсного потенциала справедлив только на современном 

этапе жизнедеятельности человека. В настоящее время исчерпаемость 

отдельных видов минерально-сырьевых ресурсов — это объективная 

реальность. Здесь имеется в виду ограниченность тех природных 

ресурсов, которые вовлечены в сферу деятельности человека и в 

дальнейшем не восстановимы. Это положение касается прежде всего 
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энергоносителей, в особенности нефти и природного газа. На самом 

деле энергетический потенциал Земли и количество солнечной 

энергии, получаемое Землей, неисчерпаемы. 

Закон снижения энергетической эффективности 

недропользования является следствием ограниченности природных 

ресурсов. На давно разрабатываемых месторождениях полезных 

ископаемых более низкие показатели добычи. Усложняющиеся 

географические и горно-геологические условия залегания на новых 

месторождениях полезных ископаемых требуют повышенных 

энергетических и экономических затрат. 

Закон оптимальности и рациональности в геоэкологии 

оказывает влияние на производственную мощность объекта 

недропользования. Несбалансированность уровня развития 

производительных сил с минерально-ресурсным потенциалом 

объектов недропользования приводит к социальной напряженности. 

Несоблюдение этого закона приводит к негативным социально-

экологическим последствиям. 

Сегодняшняя стратегия развития цивилизации преимущественно 

основывается на технократическом подходе, ставящем человека и 

его технологии превыше всего. Сторонники этого подхода считают, 

что законы природы не могут и не должны мешать экономическому 

росту и прогрессу человечества. К сожалению, этот подход 

характерен для большинства людей, включая людей наделенных 

властью- хозяйственников и политиков. Эти люди не понимают, что 

прогресс цивилизации ограничен экологическим императивом — 

безусловной зависимостью человека от состояния живой природы. 

Наиболее лаконично законы экологии изложил Б. Коммонер в 

следующих лаконичных формулах: 
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магистральных трубопроводах толщина отложений парафина 

достигает 30 мм. 

Свойства нефти в пластовых условиях из-за высоких давлений,  

температур и содержания растворенного газа значительно 

отличаются от свойств дегазированной нефти. Физические свойства 

нефти в пластовых условиях необходимо знать при составлении 

схем разработки месторождения, выборе технологии извлечения 

нефти из пласта, а также оборудования для сбора нефти на 

промыслах. 

При разработке месторождений из скважины поступает 

многофазная смесь, содержащая нефть, газ. воду и механические 

примеси. Соотношение названных фаз в составе нефти меняется в 

процессе разработки месторожден: на начальном этапе разработки 

содержание воды может быть низким, а в конце разработки 

обводненность нефти может быть очень большой и достигать 80 %. 

Пластовая вода и механические примеси в нефти являются балластом 

при ее транспортировке по магистральным трубопроводам, поэтому 

содержание воды в нефти ограничивается значениями 0.5—1.0%. При 

подъеме нефти по скважине образуются прямые и обратные эмульсии. 

При этом эмульсию типа «вода в нефти» нельзя разделить на 

составляющие простым отстаиванием. 

В пластовых водах растворены различные соли, которые вместе с 

водой попадают в нефть. Для снижения коррозии внутренней 

поверхности трубопроводов и оборудования на промыслах производят 

обессоливание нефти. Кроме того, промысловая подготовка нефти 

включает в себя операции по отделению газа, обезвоживанию и 

деэмульсации, очистке от примесей и стабилизации. В зависимости от 

степени подготовки (содержание воды и хлористых солей) 
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установлено три группы нефти, поставляемых на НПЗ по МТ. 

По содержанию серы нефти бывают малосернистые (менее 0,2%), 

сернистые (0,2—3.0%) и высокосернистые (более 3,0%). Сера в нефти 

содержится в виде сероводорода, меркаптанов и сульфидов. 

Содержание серы в нефти ухудшает ее качество, вызывая серьезные 

осложнения в технологии переработки, подготовки и транспорта 

нефти. 

В зависимости от плотности при 20 °С различают нефти легкие 

(менее 850 кг/м3), средние (850—885 кг/м3) и тяжелые. Наиболее 

ценными являются легкие нефти, в которых преобладают бензиновые 

и масляные фракции. 

Фракционный состав нефти определяют в лабораторных условиях 

путем разгонки. Разгонка основана на том, что каждый углеводород 

имеет собственную температуру кипения. Легкие углеводороды кипят 

при относительно низких температурах, а тяжелые — при высоких 

температурах — выше 300°С. 

При поставке нефти на экспорт ее цена зависит от свойств, 

которые определяют возможность получения широкого ассортимента 

продуктов, а также от содержания серы и парафинов. Но физико-

механическим свойствам нефть, поставляемая на экспорт, 

подразделяется на четыре типа. Нефть типов 1 и 2 должна сдаваться с 

массовой долей воды не более 1.0% и концентрацией хлористых 

солей не более 100 мг/л. Массовая доля парафина должна быть не 

более 6%, объемный выход фракций при температуре 300 °С — не 

менее 43%. Нефть может являться сырьем для получения тяжелых 

металлов, например, ванадия. Если нефть по ряду показателей 

соответствует более высокому типу, а хотя бы по одному — более 

низкому, то нефть следует отнести к более низкому типу. 
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Свойства нефти определяет количественное соотношение между 

парафиновыми, нафтеновыми, ароматическими углеводородами и 

другими компонентами. Эти свойства необходимо учитывать на всех 

этапах обращения с нефтью: при товарно-учетных операциях; при 

перекачке, при переработке и использовании в качестве топлива. 

Свойство теплоемкости особенно важно для нефти, которая 

транспортируется по трубам с предварительным подогревом. 

Теплоемкость увеличивается с повышением температуры при 

уменьшении плотности. Подогрев нефти снижает ее вязкость и делает 

пригодной для перекачки. Для большинства разновидностей нефти 

теплоемкость находится в пределах 1500—2500 Дж/кг • град (350-600 

кал/кг- град). 

Свойство теплопроводности определяет перенос тепловой энергии 

в объеме неподвижной нефти в соответствии с законом 

теплопроводности Фурье. Коэффициент теплопроводности для 

различных разновидностей нефти находится в интервале 0.1—0.2 

Вт/м• К. 

На температуру застывания нефти Т сильное влияние оказывают 

парафины и асфальто-смолистые вещества. Это такая температура, при 

которой охлаждаемая нефть не изменяет уровня при наклоне пробирки 

на 45° в течение 1 мин. При этой температуре нефть теряет 

подвижность. Переход нефти из жидкого состояния в твердое 

происходит постепенно, в некотором интервале температур. С позиций 

физико-химической механики нефтяных дисперсных систем 

температура застывания нефти определяется как переход из свободно 

дисперсного золя в связанно-дисперсное состояние (гель). 

Чем ближе температура нефти к Т. тем больше энергии требуется 

на ее перекачку. Для снижения температуры застывания применяют 
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депрессорные присадки. При охлаждении нефти в процессе перекачки 

по МН возможно образование пространственной структуры или 

выпадение в осадок парафинов. Эти явления создают трудности при 

эксплуатации МТ и их оборудования. Скрытая теплота плавления 

парафинов, примерно равна 230 Дж/кг • град. Температура застывания 

легких разновидностей нефти составляет около 25 °С. Парафинистые 

мангышлакские нефти могут застывать при +30 °С. Такие нефти 

можно перекачивать только специальными методами. 

Давление насыщенных паров (ДНП) является важным показателем 

испаряемости нефти и безопасности ее транспортировки и хранения. 

ДНП — это давление паров нефти над ее поверхностью в замкнутом 

объеме в условиях термодинамического равновесия. Испарение 

углеводородных жидкостей происходит при любых температурах до 

наступления динамического равновесия, пока газовое пространство не 

будет полностью насыщено их парами. В этом состоянии число 

испаряющихся и конденсирующихся молекул выравнивается. 

Величина ДНП зависит от температуры нефти и оказывает влияние на 

образование паровых пробок в трубопроводах, на величину потерь от 

испарения при закачке и хранении нефти в резервуарах. 

В трубопроводном транспорте стабильность нефти 

ограничивается условиями поставки, согласно которым ДНП не 

должно превышать 66650 Па. 

