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описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с 

изображением его границ 

АО «Кристалл Менеджмент» проводит геологоразведочные работы на площади согласно 

Контракта на разведку УВС за № 3996 УВС от 07 февраля 2014 года и дополнений к контракту. 

Контрактная территория АО «Кристалл Менеджмент» расположена в Кызылординской, 

Актюбинской областях и области Ұлытау. В административном отношении рассматриваемая 

скважина Майбулак-8 располагается на территории Жалагашского района Кызылординской 

области. 

Площадь геологического отвода участка Блок А составляет 16233,491 км2. Из состава 

геологического отвода исключены месторождения Жыланкыр, Южное Ровное, Майбулак, 

Караколь, Бестобе, а также территории оценки структур Карамай, Северный Майбулак, Досжан 

Юго-Восточный и Коныс Западный, относящиеся к сложным проектам. Границы участка 

приводятся в геологическом отводе. Также в состав геологического отвода Блока А входит 

территория горного отвода месторождения Сулутабан. 

В период проведения геологоразведочных работ с 2016 по 2023 гг. недропользователем 

пробурено 26 скважин различного назначения. Из них на возвращаемую территорию попадают 5 

скважин: КМ-3, КМ-2_1, КМ-1_5, КМ-7_1 и КМ-7_2. 

В 2024 году на баланс АО «Кристалл Менеджмент» были переданы 3 скважины 

месторождения Майбулак, которые также попадают на возвращаемую территорию Блока А: 

Майбулак-2, Майбулак-4 и Майбулак-8. 

Все 8 скважин, относящиеся к территории возврата, расположены на территории 

Кызылординской области и области Ұлытау. 

На возвращаемом участке Контрактной территории АО «Кристалл Менеджмент» всего было 

пробурено 5 разведочных скважин: КМ-2_1, КМ-3, КМ-1_5, КМ-7_1, КМ-7_2, также 3 скважины 

были переданы из фонда месторождений Майбулак. Из этих скважин к настоящему времени 

ликвидированы 7 скважин: КМ-3 и КМ-7_1, КМ-2_1, КМ-1_5, КМ-7_2, Майбулак-2, Майбулак-4 и 

скважина Майбулак-8 находится в консервации, ликвидация которой предусматривается 

настоящим проектом.  

Настоящий «Проект ликвидации последствий недропользования на возвращаемую часть 

контрактной территории участка (Блок А) АО «Кристалл Менеджмент» составлен для проведения 

ликвидации скважины Майбулак-8, которая находятся в консервации, объектов недропользования 

возвращаемой части контрактной территории, а также рекомендации по направлению разработки 

природоохранных мероприятий с целью минимизации степени антропогенного воздействия при 

проведении ликвидационных работ. 

Схема возвращаемой части контрактной территории представлена на рисунке 1.1. На схеме 

показаны все территории оставляемые или выделенные в отдельные контракты 

недропользователем. Общая площадь возвращаемой территории составляет 15888,268 км2 (97,8%). 

 

описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на 

которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия 

намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности 

переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения 

отходов; 
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Территория деятельности участка (Блок А) АО «Кристалл Менеджмент» расположена в 

северо-западной части Южно-Торгайской впадины. 

В административном отношении контрактная территория находится в пределах 

Кызылординской, Карагандинской и Актюбинской областях (рисунок 1.2). 

В административном отношении рассматриваемая скважина Майбулак-8 располагается на 

территории Жалагашского района Кызылординской области. 

В географическом отношении исследуемая территория расположена в Тургайских степях, где 

развиты закрепленные пески с небольшими барханами, пухляки и такыры, а между ними есть 

невысокие сопки, сложенные цветными глинами бентонитового состава. Абсолютные высоты на 

лицензионной территории колеблются от 90 до 145 м (рисунок 1.3). 

Гидросеть. Реки отсутствуют, хотя есть обилие промоин временных потоков, а озера 

площадью 1 -2 га образованы артезианскими скважинами с самоизливом от 2 до 14 л/с и 

минерализацией не более 4 г/л, одна из них - Наушабай имеет дебит около 100 л/час. 

Климат в регионе резко континентальный с перепадами температуры день- ночь 11-18 С. 

Летом жара достигает 36-38°С, зимой - минус 28-18°С с сильными устойчивыми ветрами со 

скоростью 7-8 м/с и порывами до 22 м/с с севера и запада. Осадков очень мало. В среднем по десяти 

годам 180 мм, а зимой периодически в 4- 5 лет снежный покров достигает 200 мм, и в низинах между 

барханами толщина снега более или около 2 м, что создает трудности для вездеходного транспорта. 

Глубина промерзания грунта редко достигает 1,8 м, когда суровая зима с ветрами и температурой 

минус 35-38 С. Грунтовой воды нет, так как такыры и пухляки развиты по поверхности 

бентонитовых глин. 

Населена территория очень слабо. Здесь расположены небольшие поселки Жинишкекум и 

Каракум. Местное население занимается отгонным животноводством. 

 

 



 
Рисунок 1 – Схема возвращаемой части контрактной территории АО «Кристалл 

Менеджмент» 

 



 
Рисунок 2 – Обзорная карта контрактной территории АО «Кристалл Менеджмент» 

 



 
Рисунок 3 – Обзорная карта контрактной территории с топографической основой 

 

 



Участок планируемых работ расположен в зоне внутриматериковых пустынь, для которых 

характерен резко континентальный климат с жарким сухим продолжительным летом и холодной 

короткой малоснежной зимой. Такой климатический режим обусловлен расположением области 

внутри Евроазиатского материка, южным положением, особенностями циркуляции атмосферы, 

характером подстилающей поверхности и другими факторами. Континентальность климата 

проявляется в больших колебаниях метеорологических элементов, в их суточном, месячном и 

годовом ходе. В последние годы за счет процесса высыхания Аральского моря отмечается заметное 

изменение климатических условий Приаралья. Ранее Арал выступал в роли своеобразного 

регулятора, смягчая холодные ветры, приходившие осенью и зимой из С ужесточением климата 

лето в регионе стало более сухим и коротким, зимы – длинными и холодными. Вегетативный сезон 

сократился до 170 дней. На прибрежных территориях Аральского моря атмосферные осадки 

сократились в несколько раз, их величина в среднем составляет 150-200 мм со значительной 

неравномерностью по сезонам. Отмечается высокая испаряемость (до 1700 мм в год) при 

уменьшении влажности воздуха на 10%.  

Температура воздуха зимой понизилась, а летом повысилась на 2-3°С. В летний период 

отмечаются высокие температуры (до 49°С). Характерной чертой климата Приаралья является 

высокая повторяемость и значительная продолжительность пыльных бурь и поземков. 

