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В статье рассмотрены важнейшие экологические риски и угрозы, типичные для территории 

Ненецкого автономного округа в условиях наблюдаемых изменений климата и возрастающей 

антропогенной нагрузки. Особый акцент сделан на тех экологических угрозах, которые на сегодняшний 

день характеризуются наименьшей для территории округа степенью изученности: активизация 

береговых процессов и увеличение интенсивности воздействия ледяных торосов на дно вблизи 

побережья в зоне строительства транспортно-логистического комплекса, деградация 

высокотемпературной мерзлоты в ходе транспортного и горнодобывающего освоения региона, 

разгерметизация камер подземных ядерных взрывов и др. Предлагаются индикаторы, использование 

которых позволит минимизировать экологические риски при дальнейшем ресурсном освоении 

территории округа (в т.ч. и за счёт разработки необходимых природоохранных мероприятий).  
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В большинстве документов, посвященных пространственному развитию округа, в 

качестве важнейших экологических угроз обычно указывают: загрязнение 

поверхностных вод и почвенного покрова разными видами отходов (твердыми, 

промышленными и др.), а также воздействия нефтегазодобывающего комплекса и его 

инфраструктуры на почвенный покров и ландшафты прилегающей территории (т.е. 

нефтяное загрязнение почв и др. компонентов). В стороне от рассмотрения остаются 

такие важные угрозы, как активизация береговых процессов и увеличение 

интенсивности воздействия ледяных торосов на дно вблизи побережья в зоне 

строительства транспортно-логистического комплекса, а также ухудшение природных 

условий для развития оленеводства, разгерметизация камер подземных ядерных 

взрывов, деградация высокотемпературной мерзлоты в ходе транспортного и 

горнодобывающего освоения региона и др. Новые виды угроз усиливаются 

синергетическим воздействием антропогенных факторов и изменениями климата [1]. 
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Учет данных геоэкологических процессов представляется весьма значимым для 

дальнейшего освоения арктического шельфа и прибрежной зоны Ненецкого 

автономного округа (НАО). Данный тренд представляет для региона не только окна 

возможностей, но и достаточно серьезные вызовы, которые необходимо своевременно 

фиксировать и адекватно оценивать степень их остроты. Поэтому наиболее детально 

мы остановимся на тех угрозах, которые в официальных документах затронуты в 

недостаточной степени или вообще не рассмотрены.  

Увеличение интенсивности неблагоприятных процессов в береговой зоне. В 

последние годы в прибрежной зоне, прежде всего в окрестностях Варандейского 

месторождения и поселков Индига и Андерма активизировались работы по 

инфраструктурному освоению этой территории. Так, в п. Индига предполагается 

создание крупного транспортно-логистического комплекса, направленного на освоение 

ресурсов континентального шельфа. В планах - размещение железнодорожной станции, 

создания крупного многопрофильного арктического порта и терминала для 

транспортировки углеводородов. В этой связи оценка интенсивности неблагоприятных 

природных процессов, связанных с ледовыми воздействиями в условиях изменяющихся 

климатических условий, представляется необходимым аспектом обеспечения 

экологической безопасности проектируемых объектов.  

Исследования показывают, что берега Печорского моря подвержены ледовым 

воздействиям в переходные сезоны года, когда происходит разрушение припайного 

льда и очищение морской акватории от льдистых образований. Отмечено, что в 

периоды штормов и нагонных явлений отдельные виды льдистых образований 

выдавливаются на сушу. Это способствует экзарации не только морского дна, но и 

прибрежной суши. 

Сокращение площади морских льдов приводит к увеличению энергетического 

потенциала волн, что наблюдается за счет увеличения длины их разгона. Это 

сказывается на усилении абразионных процессов, которые в пределах Варандейского 

берега и так характеризуются высокой активностью [2]. Уменьшение длины припая 

увеличивает уязвимость проектируемых линейных сооружений на дне к воздействию 

торосов, которые ранее не подходили столь близко к берегу. Это может способствовать 

росту аварийности на объектах нефтегазовой инфраструктуры, размещающихся в 

прибрежной зоне.  

Изменение температурного режима многолетнемерзлых пород в нарушенных и 

ненарушенных ландшафтах как фактор освоения территорий. Исследования 

Института Криосферы СО РАН в нижней части бассейна Печоры показывают [3], что с 

начала  80-х гг. для многолетнемерзлых пород характерен высокий для криолитозоны 

тренд потепления - 0,080С/год. Выявлено, что в природных ландшафтах 

многолетнемерзлые породы (ММП) характеризуются инертностью температурных 

условий. Так, тренды повышения среднегодовой температуры ММП в ненарушенных 

ландшафтах изменяются в пределах от 0,010 до 0,040С/год, тогда как на нарушенных 

участках они повышаются в среднем до 0,060С/год.  

Высокая чувствительность тундровых ландшафтов к любым внешним 

воздействиям должна определять условия для развития разных отраслей хозяйства, в 

т.ч. и видов туризма. Очевидно, что данные ландшафты характеризуются низкой 

устойчивостью и к рекреационной нагрузке, что делает необходимым научно 

обоснованным их нормирование и обустройство в случае туристского освоения 

территорий. Так, механические повреждения покрова из мхов и лишайников приводят к 

нарушению поверхностного стока и быстрому развитию термоэрозии и термокарста, 

что осложняет дальнейшее освоение таких территорий.  