Средние давления насыщенных паров различных нефтепродуктов 

имеют следующие значения (Па): бензин 9.3 - 104. керосин 0.6-104. 

дизельное топливо 0.1 • 104. 

Кипение нефти — это процесс образования и роста пузырьков 

пара внутри объема нефти с последующим прорывом пузырьков 

газообразных фракций углеводородов сквозь свободную поверхность 



 22

в окружающую среду. При кипении испарение происходит не только 

со свободной поверхности, но и внутрь пузырьков газа, которые 

содержатся  в нефти. 

Кипение обеспечивается не только за счет подвода тепла к нефти, 

но и за счет снижения внешнего давления ниже значений ДНП. В 

этом случае пузырьки увеличиваются в объеме, всплывают и 

прорываются в окружающую среду. 

Количество тепла, расходуемое на превращение в пар одного 

килограмма жидкости при температуре ее кипения, называют 

теплотой испарения. Средние значения теплоты испарения (кДж/кг): 

бензина — 300; керосина — 240; дизельного топлива— 210; масел— 

190[13]. 

При хранении нефти в открытых земляных амбарах происходит 

испарение ее легких фракций. Например, динамика испарения 

мангышлакской нефти, хранящейся в земляном амбаре, следующая: в 

течение первого месяца — 95; в течение второго месяца — 15; в 

течение третьего месяца — 10 кг/т естественной убыли. 

При трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов особый 

интерес представляет частный случай кипения движущейся жидкости, 

возникающий вследствие местных понижений давления. Это явление 

называется кавитацией. Кавитация может проявляться как в виде 

появления отдельных пузырьков, так и в виде заполненных каверн, 

присоединенных к поверхности обтекаемых тел. Подобные каверны 

неустойчивы. Попадание такой каверны в область высокого давления 

заканчивается ее схлопыванием, похожим на гидравлический удар. В 

этот момент происходит мгновенное местное повышение давления, в 

результате чего поверхности твердых тел подвергаются 

многократным микроударам. Со временем происходит кавитационное 
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будущих поколений.  

По своей структуре природоохранное законодательство состоит 

из головного (основного) закона и отраслевых законодательных актов. 

Основной природоохранный закон носит комплексный характер, т.е. 

он по своему содержанию охватывает не одну группу, а всю 

совокупность объектов либо всю окружающую природную среду в 

целом. Характерной чертой этого закона является соединение 

природоохранного интереса с хозяйственной деятельностью, 

влияющей на природную среду, экологизацию промышленной 

деятельности, подчинение требованиям охраны здоровья.  

Отраслевое природоохранное законодательство имеет 

четырехзвенную структуру, подразделяясь на законы, 

правительственные постановления, нормативные акты министерств и 

ведомств, акты местных органов власти. Отраслевой принцип 

правового регулирования охраны природной среды господствует в 

законодательстве Российской Федерации. Основные природоохранные 

законы РФ посвящены использованию и охране отдельных объектов 

природы.  

Главной  особенностью природоохранного законодательства на 

современном этапе является возрастание его активной роли в 

регулировании хозяйственных отношений, во внедрении 

экологических правил в нормативные акты, регламентирующие 

планирование, проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию, 

эксплуатацию предприятий, оборудования и иных объектов, 

оказывающих прямое и косвенное воздействие на окружающую среду.  

Природоохранное законодательство образует базу для 

организации правового регулирования природоохранительных 

(экологических) отношений.  
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с темпами освоения замещающих их источников энергии); 

• снижение загрязнения ОС выбросами, сбросами и отходами 

(реализация принципа «загрязнитель платит»); 

• ресурсосбережение — снижение энерго- и материалоемкости 

продукции и услуг; 

• сохранение и восстановление ландшафтного и биологического 

разнообразия, поддержание способности природных систем к 

саморегуляции. 

Важнейшим условием реализации государственной экологической 

политики является проведение непрерывного экологического 

сопровождения всех этапов хозяйственной деятельности. Это требует 

тесного взаимодействия проектных, изыскательских, 

контролирующих организаций, местных и региональных органов 

власти и управления, а также общественных организаций[10,13]. 

Существуют следующие виды и механизмы экологического 

сопровождения хозяйственной деятельности: 

• предъявление экологических требований (ФЗ «Об охране 

окружающей среды», «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера». «Об охране здоровья 

граждан»); 

• экономический механизм охраны ОС (ФЗ «О плате за землю». 

«О плате за использование водных объектов»); 

• нормирование качества ОС (ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». «Об охране 

атмосферного воздуха»); 

• оценка воздействия на ОС (ФЗ «О недрах». «О радиационной 

безопасности населения». «Об отходах производства и потребления». 
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«О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». Земельный и Водный кодексы); 

• экологическая стандартизация (ФЗ «О стандартизации». 

СНиПы. СанПиНы); 

• экологическое лицензирование и сертификация (ФЗ «О недрах». 

«О лицензировании отдельных видов деятельности». «О 

сертификации продукции и услуг»); 

• лимитирование природопользования (ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (ОПС). «О животном мире». Водный и Лесной 

кодексы); 

• мониторинг ОС (ФЗ «Об охране ОС». «О 

гидрометеорологической службе» ); 

• ответственность за экологические правонарушения (ФЗ «Об 

использовании атомной энергии». «О безопасности гидротехнических 

сооружений». Уголовный кодекс); 

• государственная и общественная экологическая экспертиза (ФЗ 

«Об экологической экспертизе»). 

Законодательство об охране ОПС регулирует отношения, 

определяет экологические требования при размещении, 

проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и 

ликвидации предприятий. 

Методы регулирования в сфере охраны ОПС специфичны. Их 

отличительной чертой является сочетание императивного и 

экономического методов регулирования. 

В сфере охраны ОПС применяется главным образом 

императивный метод. Именно административными мерами в 

ближайшее время можно добиться каких-то положительных 
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результатов в решении проблем охраны природы. Этот метод 

основан на использовании административных предписаний, 

содержащихся в экологическом праве. Это разного рода запреты, 

ограничения, нормативы воздействий, это выдача лицензий, 

сертификатов и разрешений. 

Например, ФЗ «Об охране окружающей среды» запрещает ввод в 

эксплуатацию объектов, не обеспеченных современными 

технологиями и установками по очистке, обезвреживанию и 

утилизации вредных отходов, выбросов и сбросов; не обеспеченных 

средствами контроля загрязнений; без проекта рекультивации земель. 

Этот закон допускает выбросы и сбросы вредных веществ, 

захоронение отходов на основе разрешений, выдаваемых специально 

уполномоченными на то государственными органами. 

Методы экономического регулирования в сфере охраны  

окружающей среды воздействуют на имущественные интересы 

природопользователей. К числу основных экономических методов 

относятся плата за загрязнение ОПС и налогообложение. Эти методы 

стимулируют экологически безопасную деятельность как наиболее 

выгодную с экономической точки зрения. 

Высшей юридической силой по отношению к иным 

законодательным актам обладает Конституция РФ. Ст. 17 

рассматривает право граждан на благоприятную ОС в качестве 

естественного и неотъемлемого права человека, принадлежащего ему 

от рождения. Ст. 42 содержит конституционную норму о праве 

каждого гражданина на достоверную информацию о состоянии ОС и 

о возмещении ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением. 
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В основе правового регулирования экологических отношений 

лежат следующие начала или принципы. 

Принцип приоритета охраны жизни и здоровья человека 

является основополагающим в экологическом праве. Согласно ФЗ 

«Об охране окружающей среды» каждый гражданин имеет право на 

охрану здоровья от неблагоприятного воздействия ОПС, вызванного 

хозяйственной деятельностью: аварий, катастроф и стихийных 

бедствий. 

На данном принципе основано все содержание российского 

экологического законодательства: «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г.», 

«Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 1999 г., «Об отходах 

производства и потребления» от 24 июня 1998 г., «О радиационной 

безопасности населения». 

Одним из способов реализации этого права является 

нормирование в сфере окружающей среды, которое устанавливает 

предельно допустимые нормы воздействия на ОПС. Нормативы 

предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ и 

предельно допустимых уровней (ПДУ) физических воздействий 

устанавливаются для оценки состояния ОПС. 