Температура воздуха. Годовой ход температуры на станции Кызылорда минимум достигается 

в январе, максимум – в июле. Лето жаркое и продолжительное. Резких различий в температурах в 

этот период не наблюдается. Абсолютный максимум температуры -44 -470С. Средняя температура 

самого холодного месяца района участка от -90С до -120С. Открытость к северу позволяет холодным 

массам беспрепятственно проникать на территорию области и вызвать резкие похолодания, 

особенно зимой. Абсолютный минимум температуры воздуха достигает -400С, -450С. Период со 

среднесуточной температурой воздуха выше 00С длится 235-275 дней. Он начинается обычно 23 

февраля – 18 марта и заканчивается 12-28 ноября. Продолжительность безморозного периода 

составляет 160-200 дней. Первые заморозки наступают 8 ноября, а последние – 12 апреля. 

Продолжительность безморозного периода составляет примерно 178 дней в году. Снежный покров 

незначителен и неустойчив, обычно его сдувает с поверхности. Средняя максимальная высота 

снежного покрова достигает до 6 см. Продолжительность пребывания снежного покрова до 35-55 

дней. 

Влажность воздуха. Годовой ход относительной влажности противоположен ходу 

температуры воздуха, т.е. с ростом температуры воздуха относительная влажность уменьшается. 

Наиболее высокой относительная влажность воздуха бывает в холодное время года. Средние 

месячные значения ее в это время (ΧΙ-ΙΙΙ) составляют 57-90% м/с Кызылорда. В период с апреля по 

октябрь значения ее колеблются от 27-50 до 54-57% с минимумом в июле. Дефицит влажности в 

районе работ составляет в среднем за год 10,4 гПа. В холодный период, когда температура воздуха 

низкая, дефицит влажности невелик (0,6-1,7 гПа) и минимальное его значение 0,6 гПа наблюдается 

в январе. К июлю дефицит влажности возрастает и в среднем поднимается до 26,6 гПа. 

Атмосферные осадки. Засушливость – одна из отличительных черт климата данного района. 

Осадков выпадает очень мало. Среднегодовое количество их не превышает 100-150 мм и 

распределяется по сезонам года крайне неравномерно, 60% всех осадков приходится на зимне-

весенний период. В отдельные влажные годы сумма осадков может достигать 227 мм. Наличие 

большого дефицита влажности при высоких температурах воздуха создает условия для 

значительного испарения. Засушливый период начинается с июня месяца и продолжается до 

октября месяца. Средняя величина испарения с открытой водной поверхности, по многолетним 

наблюдениям может составлять 1478 мм, что более чем в 10 раз   превышает сумму годовых 

атмосферных осадков. Этим объясняется значительная засоленность грунтов данной территории.  

Ветер. Для данного региона характерны частые и сильные ветры, преимущественно северо-

восточного направления.  Сильные ветры зимой при низких температурах сдувают незначительный 

покров с возвышенных частей рельефа, что вызывает глубокое промерзание и растрескивание 

верхних слоев почвы. В летние месяцы наблюдаются пыльные бури. Средняя годовая скорость 



ветра по данным метеостанций Кызылорда равна– 2,7-3,0 м/с и наибольшую повторяемость имеют 

ветры северо-восточного направления (31%). 

Атмосферные явления. Число дней в год с пыльной бурей в данном районе составляет 23,1. 

Наибольшее число дней с пыльной бурей приходится на апрель-май. Туманы здесь бывают чаще 

зимой, и среднее число дней с туманом в год составляет около 22. Гроза регистрируется в среднем 

8 дней в год.  

Метеорологические особенности, определяющие особо неблагоприятные условия для 

рассеивания вредных примесей 

Метеорологические условия оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание 

вредных примесей, поступающих в атмосферу. Наибольшее влияние на рассеивание примесей в 

атмосферу оказывает режим ветра и температуры. На формирование уровня загрязнения воздуха 

оказывают также влияние туманы, осадки и радиационный режим. 

Ветры оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание примесей в атмосфере, 

особенно слабые. Однако в это время значительно увеличивается подъем перегретых выбросов в 

слои атмосферы, где они рассеиваются, если при этих условиях наблюдаются инверсии, то может 

образоваться "потолок", который будет препятствовать подъему выбросов, и концентрация 

примесей у земли резко возрастает. 

Осадки очищают воздух от примесей. После длительных и интенсивных осадков высокие 

концентрации примесей наблюдаются очень редко. Засушливость климата в изучаемом районе не 

способствует очищению атмосферы. 

Солнечная радиация обуславливает фотохимические реакции в атмосфере и формирование 

различных вторичных продуктов, обладающих часто более токсичными свойствами, чем вещества, 

поступающие от источников выбросов. Совокупность климатических условий: режим ветра, застой 

воздуха, туман, инверсии и т.д., определяет способность атмосферы рассеивать продукты выбросов 

и формировать некоторый уровень ее загрязнения. Для оценки климатических условий рассеивания 

примесей на территории СНГ используется показатель - потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА), 

по которому выделяется пять зон. Изучаемый нами район относится к IV зоне с высоким ПЗА. 

 
Таблица 1 – Метеорологические характеристики и коэффициент, определяющий условия рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосфере 
Средняя максимальная температура наружного  

воздуха наиболее жаркого месяца года, 0С 

 

34,3 

Средняя максимальная температура наружного  

воздуха наиболее холодного месяца года, 0С 

 

-9,2 

Много летняя роза ветров, %  

С 16 

СВ 31 

В 14 

ЮВ 4 

Ю 6 

ЮЗ 8 

З 12 

СЗ 9 

Штиль  13 

Скорость ветра по средним многолетним данным,  

повторяемость которой составляет 5%, м/с 

9 

 

Таким образом, природно-климатические условия контрактной площади характеризуются 

резко континентальным климатом с жарким сухим продолжительным летом и холодной 

малоснежной зимой. Засушливость – одна из отличительных черт климата данного района. Наличие 

большого дефицита влажности при высоких температурах воздуха создает условия для 

значительного испарения. 

 

краткое описание намечаемой деятельности 



С начала деятельности АО «Кристалл Менеджмент» в пределах контрактной территории 

Блока А проводилось только поисково-разведочное и оценочное бурение, а также бурение 

опережающих добывающих скважин. Все работы, связанные с ликвидацией последствий 

деятельности недропользования, включают работы по ликвидации поисково-разведочных и 

оценочных скважин. Другие технологические объекты в пределах возвращаемой части контрактной 

территории отсутствуют. 

На возвращаемом участке контрактной территории АО «Кристалл Менеджмент» было 

пробурено 8 скважин, из них 3 поисковые (КМ-2_1, КМ-3 и КМ-1_5), 2 оценочные (КМ-7_1 и КМ-

7_2) и 3 скважины, переданные из фонда месторождения Майбулак (№2, №4, №8). Из этих скважин 

к настоящему времени ликвидированы 7 скважин, а также проведена техническая и биологическая 

рекультивация вокруг скважины всех скважин. 

Схема расположения пробуренных скважин на возвращаемом участке контрактной 

территории АО «Кристалл Менеджмент» приведена на рисунке 1.4. 

Строительство других объектов недропользования на площади возвращаемой 

территории не было. 

