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Аннотация. Цель – характеристика ключевых форм влияния нефтегазодобывающей отрасли на 
локальные социально-экологические системы севера Иркутской области.

Материалы и методы. В работе использовался комплексный подход, включающий различные ме-
тоды исследования (маршрутный, сравнительно-аналитический, геоинформационный) и методы соци-
альных наук (интервьюирование, опросы, включенные наблюдения). 

Результаты и обсуждение. Выделены следующие формы влияния нефтегазовой промышленности 
и ее последствий на локальные социально-экологические системы исследуемой территории: нефтега-
зодобывающая инфраструктура, технологические дороги, политика корпоративной социальной ответ-
ственности промышленных компаний, а также лесные пожары. При этом локальные формы влияния 
промышленности имеют как отрицательные, преимущественно на компоненты природной среды, так 
и положительные последствия, преимущественно для социально-экономической среды. 

Выводы. Наличие тесных взаимосвязей между природой и социумом, характерных для изучаемой 
социально-экологической системы, определяют неоднозначность последствий развития нефтегазодо-
бывающей промышленности с точки зрения сохранения устойчивости исследуемой системы и её спо-
собности адаптироваться в меняющихся условиях. 
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ВВЕДЕНИЕ
 Потребности человечества в углеводородном 

сырье продолжают возрастать, при этом в поисках 
нефти и газа промышленные работы охватывают 
все новые территории, продвигаясь во все более 
удаленные районы. В России к таким территориям 
нового хозяйственного освоения относится Вос-
точная Сибирь, где в середине 2000-ых, началось 
развитие нефтегазодобывающей промышленно-
сти, активно продвигающейся на Север региона.  

Под особым вниманием исследователей на-
ходятся северные территории, где проживают 
коренные малочисленные народы, сохранившие 

традиционные формы природопользования [11]. 
Сформировавшиеся на протяжении длительного 
периода времени тесные взаимосвязи коренных 
народов с окружающей средой целесообразно рас-
сматривать в контексте концепции социально-эко-
логических систем (СЭС) [6], которая предполага-
ет использование междисциплинарного подхода. 
На основе обзора научной литературы в этой ста-
тье под СЭС авторы понимают открытые слож-
ные непрерывно адаптирующиеся к изменениям 
и взаимосвязанные природные и общественные 
(включающие в том числе разные формы социаль-
но-экономических отношений) системы [6, 9]. 
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СЭС территорий проживания коренных наро-
дов, сохраняющих традиционные формы хозяй-
ственной деятельности, формировались на протя-
жении длительного периода времени, что позволило 
выработать определённые механизмы адаптации и 
устойчивости к меняющимся условиям. Граница-
ми такого типа СЭС являются ареалы, обеспечива-
ющие поддержание жизнедеятельности местного 
населения, т.е. определяются территориями тради-
ционного природопользования (ТТП) конкретного 
сообщества, например, границами охотничье-рыбо-
ловных угодий коренных народов. Однако условия, 
формирующиеся сегодня в результате внешних фак-
торов, в том числе развития промышленного при-
родопользования, ставят новые вызовы перед мест-
ными СЭС для их адаптации к изменениям. Если 
соответствующие механизмы адаптации не вырабо-
таны, а также, если скорость изменений выше адап-
тационных возможностей системы [10], следствием 
может стать трансформация СЭС. 

Цель статьи – охарактеризовать ключевые фор-
мы влияния нефтегазодобывающей отрасли на ло-
кальные СЭС севера Иркутской области. Работа 
выполнена на примере территории общины корен-
ных малочисленных народов Севера «Токма», рас-
положенной на юге Катангского района. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Катангский район Иркутской области един-

ственный в регионе относится к территориям Край-
него Севера, здесь компактно проживают коренные 
малочисленные народы эвенки, составляя 16,7 % 
от общей численности населения района. Для мно-
гих жителей района неотъемлемой составляющей 
жизни является традиционные для коренных наро-
дов виды природопользования: промысловая охо-
та, рыболовство, сбор дикоросов, на севере района 
сохранилось оленеводство. Локальные СЭС с тече-
нием времени менялись под влиянием различных 
внешних факторов, но до сих пор на исследуемой 
ТТП остаются основной жизнедеятельности на-
селения не только коренного, но и старожилов. В 
ходе длительного процесса взаимной аккультура-
ции пришлое население переняло от эвенков тра-
диции промысловой деятельности и рыбной ловли, 
а также адаптации к суровым природным услови-
ям. Коренное население, прежде кочевавшее по 
тайге, перешло на оседлый образ жизни, занялось 
скотоводством и сельским хозяйством, но по-преж-
нему охота и рыболовство являются частью образа 
жизни местного населения [5]. 