Принцип сочетания экологических и экономических интересов 

общества. Следование этому принципу заключается не в том, чтобы 

остановить экономическое развитие и научно-технический прогресс, 

а в том, чтобы хозяйственная деятельность осуществлялась в 

определенных экологических пределах и наносила бы минимальный 

ущерб ОПС. 

Здесь наиболее действенным средством является процедура 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и экологическая 
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экспертиза. Эти правовые инструменты носят превентивный характер 

и применяются на стадии принятия решений и проектировании 

объектов. На основании оценки делаются выводы о допустимости 

воздействия намечаемой деятельности на ОС. В процессе 

экологической экспертизы устанавливается, соответствует ли 

намечаемая деятельность экологическим требованиям. 

Принцип рационального использования природных ресурсов с 

учетом законов природы. Реализация этого принципа увязана с 

необходимостью воспроизводства природных ресурсов и 

недопущения необратимых последствий для ОПС. С этой целью 

устанавливаются правила поведения, ограничения, запреты и лимиты 

в сфере природопользования. 

Принцип ответственности за нарушение требований 

природоохранного законодательства. Соблюдение принципа 

законности обеспечивается государственным контролем и 

привлечением виновных к уголовной, административной и 

дисциплинарной ответственности. 

Принцип гласности. Реализация этого принципа основана на 

положениях ст. 41 Конституции РФ. Граждане имеют право требовать 

полной и достоверной информации о состоянии ОС и мерах по ее 

охране. 

Принцип международного сотрудничества в охране ОС. 

Воздействие общества на ОС не ограничивается рамками 

национальных границ: проблема озонового слоя, загрязнение 

Мирового океана. 

Эти принципы сформулированы в ФЗ «Об охране ОПС»: 

• экологическое благополучие одного государства не может 

обеспечиваться за счет других государств: 

























 51

ресурсов по производственному предприятию и контроль за 

выполнением этих планов и программ[13]. 

2. Разработка и согласование с природоохранными органами, а 

также с Государственным санитарным надзором, Государственной 

инспекцией рыбоохраны, Государственной инспекцией по 

регулированию использования и охране вод и Государственной 

инспекцией по контролю за работой газоочистных и 

пылеулавливающих установок в установленном порядке сводных 

комплексных программ, перспективных и годовых планов внедрения 

достижений науки и техники по охране природы и рациональному 

использованию природных ресурсов производственного предприятия 

и контроль за осуществлением этих программ и планов. 

3. Определение соответствия техники и технологии, применяемой 

в производственном предприятии, современному уровню развития 

науки и техники в части требований охраны природы и рационального 

использования ресурсов. 

4. Согласование заказов, технических заданий и условий на 

создание и внедрение новых технологических процессов, технических 

средств в части охраны природы, в том числе и технологических 

процессов, заимствованных из других отраслей и закупаемых за 

рубежом. 

5. Участие в создании и внедрении новых технологических 

процессов, технических средств и организации оснащения источников 

загрязнения очистными сооружениями, обеспечивающими снижение 

выбросов вредных веществ в водоемы, атмосферу и в почву до 

нормативов предельно допустимых выбросов (сбросов) или временно 

согласованных выбросов (сбросов). Осуществление контроля за 

эксплуатацией этих сооружений. 
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залповых выбросах;  

-  оперативное руководство ликвидацией загрязнений 

водоисточников и земельных угодий; 

- охрану окружающей среды и организацию расследования, 

оперативное руководство ликвидацией загрязнений водоисточников 

при залповых выбросах при бурении скважин; 

- охрану недр и окружающей среды при разведке и разработке 

нефтяных месторождений. 

На предприятиях и организациях, входящих в состав 

производственных объединений, внедряется комплекс мероприятий по 

охране и рациональному использованию природных ресурсов. 

При бурении скважин производятся следующие мероприятия: 

внедрение кустового способа строительства скважин с целью 

сокращения занятия сельскохозяйственных земель; 

сохранение плодородного слоя почвы, рекультивация 

временно отведенных земель после окончания бурения;  

организация учета земель; 

очистка и повторное использование буровых растворов;  

изоляция поглощающих и пресноводных горизонтов для 

исключения их загрязнений; 

применение нетоксичных реагентов для приготовления 

промывочных жидкостей; 

применение соответствующих типов промывочных жидкостей 

для предотвращения нефтегазопроявлений; 

цементирование скважин до устья для исключения загрязнения 

пресноводных горизонтов; 

ликвидация буровых отходов и горюче-смазочных материалов без 

нанесения ущерба природе; 
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обеспечение цехов и подразделений УБР схемами подъездов к 

буровым, строительства ЛЭП и водоводов; 

осуществление инструктажа водителей всех транспортных 

средств и спецтехники о маршрутах проезда к объектам и о 

недопустимости заезда на сельскохозяйственные угодья;  

внедрение других мероприятий по охране окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов. 

При добыче, подготовке и транспортировке нефти и газа 

осуществляются следующие мероприятия: 

очистка и повторное использование нефтепромысловых сточных 

вод в системе поддержания пластового давления (ППД) нефтяных и 

газовых месторождений; 

строительство мощностей по очистке и утилизации сточных вод; 

организация предварительного сброса попутной воды на 

месторождениях; 

защита трубопроводов и оборудования от коррозии, подбор и 

применение ингибиторов и бактерицидов;  

регулярный контроль за техническим состоянием и 

герметичностью фонда скважин, трубопроводов и оборудования, 

своевременное обнаружение и ликвидация утечек; 

всемерное сокращение расхода пресной воды;  

сбор и утилизация попутного нефтяного газа;  

использование сточных вод сторонних предприятий для 

заводнения продуктивных пластов; 

ремонт и замена старых трубопроводов и оборудования нефтяных 

и нагнетательных скважин;  

контроль за качеством строительства трубопроводов;  

разработка мер по защите окружающей среды при ремонтных и 
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определение потерь нефти при подготовке, внутрипромысловом 

сборе и транспортировке.  

На службу охраны окружающей среды УБР возлагаются 

следующие обязанности: 

 организация учета земель; 

составление графика и контроль за возвратом временно 

занимаемых земель;  

обеспечение максимального внедрения кустового способа 

строительства скважин с целью сокращения занятия 

сельскохозяйственных угодий; 

обеспечение цехов и  подразделений УБР схемами подъездов к 

буровым, строительства ЛЭП и водоводов, согласованными с 

землепользователями; 

осуществление инструктажа водителей всех транспортных 

средств и спецтехники о маршрутах проезда к объектам и о 

недопустимости заезда на сельскохозяйственные угодья; 

осуществление контроля за выполнением всеми подразделениями 

и цехами УБР мероприятий по охране окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов. 

В состав задач служб охраны окружающей среды входят также 

разработка плана природоохранных мероприятий, оперативные 

(квартальные или месячные) планы внедрения мероприятий, 

ежемесячный контроль за выполнением этих мероприятий. Каждый 

месяц в отдел труда и заработной платы представляется справка о 

выполнении мероприятий по охране окружающей среды, где 

расшифровываются причины невыполнения мероприятий. Сведения о 

выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды 

учитываются при оплате труда  инженерно-технических  работников  
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энтропию системы. Загрязнение может возникать в результате 

естественных причин (загрязнение природное) и под влиянием 

деятельности человека (загрязнение антропогенное, которое обычно и 

имеется в виду при обсуждении проблем загрязнения). Уровень 

загрязнения контролируется величинами ПДК и другими 

нормативами.    

Общие причины неблагоприятного воздействия антропогенной 

деятельности в основном следующие: 

1. Сложность полного изолирования технологии от биосферы, в 

том числе при применении особо токсичных соединений и элементов. 

2. Неполнота протекания химических реакций и, как следствие, 

образование (выделение) побочных продуктов производства: 

фильтратов, шламов, промывных вод, газообразных продуктов 

пиролиза, газов, не вступивших в реакцию, и т.п. В числе прочих в 

окружающую среду попадают такие вещества, как бенз(а)пирен, 

полихлорбифенилы, в том числе признанные суперэкотоксикантами 

диоксины. 