Учитывая вышесказанное, ликвидация ранее пробуренной скважины Майбулак-8 

будет проведена согласно настоящему проекту. Ниже приводится краткая информация по 

ликвидируемой скважине. 

Работы по ликвидации последствий недропользования на возвращаемом участке контрактной 

территории будут включать в себя ликвидацию скважины Майбулак-8 и рекультивацию территории 

(техническую и биологическую) вокруг ликвидируемой скважины, а также осмотр и ревизию тумб 

ранее ликвидированных скважин и прилегающих к скважинам территорий. 

Настоящим проектом определены и рекомендованы направления разработки 

природоохранных мероприятий по минимизации степени антропогенного воздействия при 

проведении ликвидационных работ последствий недропользования на возвращаемую часть 

контрактной территории. 

Подготовительные работы включают себя следующее: 

1. Мобилизация рабочего персонала и техники для работ; 

2. Транспортировка спецтехники для проведения рекультивации; 

3. Завоз дизтоплива, воды. 

Основные работы будут включать в себя: 

1. Осмотр и ревизия тумб ранее ликвидированных скважин; 

2. Ликвидация пробуренной скважины Майбулак-8; 

3. Рекультивация (техническая и биологическая) территории вокруг 

ликвидируемых скважин. 

 

Порядок организации работ по ликвидации скважины Майбулак-8 
1. Спланировать территорию вокруг скважины. Подготовить площадку и БУ А-50.  

2. Перебросить ёмкости, завезти тех. воду в объеме 25-30 м³ и необходимое количество 

цемента (в зависимости от объема выполняемых работ).  

3. Проводить инструктажи перед началом каждой операции, включая, но не ограничиваясь: 

• установку цементных мостов; 

• СПО с комплектом инструментов; 

• опрессовки; 

4. Инструктаж проводится со всеми специалистами сервисных компаний, при наличии 

таковых.   

5. Инструктаж должен содержать информацию: 

• о наличии, типах и правилах пользования средствами индивидуальной 

защиты, включая дыхательные аппараты и противогазы; 

• о системе сигнализации и оповещения; 



• о маршрутах аварийной эвакуации; 

• об обязанностях и путях движения каждого работника. 

6. Перед проведением работы, все линии обвязки ЦА протестировать на давление 150 атм. 

после обеспечения соответствующего объема воды и других необходимых материалов. 

7. Стравить давление скважины до 0 атм и предусмотреть техническую стоянку в течение 

30мин. Фиксировать давление и составить акт. 

8. В случае не прекращение проявления, приготовить высоковязкий раствор с плотностью 

1,15-1,18 г/см3 для глушения скважины.  

9. Демонтировать посадочный фланец от крестовины фонтанной арматуры. 

10. Разгерметизировать устье скважины. 

11. Ствол скважины заполнить буровым раствором.  

12. На устье скважины установить репер. Над оставленной технической колонной в 73мм НКТ 

сплющенным концом опускается деревянная пробка на глубину не менее 2м и устья заливается 

цементным раствором. Над устьем скважины устанавливается бетонная тумба размером 1х1х1м, 

высота репера над тумбой должна быть не менее 0,5м.   

13. Демонтировать фонтанную арматуру. 

14. Оборудовать устье скважины согласно утвержденной и согласованной схеме с 

соответствующими службами и производить проверку состояния устья скважины согласно 

типовому проекту по консервации и ликвидации скважин. 

15. Произвести демонтаж и вывоз БО и вахтового поселка. 

16.Очистить, спланировать территорию вокруг скважины в радиусе 50м и сдать по акту 

представителю Недропользователя.  

 

Порядок рекультивации территории  
В рекультивации земель различают два этапа: 

1. Технический этап рекультивации предусматривает подготовку земель для 

последующего целевого использования и включает выполнение следующих работ: 

культуртехнические - удаление металлических, бетонных и железобетонных конструкций и 

других предметов, земляные – перемещение бульдозером потенциально-плодородных и 

плодородных земель из отвалов на спланированную поверхность полигона по утилизации и 

переработке нефтешламов, планировка и прикатывание поверхности земли. 

2. Биологический – восстановление плодородия, осуществляемое после 

технического этапа и включающее комплекс агротехнических и фитомелиоративных 

мероприятий, направленных на возобновление исторически сложившейся совокупности 

флоры, фауны и микроорганизмов. 

Проведение работ по рекультивации включает следующие стадии: 

• Локализация загрязнений; 

• Обваловка, применение сорбентов; 

• Очистка территории от загрязнений; 

• Механическая, сорбционная и микробиологическая очистка; 

• Химический и микробиологический контроль процесса очистки; 

• Приобретение плодородного слоя почвы (при необходимости); 

• Нанесение на рекультивируемые земли потенциально плодородных пород и 

плодородного слоя почвы; 

• Ликвидация промышленных площадок, транспортных коммуникаций, 

электрических сетей, зданий и сооружений, других объектов (при необходимости); 

• Очистка рекультивируемой территории от производственных отходов; 

• Устройство дренажной и водоотводящей сети для последующего; использования 

рекультивированных земель (при необходимости); 

• Приобретение и посадка саженцев; 



• Подготовка дна, обустройство карьерных и других выемок при создании в них 

водоемов (при необходимости); 

• Восстановление плодородия рекультивированных земель, передаваемых в 

сельскохозяйственное, лесохозяйственное и иное использование (приобретение семян, 

удобрений, мелиорантов и их использование и др.). 

 

Сроки проведения ликвидационных работ 

Работы по ликвидации 1 (одной) скважины АО «Кристалл Менеджмент», с учетом операции 

по установки трех изоляционных мостов, продолжительностью по 4 часа, с ОЗЦ не менее 24 часов, 

двух спускоподъемных операции, продолжительностью 12 час., и работ по оборудованию устья 

скважины продолжительностью 12 час., будут проводится 120 часов. Работы по ликвидации и 

рекультивации будут проводится в 2024-2025 гг. Общее время рекультивации 36 часов на 1 

скважину. 

Итого продолжительность работа на ликвидацию 1 скважины составит 156 часов или 7 суток. 

 

 
Рисунок 4 – Схема расположения пробуренных скважин на возвращаемом участке 

 

Рекультивация территории скважин и подъездных путей 

Перед технической рекультивацией использованных земельных площадей в период 

недропользования, необходимо провести анализ и оценку состояния земельных участков 

(орогидрографии, флоры, фауны, загрязнения земельных площадей углеводородами и другими 

отходами) относительно начального состояния. 



Площадь земли, подлежащая технической рекультивации после ликвидации скважины, 

определяется размерами земельного отвода скважины. 

Общее время рекультивации 36 часов на 1 скважину. 

Работы по технической рекультивации земель необходимо проводить в следующей 

последовательности: 

1. Демонтировать сборные фундаменты и вывезти для последующего использования; 

2. разобрать монолитные бетонные фундаменты и площадки и вывезти их для 

использования при строительстве дорог и других объектов; 

3. очистить участок от металлолома и других материалов; 

4. снять загрязненные грунты, обезвредить их и вывезти на полигон промышленных 

отходов; 

5. провести планировку территории и взрыхлить поверхность грунтов в местах, где 

они сильно уплотнены; 

6. нанести плодородный слой почвы на поверхность участка, где он был снят (с 

планировкой территории). 

