
Непостижимым рывком научно-технического и производ-

ственного прогресса отмечены считаные десятилетия, разделя-

ющие констатацию тургеневского нигилиста Базарова («Природа 

не храм, а мастерская») и печальный вывод Роберта Рождествен-

ского: «Всё меньше окружающей природы, всё больше окружаю-

щей среды». Но конструируя немыслимые полвека назад чудеса 

техники, проникая в глубины атомных структур и космические 

дали, люди, по-прежнему, пасуют перед главной задачей: как бы 

договориться о том, чтобы нам и нашим потомкам элементарно 

было чем дышать и чем кормиться на этой планете, густо окутан-

ной волоконно-оптическими сетями. 

Конечно, следует признать: случившийся по второй полови-

не минувшего века решительный подъём отечественного топли-

во-энергетического сектора не только способствовал прогрессу 

нашей промышленности и росту валютных доходов от экспорта 

углеводородов, но и поставил целые регионы необъятной страны 

на грань экологической катастрофы. Выражаясь научно, антропо-

генная нагрузка на ряд территорий превышала их экологические 

возможности, обусловленные природно-ресурсным потенциалом 

и общей устойчивостью экосистем. А на деле это выглядело так: 

огромные нефтяные болота зияли (и местами зияют) в Западной 

Сибири, в них до сих пор различимы печальные остовы нехитрой 

землеройной техники 60–70-х годов; гибель целых популяций 



растений и животных, тяжкая доля коренных народов, которой 

журнал, кстати, посвятил пронзительной очерк Ольги Иженяко-

вой «Нефть – главная беда моей Родины» в № 1(28) за 2017 г.

К сожалению, практика показывает, что добыча и транспор-

тировка нефти, газа и угля неминуемо оказывает влияние на эко-

логию и привычный уклад жизни на территориях, затронутых 

деятельностью ТЭК. И начало 2000-х годов знаменовало собой 

почин в историческом экологическом развороте наших сырьевых 

отраслей, которые государство стало нацеливать на рачительное 

отношение к природе. К слову: не вполне завершён этот мировоз-

зренческий и производственный разворот и в наши дни. 

Эволюция экологической компоненты в одну из определяю-

щих в отечественных нефтегазовых проектах стала закономер-

ным следствием не только поступательного развития отечествен-

ного ТЭК, но и перехода российской экономики от ориентации на 

сиюминутные выгоды к постановке и достижению стратегических 

целей. Иными словами, освоение перспективных месторождений 

углеводородов теперь должно планироваться с непременным све-

дением к минимуму технологических, природных, антропогенных 

и прочих рисков. 

Возглавляя в начале века один из ключевых департаментов 

российского Министерства энергетики, я в полной мере ощутил 

всю энергетику этого поистине исторического поворота. Суть его 

состояла в том, что не только природоохранная экспертиза, но и 

реальный просчёт всех экологических и антропогенных послед-

ствий постепенно становился законом работы как государствен-

ных, так и частных российских компаний. 

Ныне это положение в равной мере относится и к многомил-

лиардным предприятиям, в которых участвуют крупнейшие 

энергетические компании мира, и к планам средних по масшта-

бам нефтегазовых провинций. Образец ответственного и научно 

обоснованного отношения к экологической составляющей добычи 

углеводородов подаёт созданный в 2011-ом году фонд «Энергия», 

осуществляющий разведку и добычу нефти, газа и конденсата. 

Среди проектов фонда – разработка Хотого-Мурбайского место-

рождения в Якутии, стратегическую важность которому придаёт 

географическая близость его участков к трассе газопровода «Сила 

Сибири». В рамках проекта «ЯРГЕО» фонд «Энергия» совместно с 

«НОВАТЭК» ведёт эксплуатацию расположенного в Ямало-Ненец-

ком автономном округе Ярудейского неф те-газо-конденсатного ме-

сторождения, на котором уже добыто более миллиона тонн нефти. 



Фонд «Энергия» облада-

ет также лицензиями на 

разведку дюжины пер-

спективных участков, 

расположенных в Крас-

ноярском крае.