3. Проблема отходов. В мире ежегодно добывается более 1000 

млрд. т горных пород, в бывшем СССР — 15 млрд. т. Из этого объема 

50% превращаются в отходы и складируются в виде отвалов. В 

цветной металлургии полезно используется около 0,5% добываемой 

горной массы. 

4. Проведение технологических процессов в жестких условиях, 

далеких от условий биосферы (при высоких давлениях, температурах, 

скоростях, электромагнитных полях и т.д.). Производство, применение 

и направление в отходы устойчивых и неизвестных в природе 
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соединений, веществ и материалов. 

5. Использование в повышенных концентрациях соединений, не 

встречающихся в природе: пестициды, антибиотики и пр.  

6. Неуклонный рост энергоемкости. 

Любому из объектов окружающей среды присущи свойства, 

характеризующие качество объекта, определяющие его 

«потребительскую ценность» для человека. 

Основой природоохранной политики является оценка качества 

окружающей природной среды, управление этим качеством с целью 

поддержания его на уровне, обеспечивающем благоприятные условия 

для здоровья и жизни человека и функционирования экологических 

систем. 

В Российской Федерации управление качеством окружающей 

среды основано на системе природоохранных норм и правил, которая 

является средством сочетания хозяйственной деятельности 

природопользователей, требований охраны окружающей природной 

среды и рационального использования природных ресурсов. 

Природоохранные нормы и правила следует рассматривать как 

систему стандартизированных регламентов, соблюдение которых 

должно обеспечить охрану природных комплексов с целью их 

сохранения и создания благоприятных условий среды обитания 

живого организма, а также рациональное использование природных 

ресурсов на основе достижений научно-технического прогресса. 

Нормирование качества окружающей среды является 

центральной идеей Закона РФ об охране окружающей природной 

среды, суть которого определена статьей 18 Конституции РФ, которая 
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других живых организмов, для которых они установлены) не 

оказывает вредного воздействия на него (включая отдаленные 

последствия) и на окружающую среду в целом. Эта величина 

обоснована клиническими и санитарно-гигиеническими 

исследованиями и носит законодательный характер. 

В России, как правило, ПДК соответствуют самым низким 

значениям, которые рекомендованы Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ). Для атмосферного воздуха устанавливаются 

два значения норматива: максимальная разовая в пределах 20-30 мин. 

и среднесуточная величина ПДК. Например, NО2 соответственно 0,085 

и 0,04 мг/м3; SO3—0,30 и 0,005; С — 0,100 и 0,030; СО—3,0 и 1,0; сажа 

—0,150 и 0,050 мг/м3. Максимальная разовая величина ПДК не должна 

допускать неприятных рефлекторных реакций человеческого 

организма (насморк, ощущение запаха и др.), а среднесуточная — 

токсичного, канцерогенного, мутагенного воздействия[6,13,15]. 

ПДК токсических веществ для вод установлены раздельно для 

хозяйственно-бытовых и рыбохозяйственных объектов. Например, для 

аммиака соответственно 2,0 и 0,05 мг/л, цинка —1,0 и 0,01, никеля —

0,1 и 0,01мг/л. 

Поскольку разработка ПДК занимает определенный 

промежуток времени (иногда год-два), «новым» веществам временно 

могут устанавливаться в качестве нормы так называемые 

ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ). 

Нормативы предельно допустимого уровня (ПДУ) 

радиационного воздействия на окружающую среду, а также на 

продукты питания устанавливаются в величинах, которые не 

представляют опасности для здоровья людей. Ионизирующее 

излучение, проникая в живые ткани,  нарушает протекание в клетках 
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биохимических процессов, что приводит к физическим, химическим и 

физиологическим изменениям в организме, вызывая патологические 

отклонения. 

Различают естественное и искусственное радиоактивное 

загрязнение окружающей среды. Источником естественного излучения 

являются космическое излучение и природные радионуклиды. К 

источникам искусственного радиоактивного загрязнения относятся 

ядерные испытания, атомные энергетические установки, 

радиоактивные материалы, медицинская аппаратура, различные 

приборы и бытовая техника. 

Допустимые уровни воздействия антропогенных источников 

ионизирующих излучений на население и окружающую среду 

определены нормами радиационной безопасности НРБ-76\87. Защита 

населения и окружающей среды от действия источников 

ионизирующих излучений достигается соблюдением требований 

основных санитарных правил ОСП-72\87. В этом документе 

регламентированы сбор, удаление и обезвреживание жидких и 

твердых радиоактивных отходов и основные положения по 

проектированию и эксплуатации пылеочистки вентиляционных и 

технологических выбросов от содержащихся в них радионуклидов в 

атмосферу. 

Контроль за состоянием радиоактивного загрязнения 

окружающей природной среды осуществляется Федеральной службой 

России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а за 

уровнем радиационной безопасности населения — органами 

Министерства здравоохранения РФ. 

Предельный нормативный критерий по уровню радиационной 

безопасности для населения России рекомендован Минздравом РФ в 
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количестве 35 бэр за 70 лет, исходя из предельно допустимой нормы 

облучения в 0,5 бэр за календарный год. 

Нормативы ПДУ воздействия шума, вибрации, магнитных и 

электрических полей относят к видам физического загрязнения   

окружающей природной среды. Основным объектом такого 

воздействия является человек, его трудоспособность и здоровье. 

Шумом называют комплекс звуков, выходящих за пределы 

звукового комфорта. ПДУ шума устанавливают органы 

здравоохранения. Существуют санитарные нормы и правила, 

строительные нормы и правила, в которых предусмотрены меры 

противошумовой защиты. 

ПДУ шумового воздействия на человека выражают в децибелах. 

Обычный бытовой шум оценивается в 20 децибел, городской шум — в 

30—40 децибел. Шум в 90 децибел вызывает у человека болезненные 

ощущения. 

Вибрация —-это сложный колебательный процесс, возникающий 

от различных механических источников. Вибрация, как и шум, 

измеряется в децибелах. ПДУ вибрационного воздействия в жилых 

домах регламентируются "Санитарными нормами допустимых 

вибраций в жилых домах" 1304-75.  

Минздравом РФ утверждены предельно допустимые уровни 

воздействия электромагнитного излучения как на работающих, так и 

на население, проживающее вблизи таких источников (радио- и 

телевизионные станции). ПДУ напряженности электромагнитных 

полей установлены "Санитарными нормами и правилами защиты 

населения от воздействия электрического поля, создаваемого 

воздушными линиями электропередачи переменного тока 

промышленной частоты" 2971—34. В зонах около радиотехнических 
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видам природных ресурсов. Например, может быть определено 

оптимальное количество посетителей на экскурсию в заповедник или 

предельные нормы пребывания людей на 1 га лесных угодий. 

Региональные ПДНН устанавливают экологические ограничения на 

использование водных ресурсов, лесных богатств, на развитие 

хозяйственной деятельности и т.п. 

Нормативы санитарных и защитных зон устанавливаются для  

охраны водоемов и иных источников водоснабжения, курортных, 

лечебно-оздоровительных зон, населенных пунктов и других 

территорий от загрязнения и других вредных воздействий. Санитарно-

защитные зоны выполняют две взаимосвязанные функции: 

охранительные и оздоровительные. 

Например, ГОСТ 17.1.01-77 "Охрана природы. Гидросфера. 

Использование и охрана вод" предусматривает образование зон 

санитарной охраны открытых и подземных источников 

водоснабжения. Такую зону ГОСТ определяет как территорию или 

акваторию, на которой устанавливается особый санитарно-

эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества 

воды источников централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения и охрана водопроводных сооружений[13]. 

В целях охраны рыбохозяйственных водоемов от попадания в них 

химикатов, применяемых в сельском хозяйстве, устанавливается 200-

метровая охранная зона, в которой запрещается применение и 

хранение этих химикатов. 

Постановлением Правительства РСФСР от 18 декабря 1991 г. 

утверждено Положение о государственных заповедниках. Этим 

положением предусмотрено создание вокруг заповедника охранных 

зон, в которых запрещается хозяйственная или иная деятельность, 
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негативно влияющая на режим охраны заповедников. 