 

краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую 

среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты 

Проведена комплексная оценка воздействия на компоненты окружающей среды. 

Атмосферный воздух. Воздействие на атмосферный воздух, в период проведения работ:  

- в пространственном масштабе – ограниченное (2 балла), 

- во временном – кратковременный (1 балл),  

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабая (2 балла). 

Интегральная оценка выражается 4 баллами – воздействие низкое. 

При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений 

(кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на 

следующий год после реализации проектируемых работ. 

Поверхностные и подземные воды. Соблюдение регламента работ, осуществление ряда 

дополнительных технологических решений с целью увеличения надежности работы сведут до 

минимума воздействие на поверхностные и подземные воды. Воздействие на воды будет носить:  

- в пространственном масштабе – ограниченное (2 балла), 

- во временном – кратковременный (1 балл),  

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабая (2 балла). 

Интегральная оценка выражается 4 баллами – воздействие низкое. 

При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений 

(кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на 

следующий год после реализации проектируемых работ. 

Геологическая среда. Влияние проектируемых работ на геологическую среду можно будет 

оценить, как:  

- в пространственном масштабе – ограниченное (2 балла), 

- во временном – кратковременный (1 балл),  

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабое (2 балла). 

Интегральная оценка выражается 4 баллами – воздействие низкое. 

При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений 

(кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на 

следующий год после реализации проектируемых работ. 

Почва. Основное нарушение и разрушение почвогрунтов происходит при движении техники. 

При условии проведения комплекса природоохранных мероприятий, соблюдения технологического 

регламента, при отсутствии аварийных ситуаций воздействие на почвы можно оценить, как:  

- в пространственном масштабе – ограниченное (2 балла),  

- во временном – кратковременный (1 балл), 



- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабое (2 балла). 

Интегральная оценка выражается 4 баллами – воздействие низкое. 

При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений 

(кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на 

следующий год после реализации проектируемых работ. 

Отходы производства и потребления. В целом воздействие в процессе ликвидации 

скважины на территории деятельности недропользователя на окружающую среду отходами 

производства и потребления, можно оценить: 

- в пространственном масштабе – локальное (1 балл),  

- во временном – кратковременный (1 балл), 

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабая (2 балла). 

Интегральная оценка выражается 2 баллами – воздействие низкое. 

При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений 

(кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на 

следующий год после реализации проектируемых работ. 

Растительность. Основное механическое воздействие будет происходить при работе 

техники и вибрационных установок. В настоящее время техногенное воздействие на растительность 

минимально. В целом же воздействие на состояние почвенно-растительного покрова может быть 

оценено как: 

- в пространственном масштабе – ограниченное (2 балла),  

- во временном – кратковременный (1 балл), 

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабое (2 балла). 

Интегральная оценка выражается 4 баллами – воздействие низкое. 

При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений 

(кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на 

следующий год после реализации проектируемых работ. 

Животный мир. Механическое воздействие или беспокойство животного мира проявляется 

при ограниченном участке местности. В целом влияние на животный мир, учитывая низкую 

плотность расселения животных, можно оценить, как:  

- в пространственном масштабе – локальное (1 балл),  

- во временном – кратковременный (1 балл), 

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабое (2 балла). 

Интегральная оценка выражается 2 баллами – воздействие низкое. 

При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений 

(кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на 

следующий год после реализации проектируемых работ. 

Физическое воздействие. Основным фактором физического воздействия на живые 

организмы является шум от работы оборудования. Таким образом, физическое воздействие на 

живые организмы оценивается как: 

- в пространственном масштабе – локальное (1 балл),  

- во временном – кратковременный (1 балл), 

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабое (2 балла). 

Интегральная оценка выражается 2 баллами – воздействие низкое. 

При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений 

(кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на 

следующий год после реализации проектируемых работ. 

Анализируя вышеперечисленные категории воздействия рассматриваемых работ в пределах 

исследуемой территории на компоненты окружающей среды, можно сделать вывод, что общий 

уровень воздействия допустимо принять как ограниченное (2 балла), кратковременное (1 балл), 

умеренное (2 балла). Интегральная оценка выражается 4 баллами – воздействие низкое. 
 



 

информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, 

физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, 

а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности. 

Качество атмосферного воздуха, как одного из основных компонентов природной среды, 

является важным аспектом при оценке воздействия проектируемого объекта на окружающую среду 

и здоровье населения.  

Стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха при ликвидации 

последствий деятельности недропользования являются: 

Организованные источники: 

• ист. №0001 Буровая установка А-50; 

• ист. №0002 Смесительный агрегат СМН-20; 

• ист. №0003 Цементировочный агрегат ЦА-320; 

• ист. №0004 Дизельная электростанция; 

• ист. №0005 САГ (сварочный агрегат). 

Неорганизованные источники: 

• ист. №6001 СМН-20 (емкость силосного типа); 

• ист. №6002 Сварочные работы; 

• ист. №6003 Аппарат для газовой резки; 

• ист. №6004 Ремонтная мастерская; 

• ист. №6005 Земляные работы (погрузка-разгрузка); 

• ист. №6006 Емкость для хранения д/т; 

• ист. №6007 Выбросы пыли при работе автогрейдера (тех. рекульт.); 

• ист. №6008 Выбросы пыли при работе погрузика (тех. рекульт.); 

• ист. №6009 Выбросы пыли при работе экскаватора (тех. рекульт.); 

• ист. №6010 Выбросы пыли при работе Трактора МТЗ (биолог. рекульт.); 

• ист. №6011 Выбросы пыли при работе ЮМЗ (биолог. рекульт.);  

• ист. №6012 Выбросы пыли при разбрасывании удобрения (биолог. рекульт.).  

 
В целом при ликвидации скважины Майбулак-8 будет задействовано 17 стационарных 

источников загрязнения, из них организованных – 5, неорганизованных – 12. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ проводился в соответствии с утвержденными в 

Республике Казахстан нормативно методическими документами (см. список используемой 

литературы). 

Для оценки воздействия на атмосферный воздух производственного объекта проведена 

инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ, а также дана характеристика 

источников выделения и выбросов. 

Согласно проведенным расчетам выбросов загрязняющих веществ на период реализации 

проектируемых работ по ликвидации скважины Майбулак-8 ожидается выброс загрязняющих 

веществ в объеме 3.90797 г/сек и 5.63118 т/год.  