«И с точки зрения 

экологии, и в производ-

ственном аспекте наше 

главное на данный мо-

мент предприятие – это 

проект «Ямал», реали-

зуемый в Надымском 

районе Ямало-Ненецкого автономного округа, – говорит основа-

тель фонда «Энергия» Игорь Юсуфов. – Мы настойчиво требуем 

от наших специалистов и производственников неукоснительного 

соблюдения самых высоких стандартов в области природоохран-

ных мероприятий». 

Такая позиция вполне объяснима в силу двух обстоятельств. 

Во-первых, Ямал входит в состав Ямало-Гыданской арктической 

области, для ландшафтов которого характерны специфические 

закономерностями распределения тепла и осадков. Здесь по-

всеместно наблюдается сочетание сплошной толщи многолетне-

мёрзлых рыхлых осадочных пород и равнинного макрорельефа с 

замедленным поверхностным стоком. На фоне современных кли-

матических трендов это приводит к увеличению обводнённости 

территорий, активизации термокарста, формированию новых 

озёр и болот, что предельно усложняет в экологическом плане ос-

воение богатейших запасов углеводородного сырья Ямала.

Вторая причина повышенного внимания фонда «Энергия» к 

вопросам экологии состоит в том, что именно по инициативе И. 

Юсуфова в его бытность министром энергетики России (2001–2004 

г.г.) Правительство России приняло «Энергетическую стратегию 

России на период до 2020 года». В ней соответствие экологическим 

стандартам провозглашено одной из приоритетных целей разви-

тия отечественного ТЭК. Более того: «Осуществление программы 

освоения новых месторождений северных и восточных террито-

рий (Тимано-Печорский регион, полуостров Ямал, Восточная Си-

бирь, Дальний Восток) требует решения проблемы сохранения 

чрезвычайно уязвимых экосистем этих удалённых регионов с су-

ровыми природно-климатическими условиями».  

География нефтегазовых проектов 
Фонда «Энергия»



В этой связи следует особо отметить, что, вопреки известным 

санкционным режимам, буровые работы по проекту «Ямал» ведёт 

мировой лидер, американская компания Halliburton. А в её страте-

гии в области охраны труда, техники безопасности и охраны окру-

жающей среды есть обнадёживающее экологов положение: транс-

национальная компания всегда стремится свести число опасных 

аварий и происшествий к нулю. К тому же теперь, и не без успеха, 

стремятся и структуры Фонда «Энергия». Но достижение «нулевого 

ущерба» существенно затруднено тем, что на лицензионных участ-

ках проекта ещё до получения фондом «Энергия» соответствую-

щих лицензий другими заказчиками велись поисково-оценочные 

работы, в том числе сейсморазведка и поисковое бурение. По этой 

причине особое внимание пришлось уделить составлению точной 

оценки текущего фонового уровня загрязнения территорий лицен-

зионных участков. В результате в кратчайшие сроки, несмотря на 

значительные затраты, эта работа уже успешно выполнена на двух 

участках проекта – Карасёвском и Южно-Танловском. Кроме того, 

сделан подробный скрининг опасных производственных процессов 

и оценка потенциального аварийного риска при буровых работах.

Вернёмся, однако, к международному аспекту проекта 

«Ямал». Следует напомнить, что осознание важности его экологи-

ческого измерения продиктовано тем, что бывший министр энер-

гетики РФ и учредитель фонда «Энергия»стоял у истоков защиты 

интересов Российской Федерации в международном диалоге по 

экологической тематике. 

Проект «ЭРГЕО» подает пример соответствия новому уровню 
экологических требований 



«В ходе международно-правовой детализации подписанно-

го ещё в 1997 году Киотского протокола о сокращении выбро-

сов парниковых газов в атмосферу мы добилась от западных 

партнёров принятия ряда ключевых российских требований. В 

частности, это коснулось учёта при определении квот каждой 

страны в переработку углекислого газа, а также фиксации пра-

ва на их реализацию в случае неиспользования», – вспоминает 

И. Юсуфов. – Промышленный спад 90-х годов позволял России 

реализовывать значительную часть из квоты, составлявшей на 

2008–2012 гг. 3050 млн. тонн СО
2
-эквивалента». Это положение 

впервые было закреплено в выступлении российского министра 

энергетики на конференции Международного энергетического 

агентства, прошедшем в Париже 28–29 апреля 2003 года. Тем 

самым была заложена основа для практической реализации 

«механизмов гибкости», состоявших не только в международной 

торговле квотами, но и в реализации совместных проектов по 

внедрению технологий, обеспечивающих сокращение выбросов.