Возможны и другие подходы к разработке комплексных 

нормативов качества. Так, одни ученые пытаются представить 

воздействие человеческого общества на окружающую среду суммой 

показателей демографического (плотность населения), физико-

механического (отражает рост воздействия современных машин и 

механизмов) и технологического (за нормативные показатели которого 

могут быть приняты ПДК, НДС и ПДВ, предложенные для 

многочисленных видов загрязнителей атмосферы, гидросферы и 

биосферы, а интегральным показателем является частота превышения 

ПДК) воздействий. Другие рекомендуют использовать максимально 

допустимую нагрузку (МДН) — условную меру современных 

воздействий, не оказывающих вредного влияния (прямого или 

косвенного) на человеческий организм, а для экосистем — предельно 

допустимую экологическую нагрузку (ПДЭН), при которой не 

наблюдаются нарушения нормального функционирования данной 

экосистемы. В качестве пороговых значений МДН и ПДЭН 

предполагается использовать некоторые безразмерные единицы, по 

физическому смыслу близкие к ПДК. Введение раздельных 

показателей воздействия на человеческий организм и экосистемы 

представляется вполне целесообразным. Вместе с тем имеется немало 

трудностей, связанных с неоднозначностью пороговых значений 

ПДЭН для различных экосистем и ответных реакций биоты на 

антропогенное воздействие. Поэтому оценить степень суммарного 

воздействия на природную среду и наметить систему 

природоохранных мероприятий можно лишь в схематическом 

виде[3,6,13,18]. 

Контрольные вопросы  
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природных объектов земной коры на больших глубинах - до 10-12 тыс. 

м. В процессе нефтегазодобычи осуществляются широкомасштабные и 

весьма существенные воздействия на пласты (нефтяные, газовые, 

водоносные и др.). Так, интенсивный отбор нефти в больших 

масштабах из высокопористых песчаных пластов - коллекторов 

приводит к значительному снижению пластового давления, т.е. 

давления пластового флюида - нефти, газа, воды.  Нагрузка от веса 

вышележащих пород первоначально поддерживалась как за счет 

напряжений в породном скелете пластов, так и за счёт давления 

пластового флюида на стенки пор. При снижении пластового давления 

происходит перераспределение нагрузки - снижается давление на 

стенки пор и, соответственно, повышаются напряжения в породном 

скелете пласта. Эти процессы достигают таких широких масштабов, 

что могут приводить к землетрясениям, как было, например, в 

Нефтеюганске. Здесь следует отметить, что нефтегазодобыча может 

воздействовать не только на отдельный глубокозалегающий пласт, но 

и на несколько различных по глубине пластов одновременно. Иными 

словами, нарушается равновесие литосферы, т.е. нарушается 

геологическая среда. 

В практике нефтегазодобывающего производства известны и 

многолетние истечения минерализованных вод из скважин и 

серопроявления из пластов.  

В целях поддержания пластового давления широко применяется 

закачка поверхностных вод и различных смесей в пласты, что 

приводит к полному изменению физико-химической обстановки в них. 

Гридин считает [1], что в пластах образуются водонефтяные эмульсии, 

различные суспензии, меняется химический состав вод, поры могут 

закупориваться осадками, образующимися в процессе реакции 
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поверхностных вод с пластовыми, там могут развиваться инородные 

бактерии  и т.д.  

В процессе сооружения основного производственного объекта 

нефтегазодобывающего производства, т.е. при бурении скважины во 

вскрытом ею интервале все пласты получают гидравлический канал 

связи между собой и атмосферой. При определённых условиях, 

складывающихся в результате нарушения технологии бурения или её 

несовершенства, вскрытые пласты сообщаются между собой и могут 

происходить перетоки вод, нефти и газа между пластами. В аварийных 

ситуациях при открытом фонтанировании флюиды могут изливаться 

на дневную поверхность и непосредственно загрязнять окружающую 

природную среду, атмосферу, растительность.  

После ликвидации фонтанов нередки перетоки высоконапорных 

флюидов через вышележащие пласты на дневную поверхность в виде 

грифонов. В случаях глушения фонтанов (газовых) с помощью 

атомных взрывов наблюдались некоторые незначительные повышения 

уровня радиоактивности. 

Современная технология крепления скважин несовершенна и не 

обеспечивает надёжного разобщения пластов за обсадной колонной. 

По этой причине через заколонное пространство большинства 

работающих скважин происходят межпластовые перетоки флюидов из 

высоконапорных пластов в низконапорные, т.е. чаще всего снизу 

вверх. В итоге резко ухудшается качество всей гидросферы.  

В процессе бурения скважин даже без нарушения технологии 

происходит поступление буровых растворов в поглощающие 

горизонты, а также проникновение фильтрата растворов в 

околоскважинное пространство. Таким образом, осуществляется 

загрязнение  гидросферы на всех этапах жизни скважины, на всех 
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производства - разведка, бурение, добыча, переработка, транспорт - 

оказывают отрицательное влияние на окружающую среду.  

Следует учитывать, что период, охватывающий разведку, 

изыскание и собственно   строительство объектов нефтегазового 

комплекса (НГК), как правило, намного короче, чем плановый срок 

эксплуатации. Однако техногенные воздействия в этом периоде 

характеризуются гораздо большей интенсивностью, чем при 

эксплуатации, хотя носят иной  характер. Экологический ущерб 

обусловлен здесь в основном физико-механическими воздействиями 

на почвы, грунты, флору, фауну, дестабилизацией гидрологической 

обстановки, активизацией эрозионных процессов, сведением 

растительности, загрязнением водоёмов, гибелью ихтиофауны, 

распугиванием животных, негативным, как правило, влиянием на 

образ жизни коренного населения осваиваемых территорий и пр. 

Особенно опасными эти виды экологического ущерба становятся в 

сочетании с низкой технофильностью осваиваемых территорий.  

Уже только указанные обстоятельства выдвигают экологические 

проблемы нефтегазового строительства в ряд важнейших, требующих 

глубокого и всестороннего изучения, обязательного их учёта при 

проектировании, инженерных изысканиях и строительстве объектов 

НГК.  

Решение проблемы экологического обеспечения нефтегазового 

строительства осуществляется на основе системного программно-

целевого подхода, поскольку всякий раз требуется взаимосвязанное 

решение целого комплекса задач, связанных с определением 

источников вредных воздействий и загрязнений по всей совокупности 

технологий нефтегазового строительства;  экологических резервов 

осваиваемых территорий; характера взаимодействий строительного 
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производства с компонентами природной среды с учётом 

региональных факторов; экологической ситуации на момент начала 

строительства (фоновое состояние) и прогноза на период 

строительства и эксплуатации, т.е. оценки реальной и потенциальной 

экологической опасности на весь период существования объекта для 

штатной и аварийной ситуаций; системы критериев и количественных 

показателей устойчивости ландшафтов к воздействиям и 

эффективности  природоохранительных мероприятий и т.д.  

Особую остроту экологические проблемы нефтегазового 

строительства приобрели  при освоении нефтяных, газовых и 

газоконденсатных месторождений Севера и Крайнего Севера Западной 

Сибири и Европейской части России. Экстремальность экологической 

ситуации там обусловлена повсеместным залеганием 

многолетнемёрзлых пород (ММП), низкой биологической 

активностью и скудностью местной флоры и фауны вследствие 

продолжительного периода отрицательных температур. 

Специфические природно-климатические, инженерно-геологические, 

геокриологические, гидрологические, геоботанические и т.п. условия 

районов распространения многолетнемерзлых грунтов, а также 

повышенная хрупкость и уязвимость экосистем Крайнего Севера 

осложняются к тому же социальными и бытовыми проблемами малых 

народностей, населяющих эти районы, что предъявляет особые 

требования к тактике и стратегии освоения арктических и 

субарктических месторождений углеводородного сырья. Непрерывно в 

этом направлении и совершенствуются технические решения по 

добыче, сбору, подготовке и транспорту нефти и газа, организации и 

технологии строительства[13]. 
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ограничивается выбросами в атмосферу отработанных газов от 

двигателей транспортных средств. 