На период ликвидационных работ по скважине Майбулак-8 от стационарных источников 

загрязнения ожидается поступление выбросов загрязняющих веществ 17 наименований. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу: Железо (II, III) оксиды (3 класс), 

Марганец и его соединения (2 класс), Азота (IV) диоксид (2 класс), Азот (II) оксид (3 класс), 

Углерод, сажа (3 класс), Сера диоксид (3 класс), Сероводород (2 класс), Углерод оксид (4 класс),  

Фтористые газообразные соединения (2 класс), Фториды неорганические (2 класс), Проп-2-ен-1-

аль (2 класс), Формальдегид (2 класс), Аммофос (4 класс), Алканы С12-19 (4 класс), Взвешенные 

частицы (3 класс), Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (3 класс), Пыль абразивная. 

Суммарные валовые выбросы на период ликвидационных работ по скважине Майбулак-8 составят 



5,63118 тонн, в том числе: не классифицированные – 0,0007 тонн; 2кл-1,465 тонн; 3кл-2,49 тонн; 

4кл-1,676 тонн.  

 

Данные по результатам расчета образования отходов производства и потребления 

приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Расчета объема образования отходов  

п/п 
Наименование отхода 

Код отхода* 

(уровень опасности) 
На ликвидацию скв 

Майбулак-8, т/пер 

1 Твердые бытовые отходы 20 03 01 0,0503 

2 Лом черных металлов 16 01 17 12,5 

3 Отработанные масла 13 02 08* 0,0298 

4 Использованная тары (бочки) 15 01 10* 0,18 

5 Промасленная ветошь 15 02 02* 0,508 

6 Огарки свароч. электродов 12 01 13 0,003 

Итого 13,2711 

Специализированные организации на договорной основе с недропользователем, по мере 

накопления вывозят образовавшиеся отходы производства и потребления с территории участка 

ведения работ на собственные полигоны для утилизации и/или размещения отходов. 

Объем образования отходов производства и потребления при реализации работ по 

рассматриваемой скважине составит – 13,2711 т/пер. 

На площадке скважины объекта должно быть временное хранение отходов производства и 

потребления (но не более шести месяцев) вывоз на договорной основе со специализированной 

организацией (п.3-1 статьи 288 Экологический кодекс РК). 

Общие данные по результатам расчета образования отходов производства и потребления 

приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Лимиты накопления отходов на период реализации намечаемой деятельности 

Наименование отходов 

Объем накопленных отходов 

на существующее положение, 

тонн/год 

Лимит накопления, 

тонн/год 

1 2 3 

Всего - 13,2711 

в том числе отходов производства - 13,2208 

отходов потребления - 0,0503 

Опасные отходы 

Промасленная ветошь - 0,5080 

Отработанные масла - 0,0298 

Использованная тары из под хим реагентов - 0,18 

Неопасные отходы 

Твердые бытовые отходы - 0,0503 

Огарки сварочных электродов - 0,003 

Металлолом - 12,5 

Зеркальные отходы 

- - - 

 



На контрактной территории предприятия будут осуществляться следующие виды работ: учет 

движения всех видов отходов, работы по предотвращению загрязнения подземных водных 

источников вследствие утилизации отходов производства, а также инженерная система 

организованного сбора и хранения отходов. 

Проектом предусмотрено обращение с отходами производства и потребления в соответствии 

с требованиями № ҚР ДСМ-331/2020 от 25 декабря 2020 года «Санитарно- эпидемиологические 

требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и 

захоронению отходов производства и потребления» утвержден и.о. министра здравоохранения РК», 

а также экологических требований, закрепленных в законодательных и нормативных актах, 

действующих в Республике Казахстан. 

Все без исключения отходы производства и потребления в процессе реализации 

проектируемых работ передаются для утилизации специализированной организации согласно 

заключенному договору. 

В процессе проведения работ на рассматриваемом месторождении отсутствует сброс 

сточных вод в водные объекты и на рельеф местности. Все сточные воды, накопленные на 

территории полевого лагеря, сдаются на утилизацию специализированной организации по 

договору. 

Обоснование максимально возможного внедрения оборотных систем, повторного 

использования сточных вод, способы утилизации осадков очистных сооружений не 

предусматривается проектом. 

Ввиду отсутствия предложений по установлению нормативов допустимых сбросов (НДС), 

разработка и реализация водоохранных мероприятий, направленных на достижение НДС не 

предусматривается проектом. 

Возможность изъятия нормативно- обоснованного количества воды из поверхностного 

источника в естественном режиме, без дополнительного регулирования стока не рассматривается. 

 

 

информация: 

 о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных 

соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления; 

о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с 

рисками возникновения аварий и опасных природных явлений; 

о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их 

последствий, включая оповещение населения 

 

Вероятность возникновения аварийных ситуаций на каждом конкретном объекте зависит от 

множества факторов, обусловленных горно-геологическими, климатическими, техническими и 

другими особенностями. Количественная оценка вероятности возникновения аварийной ситуации 

возможна только при наличии достаточно полной репрезентативной, статистической 

информационной базы данных, учитывающей специфику эксплуатации объекта. 

Однако, как показывает опыт разведки и эксплуатации месторождений полезных ископаемых, 

частота возникновения аварийных ситуаций подчиняется общим закономерностям, вероятность 

реализации которых может быть выражена по аналогии произошедшими событиями в системе 

экспертных оценок. 

Анализ вероятности возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации месторождений и 

объектов инфраструктуры принят в системе следующих оценок «практически невероятные аварии 

- редкие аварии - вероятные аварии - возможные неполадки - частые неполадки» с учетом наиболее 

опасных в экологическом отношении звеньев технологической цепи. 

Аварийные ситуации на нефтепромысле могут возникнуть при эксплуатации скважин по 

добыче нефти, газа и быть связанными с разливами и выбросами нефтепродуктов и газопроявлений. 



Специфика современной нефтегазодобычи заключается в том, что она связана с поэтапным 

ведением работ оценочно-разведочного характера и последующей разработкой нефтяных и газовых 

месторождений. 

При решении задач оптимального управления бурением и эксплуатацией скважин главным 

является необходимость принятия технических решений, обеспечивающих экологическую 

безопасность при проходке скважин. 

Главная задача в соблюдении безопасности работ заключается в проведении операции таким 

образом, чтобы заранее предупредить риск с определением критических ошибок, снижением 

вероятности ошибок при проектировании работ. 

Оценка вероятности возникновения аварийных ситуаций используется для определения или 

оценки следующих явлений: 

• потенциальные события или опасности, которые могут привести к аварийной ситуации, а 

также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую среду при осуществлении 

конкретного проекта; 

• вероятность и возможность наступления такого события; 

• потенциальная величина или масштаб экологических последствий, которые могут быть 

причинены в случае наступления такого события. 

При ликвидации скважин могут возникнуть различные осложнения и аварии. Борьба с ними 

требует больших затрат материальных и трудовых ресурсов, ведет к потере времени, что снижает 

производительность, повышает затраты на бурение, вызывает увеличение продолжительности 

простоев и ремонтных работ. Поэтому знание причин аварий, своевременная разработка 

мероприятий по их предупреждению, быстрая ликвидация возникших осложнений приобретают 

большое практическое значение. 

Потенциальные опасности, связанные с риском проведения проектируемых работ, могут 

возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и антропогенных. 