Не по вине России Киотский протокол оказался достаточно не-

прочной конструкцией, в результате действий не поддержавших 

его стран не ставшей надежным инструментом глобальной защи-

ты окружающей среды. Но протокол преподал переговорщикам 

от Минэнерго важный урок как в отстаивании позиций страны на 

международной арене, так и в аспекте важности природоохран-

ных мероприятий на практике. 

А эта деятельность в рамках проекта «Ямал» предусматри-

вает не только подготовительные и оценочные природоохран-

ные работы, но и отработку важных превентивных мероприятий, 

предшествующим освоению лицензионных участков. При этом 

проектировщики в соответствии с мировой практикой учитывали, 

что основными объектами загрязнения окружающей среды и воз-

действия в процессе сейсморазведочных работ в ЯНАО являются 

атмосфера, водные источники, почвенный покров, а также расти-

тельный и животный мир. 

Самым серьёзным вызовом, с которым сталкиваются нефте-

газовые компании при проведении буровых работ – это опасность 

возникновения аварийных ситуаций, чреватых, в частности, раз-

ливами нефти. Для предотвращения таких ситуаций фонд «Энер-

гия» предусмотрел установку на объектах проекта «Ямал» новей-

шего противовыбросового оборудования. Подобраны оптимальные 

параметры промывочной жидкости, конструкция скважин рас-

считана с учётом возможной необходимости задавки скважины. 



«Глубокое понимание губительных последствий разливов 

нефти зародилось задолго до начала работ в ЯНАО, – вспоми-

нает Игорь Юсуфов. – Так, одним из центральных событий Вто-

рого Российско-Американского коммерческого энергетического 

саммита, прошедшего в Санкт-Петербурге в сентябре 2003 года, 

стало подписание российско-американского Протокола в отноше-

нии предотвращения и устранения последствий разливов неф-

ти». Значимость этого документа, признанная международны-

ми экспертами, состояла в том, что крупнейшие энергетические 

державы мира начали диалог по одной из важнейших тем приро-

доохранной проблематики. Россия и США выразили готовность 

привлекать к предотвращению разливов нефти и оперативному 

устранению их последствий эффективные специально созданные 

межведомственные механизмы, а также частные энергетические 

компании. 

…И всё же из головы не идёт категоричный заголовок из пер-

вого номера журнала «На русских просторах» за нынешний год: 

главная беда Родины – нефть… Почему бытует такая точка зре-

ния? А потому, что из-за чьего-то преступного пренебрежения 

экологическими нормативами, порой очень тесно смыкающегося 

с пренебрежением нормами моральными, несметные богатства 

В присутствии председателя КНР Цзян Цзэминя подписано соглашение 
по строительству ВСТО (И. Юсуфов справа), трасса которой была затем 

откорректирована по инициативе В.В. Путина.



российских недр иногда могут оборачиваться почти проклятьем. 

И поэтому я верю, что строгий контроль за планированием и осу-

ществлением энергетических проектов, усиление и освобождение 

от разного рода грязных составляющих надзорных мер, – нало-

жение разорительных штрафов, в конце концов! – приведут к 

большей гармонии между добычей углеводородов и всеми прочи-

ми аспектами жизни наших граждан. 

Нельзя не припомнить, что, как минимум, один шаг в уста-

новлении такой судьбоносной гармонии у многих из нас на па-

мяти. В апреле 2006 года президент В.В. Путин принял решение 

о переносе трассы Восточно-Сибирской трубопроводной систе-

мы на участке вблизи Северного Байкала за Байкальский хре-

бет, за пределы водозабора Жемчужины Сибири. Дорога? Да! 

Но решению этому аплодировали не только все те, кто понимает 

важность сохранения нашей природы, – но и даже обычно скеп-

тичный к действиям любых властей «Гринпис», называвший его 

«шикарным и экологически грамотным». 

Москва

В последние годы руководство страны неизменно уделяет 
первостепенное значение экологическим проблемам.

В.В. Путин и И. Юсуфов.