Работа дизельных установок в течение года на одной буровой 

обеспечивает выброс в атмосферу до 2 т УВ и сажи, более 30 т оксида 

азота, 8 т оксида углерода, 5 т сернистого ангидрида. Перевод буровых 

станков на электропривод позволит снизить расход нефтепродуктов, 

уменьшить загрязнение территории и ликвидировать выбросы в 

атмосферу продуктов сгорания топлива.
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Рис.1. Схема техногенного воздействия на окружающую среду 

при строительстве скважин 

 

Способ ликвидации амбаров путем засыпания их грунтом не 

исключает пространственного распространения загрязняющих веществ 

при их фильтрационно-диффузионной миграции. Установлено, что 

при годовом количестве осадков 600-650 мм скорость движения 

фронта засоления песчано-глинистых отложений и грунтовых вод 
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Общим для второй группы является то, что источники 

загрязнения носят вероятностный характер, а их последствия трудно 

предсказуемы. 

Наибольшую опасность для объектов природной среды 

представляют производственно-технологические отходы бурения.  

Соотношение отходов бурения каждого вида БСВ:ОБР:БШ 

определяется используемой технологией бурения. 

Наибольший объем среди отходов бурения составляют буровые 

сточные воды, т.к. строительство скважин сопровождается 

потреблением значительных объемов воды: суточная потребность 

буровой в технической воде колеблется от 25 до 120 м3 в зависимости 

от:1) природно-климатических условий; 2) геолого-технических 

особенностей проводки скважин и 3) от организации системы 

водоснабжения: прямоточная – источниками водообеспечения служат 

открытые водоемы (озера, ручьи, реки), артезианские скважины или 

оборотная - объем сточных вод меньше, но степень их загрязненности 

выше. Как показала практика, в среднем норма водопотребления 

составляет 0.9-1.1м3 на 1м проходки. 

В среднем суточные объемы образующихся БСВ могут 

составлять 20-40м3 на одну скважину (куст). 

По условиям образования БСВ можно разделить на 3 категории: 

-производственные сточные воды (формируются в процессе 

выполнения технологических операций, работы оборудования); 

-хозяйственно-бытовые; 

-атмосферные (связаны с атмосферными осадками, их объем 

может достигать 1.5 - 8% от общего объема БСВ). 

Основными объектами водопользования и водоотведения на 

буровой (т.е. источниками образования БСВ) являются: 
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-насосная группа (охлаждение штоков шламовых насосов); 

-дизельный блок; 

-рабочая площадка буровой вышки (мытье); 

-блок очистки буровых растворов (от выбуренной породы); 

-узел приготовления и утяжеления растворов; 

-циркуляционная система (зачистка емкостей от осадка бурового 

раствора); 

-блок химреагентов. 

На бурящихся скважинах сбор производственных и атмосферных 

сточных вод осуществляется в водяные амбары, как правило, 

самотеком по водоводным каналам, устроенным либо в грунте, либо 

представляющих собой металлические или железобетонные желоба. 

Поступление БСВ из одного амбара в другой осуществляется 

естественным перетоком или с помощью перекачивающих устройств. 

Такие амбары в подавляющем большинстве случаев сооружаются 

в минеральном грунте с соблюдением требований гидроизоляции. 

Сточные воды загрязнены буровым раствором и его 

компонентами, выбуренной породой, хим. реагентами, нефтью, 

нефтепродуктами. Поэтому водяные амбары представляют собой 

серьезный источник загрязнения природной среды. 

Одними из опасных видов отходов бурения считаются 

отработанный буровой раствор и буровой шлам или выбуренная 

порода. 

Промывочная жидкость, циркулирующая в скважине, служит для 

удаления продуктов разрушения горных пород с забоя. В мировой 

практике в 95% для этого используются глинистые буровые растворы 

на водной основе плюс хим. реагенты, т.к. качество промывочной 

жидкости определяет эффективность буровых работ: механическую 
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скорость бурения, вероятность возникновения различного рода 

осложнений, в т.ч. поглощений, флюидопроявлений, нарушение 

устойчивости горных пород и т.д. 

Для регулирования реологических, фильтрационных и 

структурно-механических свойств буровых растворов и используют 

хим. реагенты. В качестве профилактической противоприхватной 

добавки большое распространение получила нефть.  

Промывочная жидкость – это химическая продукция, т.к. при ее 

получения использован широкий ассортимент материалов, хим. 

реагентов и добавок. Только в США выпускается свыше 1900 

наименований различных компонентов промывочных жидкостей, 

производством которых занимаются около 100 фирм. Таким образом, 

попадание промывочной жидкости в природную среду потенциально 

таит в себе опасность проявления негативных последствий. 

Реальная же опасность ущерба ПС от промывочной жидкости и 

ОБР связана с совместным действием 3-х факторов:  

- высокой вероятностью попадания в объекты ПС; 

- токсичностью содержащихся хим. реагентов; 

- высокой концентрацией хим. реагентов. 

По степени воздействия на организм ВВ подразделяются на 

четыре класса опасности и токсичности (ГОСТ 12.1.007-76): 

1-ый – вещества чрезвычайно опасные и токсичные; 

2-й – вещества высоко опасные и высокотоксичные; 

3-й – вещества умеренно опасные и токсичные; 

4-й – вещества малоопасные и малотоксичные. 

Классы токсичности и опасности ВВ устанавливают в 

зависимости от норм и показателей, указанных в таблице… 

Объемы образования ОБР и БШ зависят от многих факторов и 
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необходимые технические мероприятия, гарантирующие успешную 

проводку скважин через верхние продуктивные пласты 

(предотвращающие нефтяные или газовые выбросы и открытые 

фонтаны, а также глинизацию верхних пластов и ухудшение их 

естественной проницаемости). 

5. В скважинах, проводимых на нижележащие пласты, должны 

быть осуществлены технические мероприятия по предупреждению 

ухода промывочной жидкости в верхние пласты. При уходе жидкости 

в верхние разрабатываемые пласты эксплуатация добывающих 

скважин, ближайших к бурящейся, должна быть прекращена до 

окончания ее бурения или спуска промежуточной колонны, 

перекрывающей эксплуатируемый пласт. 

6. Для предотвращения снижения проницаемости призабойной 

зоны скважин в результате длительного воздействия на них воды или 

глинистого раствора после окончания бурения скважин и перфорации 

колонны должны быть приняты меры по немедленному освоению 

скважин. Временное бездействие скважин, связанное с отставанием 

обустройства площадей, допускается только при условии заполнения 

ствола скважины (или хотя бы его нижней части) пластовой 

жидкостью. 

7. В разведочной скважине, имеющей эксплуатационную 

колонну, последовательное опробование нескольких нефтеносных 

пластов производится раздельно «снизу вверх». После окончания 

опробования очередного пласта его изолируют путем установки 

цементного моста (или других технических средств) с последующей 

проверкой его местоположения и герметичности, снижением уровня и 

опрессовкой. 

8. В скважинах, не законченных бурением по техническим 
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грунтовые воды, растительные и животные сообщества) подвергаются 

физико-механическим воздействиям транспорта и строительной 

техники, размещаемых временных и постоянных объектов, 

загрязнениям (физическим, химическим, в том числе органическим и 

биологическим) . 

В процессе строительства происходит разрушение почв и утрата 

ими плодородия. Даже возвращение по окончании строительства 

ранен снятого плодородного слоя снижает  плодородие почв  в 2-3 раза 

из-за структурных нарушений, перемешивания части почв с 

подстилающими ее грунтами. На восстановление плодородия пашни в 

благоприятных природно-климатических условиях потребуется 3-5 

лет. Если работы по рекультивации своевременно не проводятся, то 

негативные последствия усугубляет водная и ветровая эрозия. 

При сооружении магистрального трубопровода на каждые 100км 

трассы нарушается в среднем 500 га земельных угодий, при прокладке 

дорог - не менее 250 га, да ещё под карьеры отводится не менее 100 га. 