Природные факторы воздействия 

Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные природно-

климатическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при 

возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает опасность саморазрушения 

окружающей среды. К ним относятся: 

• землетрясения; 

• ураганные ветры; 

• повышенные атмосферные осадки. 

Сейсмическая активность. Согласно данным сейсмического микрорайонирования 

территория планируемых работ входит в сейсмически малоактивную зону. 

Характер воздействия: одномоментный. Вероятность возникновения землетрясения с силой 

7-9 баллов, которое может привести к значительным разрушениям, крайне низкая. 

Неблагоприятные метеоусловия. В результате неблагоприятных метеоусловий, таких как 

сильные ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки, могут произойти частичные 

повреждения оборудования, кабельных линий силовых приводов и дизельных генераторов на 

территории промплощадки. 

Анализ природно-климатических данных показал, что для летнего периода работ характерна 

вероятность возникновения пожароопасных ситуаций, в связи с засушливым климатом. 

Как показывает анализ подобных ситуаций, причиной возникновения пожаров является не 

только природные факторы, но и неосторожное обращение персонала с огнем и нарушение правил 

техники безопасности. 

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных 

ситуаций незначительная. 

Антропогенные факторы 



Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения 

окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических 

устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения 

регламента работы оборудования или норм его эксплуатации. 

К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового 

процесса. 

Возможные техногенные аварии при проведении работ можно разделить на следующие 

категории: 

• аварийные ситуации с автотранспортной техникой; 

• аварийные ситуации при проведении работ по ликвидации скважины; 

• аварии и пожары на хранилищах горюче-смазочных материалов (ГСМ). 

Аварийные ситуации с автотранспортной техникой 

Выезд транспорта в неисправном виде, или опрокидывание транспорта может привести к 

возникновению аварий и как следствие к утечке топлива. Утечка топлива может привести к 

загрязнению почвенно-растительного покрова, поверхностных и подземных вод горюче 

смазочными материалами. Площадь такого загрязнения небольшая. 

Расчет ареола возможного загрязнения почвенно-растительного покрова. Рассмотрим 

модель возникновения следующей ситуации: в результате аварии произошла утечка топлива из бака 

автомобиля. Ориентировочно заправка автотранспорта составляет 50 литров. Ориентировочная 

площадь загрязнения составит 4 м2. В этом случае ориентировочная концентрация нефтеорганики, 

попавшая в окружающую среду, составит 0,04 т на 4 м2 или 0,01 т/м2. 

Биологическое изучение влияния нефтяного загрязнения на различные свойства почвы 

показало, что при содержании 100-200 т/га нефтеорганики происходит стимуляция 

жизнедеятельности всех групп микроорганизмов, а при увеличении до 400-1000 т/га наблюдается 

ингибирование биологической активности, снижение роста и развития микроорганизмов. 

Анализ данной ситуации показывает, что при небольших разливах ГСМ произойдет только 

стимуляция жизнедеятельности микроорганизмов почвы, необратимого процесса нарушения 

морфологической структуры почвенного покрова не происходит. 

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных 

ситуаций незначительная. 

Загрязнения подземных и поверхностных вод. При аварийных ситуациях - утечке топлива - 

возможно попадание горюче-смазочных материалов через почвогрунты в подземные воды. Охрана 

подземных вод - важное звено в комплексе мероприятий, имеющих целью предотвращение 

загрязнений, ликвидацию последствий. Нефтепродукты в водоносном горизонте обладают 

значительной подвижностью, в связи с этим площадь загрязнения водоносного горизонта больше, 

чем площадь почвенного загрязнения. Ориентировочные расчеты просачивания нефтепродуктов 

показали, что загрязнения с поверхности попадут в водоносный горизонт, расчетная глубина 

просачивания нефти период реализации проекта составит около 0,68 м. 

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных 

ситуаций незначительная. 

Возникновение пожара. В результате пролитого топлива возможно возникновение пожара. 

Вероятность возникновения этой ситуации пренебрежимо мала в силу принятых проектных 

решений по организации производства и технике безопасности. 

Аварии и пожары на временных хранилищах ГСМ 

Для обеспечения работ по ликвидации скважин на промплощадках оборудуются временные 

хранилища горюче-смазочных материалов (ГСМ). В результате нарушения условий хранения и 

перекачки топлива возможно возникновение пожаров в резервуарах хранения топлива, разливов 

топлива. 

Аварии на временных хранилищах ГСМ являются следствием как природных, так и 

антропогенных факторов. По характеру аварийные ситуации на временных хранилищах ГСМ 



близки к аварийным ситуациям с автотранспортной техникой, однако масштабы последствий 

больше.  

Наибольшую опасность для людей и сооружений представляет механическое действие 

детонационной и воздушной ударной волны. Однако при образовании огненного шара серьезную 

опасность для людей представляет интенсивное тепловое воздействие. Определение радиуса 

огненного облака основано на аппроксимации данных обработки параметров прошлых аварий с 

учетом закона подобия при взрывах. Расчет приведен на максимальный объем топлива.  

Радиус распространения огненного облака определяются по формуле: 

R = А * 3√Q, где 

А=30 м/т - константа; 

Q - масса топлива, хранящегося на складе ГСМ; 

Q = 450 т; 

R = A * 3√Q = 30м/т * 3√450 = 30 * 5,3 = 159 м ~ 160 м 

Радиус распространения огненного облака составит 160 м. 

Исходя из анализа ситуации целесообразно размещать склад ГСМ на расстоянии не ближе 200 

м от операторской и вагончиков для отдыха персонала. 

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычай-

ных ситуаций незначительная. В случае возникновения такой ситуации в проекте предусмотрены 

экстренные меры по выявлению и устранению пожаров на территории месторождения. 

Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая 

недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и население 
При проведении буровых работ могут иметь место рассмотренные выше возможные 

аварийные ситуации. В результате анализа непредвиденных обстоятельств выявлены основные 

источники (факторы) их возникновения. 

Рассмотренные модели наиболее вероятных аварийных ситуаций, их последствиях и 

рекомендации по их предотвращению приведены в таблице 5.  
 

Таблица 5 - Последствия аварийных ситуаций при осуществлении проектных решений 

Опасность/событие 
Риск Последствия Комментарии 

природные антропогенные 

1 2 3 4 5 

Сейсмическая 

активность 
 

Очень 

низкий 

Потеря контроля над 

работой и возможность 

возникновения пожара, 

разлива ГСМ 

• Площадь 

проектируемых работ не 

находится в сейсмически 

активной зоне. 