Деградация тундрово-мерзлотного ландшафта. На крайнем северо-востоке НАО, 

в районе пос. Усть-Кара предполагается создание промышленного центра, за счет 
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разработки месторождений угля и строительства железнодорожной станции. В этой 

связи необходимо заметить, что на примере северо-восточных районов Республики 

Коми, т.е. примерно в аналоговых условиях, хорошо изучены последствия загрязнения 

мерзлотных ландшафтов угольной пылью. Созданные в связи с этим вызовы, 

необходимо будет учитывать в оценке качества жизни населения поселка и 

прилегающих окрестностей. Повышенное количество угольной пыли в условиях 

криолитозоны связано с тем, что угли в мерзлом состоянии - наиболее хрупки. Разнос 

угольной пыли усиливается при их погрузке, а не только при добыче. В результате 

происходит более ранее таяние снежного покрова, а мощность протаивания 

высокотемпературных многолетнемерзлых грунтов возрастает в 2,5-3 раза, что делает 

инженерные сооружения более уязвимыми к разного рода внешним процессам, 

включая и современные изменения климата [4]. Помимо этого, угольная пыль снижает 

в водоемах качество воды. Это связано с повышением концентрации взвешенных 

частиц в поверхностных источниках, и как следствие - водоемы становятся 

непригодными для питьевого водоснабжения. Отдельного изучения заслуживает и 

оценка влияние угольной пыли на кормовую ценность лишайников.  

Разгерметизация камер подземных ядерных взрывов. На карте мирных ядерных 

взрывов бывшего СССР отмечен один из районов НАО, представляющий собой 

участок газоконденсатного месторождения, имеющего сегодня определенные 

перспективы. Так, в начале 80-х гг. на Кумжинском месторождении посредством 

подземного ядерного взрыва была локализована авария, произошедшая во время 

бурения в результате выброса газа. После аварии месторождение законсервировали, а в 

1997 г. был организован Ненецкий заповедник, в задачи которого входит проведение 

послеаварийного мониторинга. В настоящее время отмечается выход углеводородов из 

образовавшихся после аварии грифонов, что способствует загрязнению аварийного 

участка нефтепродуктами. В зону загрязнения попадают пойменные участки Печоры, в 

период половодья и паводков нефтепродукты попадают в речные воды.  

Данный участок представляет потенциальную угрозу как требующий постоянного 

внимания и проведения мониторинговых исследований. По аналогии с другими 

районами криолитозоны, обычно спустя 30-40 лет после консервации, возникает 

проблема с герметизацией таких камер, представляющими собой внутренние для 

региона источники экологической опасности.  

Определение уровня экологической безопасности и критерии её оценки. 

Экологическая безопасность достигается соблюдением не только экологических 

нормативов санитарно-гигиенического характера, утвержденных на федеральном 

уровне, но и природно-экологических, которые имеют ярко выраженную региональную 

специфику и требуют определенного набора индикаторов, в зависимости от 

ассимиляционного потенциала и емкости геосистем, и видов реализуемой и 

планируемой хозяйственной деятельности.  

Учитывая специфику НАО, представляется, что наиболее проблемные аспекты 

касаются береговой зоны, тундровых ландшафтов в зоне влияния нефтегазовых и 

угольных месторождений и пастбищных земель. Проблема загрязнения воздуха не 

рассматривается нами как значимая ввиду высокого очищающего потенциала 

воздушной среды [5, 6] и отсутствия крупных источников атмосферного загрязнения в 

пределах территории НАО, проблема загрязнения водных объектов на сегодняшний 

день также стоит не столь остро. Представленные тенденции и набор внутренних 

источников экологической опасности сохранятся и в будущем. В связи с 

вышеизложенным, нами предлагаются следующие индикаторы, которые можно 

использовать для расчета пороговых значений экологических угроз: интенсивность 

денудации и изменение биологической продуктивности на ключевых участках в тундре 

и скорость береговой абразии в контактной зоне "суша-море".   
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Наиболее серьезные вызовы формируются на северо-востоке Ненецкого 

автономного округа, там ожидаемы наиболее заметные изменения природной среды, а 

значит и издержки на рекультивацию. По предварительным расчетам сотрудников 

ИГРАН [7], на 1 доллар США инвестиций возможны потери 2-4 и даже 8 м2 земель при 

реальной стоимости рекультивационных мероприятий в пределах 2-7 долларов США 

(на восстановление 1 м2 деградированной территории). Ущерб природной среде при 

хозяйственном освоении минимально оценен по стоимости рекультивации нарушенных 

ландшафтов. В реальности дело обстоит сложнее, представляется практически 

невозможным восстановить тундровые ландшафты с режимом многолетнемерзлых 

пород. Поэтому планируемая деятельность требует обязательного проведения 

мониторинговых исследований и внедрения мероприятий по смягчению оказываемого 

воздействия. Представляется, что в число таких мониторинговых исследований и 

изысканий должны войти: изменение скоростей денудации в зоне влияния 

добывающих отраслей; скорость береговой абразии в зонах инфраструктурно-

логистического освоения; динамика биологической продуктивности в зонах 

оленеводства.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-05-00335).  
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