Основной экологический ущерб при трубопроводном 

строительстве наносится природной среде в период подготовительных 

работ по расчистке и планировке трассы, а также при вывозке на 

трассу труб, пригрузов и других материалов. К основным видам 

неблагоприятных воздействий на окружающую среду при 

подготовительных работах относятся: 

уничтожение или нарушения разной степени почвенно-

растительных покровов; 

возникновение пожаров;  

загрязнение и замутнение водоёмов, нарушение естественного 

стока, заводнение и подтопление территорий, ведущее к 

заболачиванию и водной  эрозии; 
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воды, сосредоточить на установках, расположенных в одном 

центральном пункте.           

Система сбора нефти на промыслах  является источником 

загрязнения водных ресурсов и почвы. Это обусловлено: а) большой 

протяженностью трубопроводной сети, которая достигает 100 км для 

среднего промысла; б) невозможностью практически предугадать 

место порыва коллекторов; в) невозможностью обнаружить мгновенно 

порывы коллекторов, особенно небольшие. В итоге объемы разлитой 

нефти, как правило, превышают объем остальных загрязнений. 

Внедрение герметизированных систем сбора и транспорта нефти, 

хотя в значительной степени и снижает вероятность коррозии 

оборудования и коммуникаций, однако при подготовке нефти и воды 

герметизация часто нарушается вследствие коррозии, что приводит к 

утечке нефти и пластовых вод и загрязнению тем самым объектов 

окружающей среды. 

Территория нефтепромыслов   может загрязняться из-за 

неплотности в промысловых нефтепроводах  и водоводах (утечки 

через сальники задвижек, фланцевые соединения, коррозия, эрозия, 

механические повреждения тела трубы и т. д.). 

Исследованиями БашНИПИнефть н ВНИИСПТнефть 

установлено, что основная причина аварий на водоводах в районах 

добычи нефти — коррозия металлов. 

Работа промыслового оборудования в нефтяной промышленности 

происходит в крайне неблагоприятных условиях. Наряду с почвенной 

коррозией весьма существенное коррозионное воздействие на 

оборудование оказывает продукция самой скважины. 

Узлы промысловой подготовки нефти (газосепарация, 

предварительный сброс пластовой воды, блоки обезвоживания и 



 107

обессоливания) и общепромысловые резервуарные парки являются 

конечными пунктами сбора н транспорта нефти на промыслах. 

Обычно они располагаются на одной территории и объединяются в 

одно хозяйство. Поэтому канализация резервуарных парков и 

деэмульсационных установок также объединяются в общую систему. 

При эксплуатации этих установок источниками загрязнения могут 

быть переливы и продукты, накапливающиеся в отстойной аппаратуре, 

резервуарах, которые составляют 0,5 – 12 г/т подготовленной нефти.  

Остатки подготовки нефти, нефтяные шламы, значительно 

отличаются по физико-химическим свойствам от самой нефти и 

требуют периодического удаления из аппаратуры, что осуществляется 

при чистке аппаратов и сопровождается загрязнением территории. 

Для интенсификации процессов разрушения эмульсии на 

установках подготовки нефти и даже в отдельные скважины 

дозируются поверхностно-активные вещества (ПАВ) — 

деэмульгаторы. 

Деэмульгаторы — химические реагенты с большой 

поверхностной активностью—могут быть использованы при всех 

способах разрушения водонефтяных эмульсий: механических (отстой,   

фильтрация,   центрифугирование), термических (подогрев, промывка 

горячей водой), электрических (обработка в электрическом поле 

постоянного или переменного тока) и т. д. 

Деэмульгаторы — основное средство разрушения эмульсий и 

интенсификации любого способа разрушения эмульсий. Их 

применение позволяет улучшить качество товарной нефти, упростить 

технологический процесс, сократить время отстоя, осуществить 

предварительный сброс основной массы воды из эмульсии и 

способствует более полной очистке отделившейся воды от нефти и 
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Наблюдается следующее соотношение величин разлива нефти 

вследствие аварий (в %): коррозионные разрушения труб—50,1, 

некачественное проведение строительно-монтажных работ—19,8, 

прочие причины—30,1. 

Значительно увеличивается количество аварий на водоводах, 

перекачивающих сточные воды, содержащие сероводород, где среднее 

число аварий, приходящихся на 1 км действующего водовода (по 

данным ВНИИСПТ) распределяется следующим образом: водоводы 

пресных вод—0,7; водоводы сточных вод, не содержащих 

сероводород,—2,9; то же, содержащих сероводород,—3,4. 

В значительной степени такое положение характерно и для 

многих других нефтяных районов. Ежегодный ущерб от коррозии в 

нефтяной промышленности составляет сотни миллионов рублей, плюс 

большая потеря металла и добычи нефти в результате аварий, а также 

загрязнение объектов окружающей среды. Разлитая пластовая вода 

засолоняет почву и приводит к гибели растительности, а утечка ее 

через обсадные колонны эксплуатационных и нагнетательных скважин 

вызывает нежелательное загрязнение подземных водоносных 

горизонтов. 

На большинстве нефтяных месторождений способы очистки и 

утилизации сточных вод на промыслах предусматривают выделение 

основной массы нефтепродуктов и твердых примесей, содержащихся в 

сточных водах, в резервуарах-отстойниках. 

 В зависимости от свойств сточных вод основными 

рекомендованными способами очистки служат следующие: 

механический, химический, физико-химический и биохимический 

(последний, к сожалению, практически не используется). 

Качество промысловых сточных вод различных нефтяных 
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месторождений имеет чрезвычайно разнообразный характер, 

изменяется в широких пределах и зависит от геологических свойств 

месторождения нефти, времени его разработки, технической 

оснащенности и метода очистки стоков на очистных сооружениях.    

Основную массу сточных вод (85%) нефтепромыслов составляют 

пластовые (добываемые с нефтью) воды. Количество пластовой воды, 

отделяемой от нефти, зависит от обводненностн нефти в продуктивном 

пласте. На старых, давно разрабатываемых нефтепромыслах 

обводненность нефти может достигать 70—80% и более (например, на 

ОАО «Башнефть» обводненность нефти в среднем составляет около 

80—85%)[2,13]. 

От 2 до 10% сточных вод нефтепромыслов составляют ливневые 

воды, которые в большинстве случаев состоят из пресных технических 

и дождевых вод. Эти воды загрязнены в основном нефтепродуктами и 

механическими примесями, содержание которых изменяется 

соответственно от 100 до 2000 мг/л и от 100 до 5000 мг/л. 

При закачке сточных вод в нефтяные пласты под высоким 

давлением они могут просачиваться в верхние пресноводные 

горизонты по затрубному пространству обсадных колонн из-за 

просадки цемента или из-за некачественного цементажа, или по 

“окнам водоупорных толщ”. Все это может привести в полную 

негодность для употребления в хозяйственно - бытовых и питьевых 

целях ближайшие водоемы и питьевые колодцы. 

Так при нарушении эксплуатации одной из поглощающих 

скважин был осолонен Бишиндинский каптаж – один из источников 

водоснабжения г.Туймазы. Водозабор отключался от питания города. 

Нефтепромысловые сточные воды могут оказать отрицательное 

влияние на состояние водоснабжения населения. Обнаружено, 
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течению Через перфорацию компрессором подается сжатый воздух. За 

счет расположения дивертора под углом нефть клином направляется к 

берегу, где она может быть собрана ковшом. 

Максимальная длина 134м, якорь не требуется. 

Во ВНИИСПТнефти (ИПТЭР) разработан и испытан образец 

устройства для сбора нефти с поверхности воды при аварийных 

разливах на подводных переходах магистральных нефтепроводов 

через судоходные реки. Принцип работы – эффект вихревой воронки.  

Испытания на р.Белой показали, что производительность 

нефтесборщика по нефти зависит от толщины пленки плавающей 

нефти и при толщине 3,5 мм составляет 30 м3/ч. Чем больше толщина 

пленки, тем больше производительность. 

Один из запатентованных методов США предлагает 

использовать транспортер, установленный на плавучей платформе, 

нижняя часть движущейся ленты которого погружена в воду. При 

движении ленты через поверхность раздела вода – воздух нефть 

прилипает к ней и переносится вверх, где снимается с ленты 

специальным очистителем и переносится в накопитель. Для 

увеличения захвата нефти лента покрыта специальным волокнистым 

материалом. 