Неблагоприятные 

метеоусловия 
 Низкий 

Наиболее неблагоприятный 

вариант: 

повреждение 

оборудования, разлив ГСМ 

и других опасных 

материалов, 

возникновение пожара на 

складе ГСМ 

• Оборудование 

предназначено для 

работы в исключительно 

суровых погодных 

условиях; 

• Осуществление 

специальных 

мероприятий по 

ликвидации последствий 

• Использование 

хранилища ГСМ и 

химических реагентов 

бурового раствора 

полностью 

оборудованных в 



Опасность/событие 
Риск Последствия Комментарии 

природные антропогенные 

1 2 3 4 5 

соответствии со всеми 

требованиями 

 
Воздействие 

электрического тока 
Низкий 

Поражение током, 

несчастные случаи 

• Обучение персонала 

правилам техники 

безопасности и 

действиям в 

чрезвычайных ситуациях 

 

Воздействие машин и 

технологического 

оборудования 

Низкий 

Получение травм в 

результате столкновения с 

движущимися частями и 

элементами оборудования 

• Строгое соблюдение 

правил техники 

безопасности, 

своевременное 

устранение технических 

неполадок 

 Человеческий фактор Низкий 
Случаи травматизма 

рабочего персонала 

• Строгое соблюдение 

принятых проектных 

решений по охране 

труда и технике 

безопасности 

 
Технологический 

процесс бурения 
Низкий 

Прихват бурильной 

колонны, завал ствола 

скважины, разрушение 

бурильной колонны, 

прижог 

породоразрушающего 

инструмента 

• Строгое соблюдение 

технологии проведения 

работ; 

• Использование 

современных 

промывочных жидкостей 

 Нефтегазопроявления Низкий 

Выброс нефти, в 

результате которого 

возможен пожар, выброс 

продуктов сгорания в 

атмосферу 

• Постоянный контроль 

приборов; 

• Организация по 

установке и ликвидации 

утечек. 

 
Разлив ГСМ, буровых 

растворов, шламов 
Низкий 

Разлив ГСМ при перекачке 

топлива, разливы буровых 

растворов, шламов 

• Во время проведения 

работ должны строго 

соблюдаться правила 

перекачки ГСМ с целью 

предотвращения любых 

разливов топлива. 

• Обученный персонал и 

оснащение 

необходимыми 

средствами по борьбе с 

разливами, 

обеспечивающими 

минимизацию 

загрязнений. 

 

Аварии с 

автотранспортной 

техникой 

Очень 

низкий 

Загрязнение почвенно- 

растительного покрова, 

подземных и 

поверхностных вод 

Возникновение пожара 

• Своевременное 

устранение технических 

неполадок 

оборудования; 



Опасность/событие 
Риск Последствия Комментарии 

природные антропогенные 

1 2 3 4 5 

• Осуществление 

мероприятий по 

установке и ликвидации 

последствий 

• Строгое соблюдение 

правил техники 

безопасности 

 

Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их 

последствий 

Важнейшую роль в обеспечении безопасности рабочего персонала и местного населения и 

охраны окружающей природной среды при проведении работ на месторождении играет система 

правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно руководителями и 

всем персоналом. При проведении работ необходимо уделять первоочередное внимание монтажу, 

проверке и техническому обслуживанию всех видов оборудования, требуемых в соответствии с 

правилами техники безопасности и охраны труда, обучению персонала и проведению практических 

занятий. 

Мероприятия по устранению несчастных случаев на производстве. Для обеспечения 

безопасных условий труда рабочие должны знать назначение установленной арматуры, приборов, 

инструкций по эксплуатации и выполнять все требования инструкций. 

Мероприятия по устранению аварийных ситуаций при ликвидации скважин. При проведении 

работ по ликвидации скважин основное внимание следует уделять таким элементам бурового 

оборудования и методам обеспечения безопасности, как буровые станки, дизельные агрегаты, 

насосы, противопожарное оборудование, приборы, сигнализирующие о появлении нефти или газа, 

индивидуальные средства защиты, устройства для экстренной эвакуации рабочего персонала, а 

также методы и средства ликвидации разливов нефти, ГСМ, ликвидации возгораний. 

На ликвидацию аварий затрачивается много времени и средств, поэтому при производстве 

планируемых работ необходимо уделять первоочередное внимание предупреждению аварий. 

В целом, для предотвращения или предупреждения аварийных ситуаций при производстве 

планируемых работ рекомендуется следующий перечень мероприятий: 

• обязательное соблюдение всех нормативных правил; 

• периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности, постоянное 

напоминание всему рабочему персоналу о необходимости соблюдения правил безопасности; 

• гидроизоляция грунта под буровым оборудованием; 

• химреагенты и запасы бурового раствора должны храниться в металлических емкостях, 

материалы для бурения – в специальных складах на бетонных площадках; 

• использование новых высокоэффективных экологически безопасных смазочных добавок 

на основе природного сырья; 

• отделение твердой фазы отходов бурения и транспортировка их на спецполигон;  

• все операции по заправке, хранению, транспортировке ГСМ должны проходить под 

контролем ответственных лиц и строго придерживаться правил техники безопасности; 

• размещение резервного склада с топливом на отдаленном расстоянии от жилых 

вагончиков; 

• своевременное устранение утечек топлива; 

• использование контейнеров для сбора отработанных масел. 



 

краткое описание: 

мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий 

намечаемой деятельности на окружающую среду; 

мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести 

к таким потерям; 

возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и 

причин, по которым инициатором принято решение о выполнении операций, влекущих таких 

воздействия; 

способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой 

деятельности 

Мероприятия по предотвращению и снижению воздействия на атмосферный воздух 

Для снижения воздействия на окружающую среду предусмотрены следующие 

природоохранные мероприятия: 

➢ определение соответствия состояния оборудования техническим требованиям; 

➢ проведение производственного экологического контроля; 

➢ контроль за соблюдением технологического регламента. 

При неблагоприятных метеорологических условиях в соответствии РД 52.04.52-85 

«Методические указания. Регулирование выбросов в атмосферу при НМУ» производство работ 

связанных с повышенным выделением пыли и других загрязняющих веществ необходимо 

запретить.  

К неблагоприятным метеоусловиям относятся:  

- температурные инверсии;  

- пыльные бури;  

- штиль;  

- туманы.  

Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий сводятся к 

следующему:  

- приведение в готовность бригады реагирования на аварийные ситуации;  

- поверка готовности систем извещения об аварийной ситуации;  

- заблаговременное оповещение обслуживающего персонала о методах реагирования на 

внештатную ситуацию;  

- усиление мер по контролю за работой и герметичностью основного технологического 

оборудования, целостностью системы технологического оборудования в строгом соответствии с 

технологическим регламентом на период НМУ;  

- усиление контроля за выбросами источников, дающих максимальное количество вредных 

веществ;  

- временное прекращение плановых ремонтов, связанных с повышенным выделением 

вредных веществ в атмосферу;  

- при нарастании НМУ – прекращение работ, которые могут привести к нарушению техники 

безопасности (работа на высоте, работа с электрооборудованием и т.д.).  

Мероприятия по охране недр должны, прежде всего, быть направлены на высокую 

экологическую и экономическую эффективность при минимальном отрицательном воздействии на 

состояние окружающей среды. 

Мероприятия по охране недр в процессе ликвидации скважины на месторождении 

предусматривают: 

- геологические исследования, направленные на полную и достоверную оценку 

месторождения; 

- рациональное и комплексное использование природных ресурсов на всех этапах 

технологического процесса; 

- защита недр от обводнения, пожаров и других стихийных бедствий, усложняющих 



эксплуатацию месторождения; 

- предотвращение загрязнения подземных вод вследствие межпластовых перетоков нефти, 

газа и воды в процессе проводки, освоения и последующей эксплуатации скважины; 

- учет и контроль запасов основных полезных ископаемых; 

- предотвращение открытого фонтанирования, поглощения промывочной жидкости, 

обвалов стенок скважины, перетоков нефти, газа и воды в пласте; 

- изоляцию пробуренных скважины; 

- герметичность обсадных колонн и надежность их цементирования; 

- правильное выполнение работ по ликвидации и консервации скважины. 

Общими экологическими требованиями на стадиях недропользования являются: 

- сохранение земной поверхности; 

- предотвращение техногенного опустынивания; 

- сокращение территорий нарушаемых и отчуждаемых земель в связи со строительством 

дорог, строительством скважин, применение технологий с внутренним 

отвалообразованием, использование отходов добычи и переработки минерального сырья; 

- предотвращение ветровой эрозии почвы, отвалов и отходов производства; 

- изоляция поглощающих и пресноводных горизонтов для исключения их загрязнения; 

- предотвращения истощения и загрязнения подземных вод; 

- применение нетоксичных реагентов при приготовлении промывочных жидкостей; 

- очистка и повторное использование буровых растворов; 

- ликвидация остатков буровых и горюче-смазочных материалов в окружающей природной 

среде экологически безопасным способом; 

- очистка и повторное использование нефтепромысловых стоков в системе поддержания 

внутрипластового давления нефтяных месторождений. 

На территории месторождения при реализации проекта не ожидается какого-либо рода 

сейсмических проявлений, обусловленных антропогенной деятельностью. 

Поверхностные геомеханические нарушения не имеют площадного характера и связаны с 

земляными работами. Данные работы не приведут к образованию новых форм рельефа, 

существенному перераспределению поверхностного стока и нарушению режима подземных вод 

ввиду незначительного объема перемещаемого грунта. 

Изменение физико-механических свойств пород, слагающих продуктивные пласты, не 

произойдет. 

К числу мероприятий по снижению воздействия на растительный мир следует 

отнести: 

- Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия на участке работ; 

- Мероприятия по предупреждению пожаров, которые могут повлечь на растительные 

сообщества; 

- Мероприятия по предупреждению химического загрязнения воздуха, которые могут повлечь 

на растительные сообщества; 

- Запрещается выжиг степной растительности; 

- Запрещается загрязнение земель отходами производства и потребления; 

- Запрещается уничтожение растительного покрова; 

- Запрещение возникновения стихийных (непроектных) мест хранения отходов. 

Мероприятия по защите поверхностных и подземных вод от загрязнения 

Учитывая потенциальную опасность загрязнения подземных вод, которая возникает в 

процессе реализации работ, проектом предусмотрен ряд мер по предотвращению негативных 

воздействий: 

• прогнозирование возможных аварийных ситуаций и предложение мер по их 

предотвращению; 



• обеспечение технической безопасности в аварийных ситуациях; 

• организация территории площадок хранения нефтепродуктов, исключающие 

попадание нефтепродуктов на почву. 

Принятая конструкция скважин не должна допускать гидроразрыва пород при ликвидации 

нефтегазопроявлений. Для изоляции верхних горизонтов необходимо предусмотреть кондуктор, 

который цементируется до устья. 

Особое внимание при ликвидации скважин должно быть уделено предотвращению 

межпластовых перетоков подземных вод при не герметичности ствола скважины. Для повышения 

крепления скважины должны быть использованы различные технические средства, совершенные 

тампонажные материалы, наиболее подходящие к конкретным условиям. 

Применение специальных рецептур буровых растворов при циркуляции вне обсаженной 

части ствола скважины. 

Применение технологии цементирования, обеспечивающей подъем цементного кольца до 

проектных отметок и исключающей межпластовые перетоки в зонах активного водообмена после 

цементирования. 

Во избежание попадания загрязнений в почво-грунты, а затем и в подземные воды, все 

технологические площадки (под агрегатным блоком, приемной емкостью, насосным блоком, под 

блоком ГСМ и т.д.), покрываются изолирующими материалами. Технологические площадки 

сооружаются с уклоном к периферии. Сыпучие химреагенты затариваются и хранятся под навесом 

для химреагентов, обшитых с четырех сторон. Жидкие химреагенты хранятся в цистернах на 

площадке ГСМ. Отработанные масла собираются в специальные емкости и вывозятся для 

дальнейшей регенерации. 

Воздействие на подземные горизонты будет наблюдаться только при аварийных ситуациях, 

и проявляться в усилении процессов засоления и загрязнении нефтепродуктами, в связи с этим при 

возникновения аварийных ситуации необходим контроль за качеством подземных вод района 

работ». 

В целом на данный проектный период, при соблюдении технологического регламента, 

техники безопасности и природоохранных мероприятий, не ожидается крупномасштабных 

воздействий на подземные воды. Комплекс водоохранных мер, предусматриваемый на контрактной 

территории, в значительной мере смягчит возможные негативные последствия.  

Воздействие проектируемых работ может наблюдаться преимущественно в верхней зоне, 

ограниченной водосодержащей толщей. Проектом предусматривается проведение работ в 

герметизированной и замкнутой системе. Воздействие на более глубокие горизонты может 

наблюдаться при аварийных ситуациях.  

Территория участка не имеет постоянных естественных водных объектов, поэтому 

воздействие ликвидации скважины на контрактной территории не рассматривается. 

В целом на период реализации намечаемой деятельности на Контрактной территории при 

соблюдении технологического регламента, техники безопасности и природоохранных 

мероприятий, не ожидается крупномасштабных воздействий на подземные воды. Комплекс 

водоохранных мер в значительной мере смягчит возможные негативные последствия. 
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и потребления. Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики 

Казахстан от 18.04.2008г. № 100-п. 

14. Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и 

реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов Приложение к приказу 

МООС Республики Казахстан от 29.07.2011 г. № 196-п; 

15. РНД 211.2.02.09-2004. Методические указания по определению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу из резервуаров, Астана 2004; 

16. Методика расчета валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий 

нефтепереработки и нефтехимии. Приложение №2 к приказу МООС Республики Казахстан от 

18.04.2008г. № 100-п; 

17. РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 

сварочных работах (по величинам удельных выбросов). Астана, 2005; 

18. «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся 

в выбросах предприятий» Приложение № 18 к Приказу МООС № 100-П от 18.04. 

19. «Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными 

производствами», Алматы, 1996 г.; 

20. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 15 июня 2018 года № 239 Об 

утверждении Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр. Приказ 

Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020 

Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению 

радиационной безопасности». 

21. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 

ҚР ДСМ-331/2020 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические 

требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и 

захоронению отходов производства и потребления». 