В бывшем СССР предложено устройство следующей 

конструкции: в конце длинной фермы с емкостями на концах для 

плавучести, установлен сепаратор. С помощью направляющих экранов 

нефть подается к сепаратору, откуда загрязненная вода и нефть 

поступают в специальные емкости. 

Большое число методов и устройств предлагается для 

удаления нефти с больших акваторий (реки, моря). Зарубежные 

специалисты, например, французские, запатентовали устройство для 
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амбаров в округе Санта-Барбара (США): объем амбара 1110 м3. В 

течение 6 месяцев бактерии переработали 525 м3 нефти, а вся – 

оказалась разрушенной. На переработку 1 м3 материала в амбаре 

израсходовано 1,25 долларов. 

Кавказским отделом гидрогеологии и водных ресурсов 

предложено создавать биологические пруды, обладающие 

повышенной самоочищающей способностью по отношению к 

нефтепродукту. Биопруд состоит из двух каскадов плотин, 

построенных в местах сточных вод. Верхний каскад пруда 

задерживает механические примеси и крупные частицы, а в нижнем 

каскаде происходит очистка от нефти и солей. Уровень воды в пруду 

на втором каскаде поддерживается на заданном уровне. Вода 

задерживается на десятки часов для микробиологического очищения. 

Иловые отложения (микроорганизмы) и мелководье создают 

благоприятные условия для роста камыша, осоки, то есть тех растений, 

которые потребляют неорганические ионы и способствуют развитию 

нефтеокисляющих бактерий. 

Таким образом, существуют много методов и средств для 

ликвидаций нефтезагрязнения объектов природной среды. Но их 

выбор в каждом конкретном случае индивидуален в зависимости от 

природных и климатических условий. 

Остановимся на вопросе сбора плавающей нефти с 

поверхности шламового амбара и нейтрализации ее вредного 

воздействия на компоненты природной среды. 

Согласно выборочным обследованиям – количество 

плавающей нефти составляет от 50-60 кг до 10-12 т[13]. 

Нефть поступает в шламовые амбары 1) с буровыми 

растворами, в которые специально вводится как противоприхватная 
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Технические средства нанесения: могут быть использованы 

вентиляционные установки. 

Сорбент обладает высокой плавучестью, не тонет и при 

адсорбции нефти, не смачивается водой. Нефть с нефтесорбентом 

может легко удаляться с водной поверхности механическим путем 

(может быть черпак или специальный сепаратор). 

Недостатки:  

при распылении сорбента в неблагоприятных условиях часть 

его выносится за пределы зоны очистки;  

сорбент из-за низкой плотности плохо проникает в толщу 

нефтезагрязения и при большой толщине нефтяного слоя коэффициент 

использования сорбента резко снижается. 

Указанные недостатки можно преодолеть путем подачи 

сорбента в зону очистки из-под воды, а распыление сорбента можно 

осуществить напорным водным потоком[13]. 
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Рис.3. Принципиальная технологическая схема обработки 

поверхности ША 
1-слой плавающей нефти, 2- эмульсионный слой, 3-вода (БСВ), 

4- шлам, 5-компрессор, 6-ввод нефтесорбента, 7- 
распылитель 
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течение неограниченного времени. 

С увеличением интенсивности теплоизлучения возможное время 

пребывания человека в зоне теплоизлучения уменьшается. 

Для сравнения: интенсивность солнечной радиации составляет 

2,5-3,4 МДж/(м2 ч). 

Вел

ичина 

интенси

вности 

теплоиз

лучения 

не 

является 

постоян

ной во времени, так как она зависит от объема сбрасываемых газов и 

расстояния между человеком и теплоисточником. Время реакции 

человека на тепловой раздражитель – 5 с. 

Если человек находится у основания факельной трубы в момент 

внезапного выброса газа, то в течение непродолжительного времени 

он должен покинуть зону, в которой тепловое напряжение превышает 

5 МДж/(м2
*ч). При тепловом излучении с интенсивностью 11,3 

МДж/(м2
*ч) и при коэффициенте светового излучения 0,8 температура 

на уровне земли через одну минуту составит 90 оС, а через 20 мин – 

190 оС. Поэтому при данном излучении время удаления человека без 

риска поражения составляет 30 с. 

Максимальная интенсивность тепловыделения, которую 

выдерживает в течение всего времени воздействия персонал (человек), 

можно определить по следующему уравнению: 
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Рис.9. Интенсивность теплового излучения 
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промысловых сточных вод, позволяющее осуществить замкнутый 

цикл оборотного водоснабжения по схеме нагнетательная скважина - 

пласт - добывающая скважина - блок водоподготовки -система ППД. 

Использование сточных вод с целью ППД позволяет уменьшить 

капитальные затраты на строительство водозаборных сооружений, 

сократить расходы на бурение поглощающих скважин, утилизировать 

все нефтепромысловые воды с целью охраны окружающей среды. В 

результате достигается не только экологический, но и экономический 

эффект. 

Сравнительно недавно в практику промысловых работ стали 

внедряться физические, физико-химические и химические методы 

интенсификации добычи нефти. Эффективность применения 

различных методов иллюстрируется табл. 2. 

Назначение применяемых методов заключается в повышении 

проницаемости призабойной зоны скважины и увеличении 

нефтеотдачи продуктивного пласта. 

Опытно-промышленные испытания на различных объектах 

позволили повысить годовые темпы отбора нефти в 3-6 раз. 

Наибольший эффект достигается при использовании тепловых 

методов воздействия и при закачке газа. Положительные результаты 

дало применение химических реагентов различного состава. 

Перечисленные методы увеличения нефтеотдачи можно 

использовать в сочетании с отработанными на практике методами 

ППД. Например, закачка в пласт кислотных и щелочных растворов, 

углекислоты, ПАВ применяется при законтурном и внутриконтурном 

заводнении. 

В последние годы получили развитие микробиологические 

процессы воздействия на продуктивные пласты. Испытываются 
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ожидаемых явлений составляется по результатам анализа 

фактического материала с учетом пространственной и временной 

последовательности. В данном случае широкое применение находит 

метод аналогий. 

Локальный прогноз выполняется для конкретного объекта 

(скважина, месторождение, промысел). Интерпретация результатов 

стационарных наблюдений за динамикой всех компонентов 

окружающей среды, как правило, проводится на математических 

моделях с использованием аналоговых, численных и аналитических 

методов. 

Режимная сеть включает существующие и специальные 

пробуренные скважины, наблюдательные посты за изменением 

метеоусловий и гидрогеологических характеристик поверхностных 

водотоков. При стационарных исследованиях на ключевых участках 

выполняется контроль за составом и формами нахождения 

загрязняющих веществ в воздухе. почве, воде и грунтах. 

Количественная оценка нефтяного загрязнения проводится при 

сопоставлении содержания индикаторных компонентов с величиной 

их фоновых значений и ПДК. Комплексное изучение физико-

химической трансформации нефтяных углеводородов во всех 

основных компонентах окружающей среды позволяет оконтурить очаг 

загрязнения, составить прогноз его развития как по площади, так и по 

разрезу и предложить мероприятия по его ликвидации. 

Одновременно на полигонах ведутся наблюдения за оседанием 

земной поверхности, которое возможно при интенсивной 

эксплуатации нефтяных месторождений. Для этой цели проводится 

периодическая нивелировка специальных реперов, размещение 

которых уточняется в процессе наблюдений. 
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осуществления текущих организационно-технических мероприятий по 

предупреждению загрязнения воздушного бассейна и поверхности 

почвы и водоемов, необходимо учитывать и вести наблюдения за 

изменением ветра, выпадением осадков. Отобранные пробы воздуха, 

как правило, исследуются путем хроматографического анализа. 

Применяются и экспресс-методы, основанные на использовании 

индикаторных материалов, при введении которых в пробу изменяется 

цвет. 

 

Контрольные вопросы  

 
     1.Мониторинг окружающей среды при разработке 
месторождений нефти и газа 

2.Система мониторинга 
3.Контроль за загрязнением окружающей среды в зоне 

деятельности НГДУ  
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