Для сохранения исконной среды обитания, 
традиционного природопользования и прав на 

землю в районе были созданы общины коренных 
малочисленных народов Севера (КМНС), в насто-
ящее время их всего 10 [4]. Одна из них общи-
на «Токма», созданная в 2003 году, учредителями 
были эвенки из села Токма. В 2009 году в состав 
общины вошли охотники со своими участками из 
соседнего села Бур. В 2018 году в общине состоя-
ло 53 члена, у каждого имеется свой закреплённый 
участок. Общая площадь территории общины со-
ставляет 1,7 млн. га. (рис. 1). Токминская община 
одна из первых столкнулась с последствиями про-
мышленных работ по освоению углеводородов в 
регионе. Активизация развития нефтегазовой от-
расли произошла в середине 2000-ых с началом 
строительства нефтепровода ВСТО. Нефтяные 
компании развернули активную деятельность 
по подготовке ранее открытых месторождений к 
промышленной эксплуатации. В 2008 году в селе 
Токма состоялись общественные слушания по 
строительству скважин Ярактинского нефтега-
зоконденсатного месторождения, которое в 2011 
году начало поставлять нефть в нефтепровод 
ВСТО. С тех пор главным собеседником общины 
со стороны промышленности стала Иркутская не-
фтяная компания (ИНК), которая занимается экс-
плуатацией Ярактинского и Ичединского место-
рождений, заходящих на территорию общины, а 
также ведет здесь активную геологоразведочную 
работу. Местные жители продолжают заниматься 
охотничье-рыболовной деятельностью, приспоса-
бливаясь к новым условиям. 

Физико-географическая характеристика. 
Территория Токминской общины расположена в 
юго-восточной области Среднесибирского плоско-
горья, на Приленской плоской возвышенности. Со-
гласно геоморфологическому районированию [1], 
территория относится к району плато в зоне неглу-
бокого опускания с параллельно-грядовым релье-
фом и плоскими междуречьями. Средние высоты 
водораздельных пространств варьируют от 550 до 
750 м. Склоны в основном, пологие, заболоченные. 

Климат района резко континентальный, зимы 
здесь суровы, а летние сезоны непродолжитель-
ны. Зима продолжается 5-6 месяцев. В наиболее 
холодном месяце – январе – средняя месячная 
температура опускается до -26-28 °С. Высота 
снежного покрова в среднем составляет 30-50 см. 
Средняя температура воздуха в июле достигает 
14-17 °С.  Годовое количество осадков колеблется 
от 400 мм до 500 мм, при этом в летне-осенний 
период (апрель-ноябрь) выпадает около 75 % от 
годовой суммы [1].
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Рис. 1. Район исследования (штриховкой отмечена территория Токминской общины)
 [Fig. 1. Study area (shaded line indicates the territory of Tokma community)]

В настоящее время основные пространства 
междуречий рассматриваемой таежной местно-
сти заняты длительно производными лесами [2]. 
Основной лесообразующей породой выступает 
лиственница сибирская. Подлесковый ярус раз-
вит слабо и состоит из ольховника, шиповника, 
спиреи, жимолости, можжевельника. В сосновых 
лесах содоминантом в верхнем пологе древостоя 
выступают либо лиственница и кедр, либо ель. Во 
втором пологе древостоя и в подросте явно пре-
обладающими породами становятся кедр и ель. 
В подножной части склонов и в долинах мелких 
рек формируются крио-гидроморфные комплексы 
редколесий с ерниками, лугами вейниково-осоко-
выми, с болотами мохово- и пушицево-осоковы-
ми и приречно-приручейные луга. 

В целом, темнохвойные породы – кедр, ель, 
пихта – часто составляют основу благонадеж-
ного подроста в светлохвойных и мелколи-
ственных лесах, возраст которых перешагнул 
за 50-60-летний рубеж. 

Полевые работы на ключевом участке прово-
дились с 2008 по 2021 годы. В общем было сдела-
но около 300 геоботанических описаний. Особое 
внимание уделялось нарушенным территориям: 
гарям, вырубкам, объектам нефтегазовой инфра-
структуры. В работе использовался комплексный 
подход, включающий различные методы иссле-
дования (маршрутный, сравнительно-аналитиче-
ский, геоинформационный).

Для сбора информации о влиянии нефтегазо-
вой отрасли на ТТП использовались методы со-
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циальных наук: интервьюирование (экспертное, 
глубинное), опросы, включенное наблюдение. Ре-
спондентами выступали местные жители эвенки 
и старожилы, являющиеся членами общины Ток-
ма.  Использованы сравнительно-географический, 
картографический, а также общенаучные методы 
анализа и синтеза. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Влияние нефтегазодобывающей промышлен-

ности на локальные сообщества и природную 
среду может быть различным и зависит от мно-
гих факторов. В рамках этой статьи мы иссле-
дуем конкретно влияние на традиционное при-

родопользование коренных народов Севера. От-
четливо выделяются следующие формы влияния 
нефтегазовой промышленности и ее последствий 
на ТТП и локальное сообщество: нефтяная ин-
фраструктура, технологические дороги, полити-
ка корпоративной социальной ответственности 
(КСО) промышленных компаний и пожары, за-
метно активизировавшиеся в последние годы на 
севере региона (табл. 1).

На рисунке 2 показан участок исследуемой 
территории. Это площадь Ярактинского нефтега-
зоконденсатного и Ичединского нефтяного место-
рождений между реками Непа и Нижняя Тунгуска.

Таблица 1 
Формы влияния нефтегазодобывающей промышленности на компоненты локальной СЭС

[Table 1. Forms of oil and gas industry impact on local SES components]

Форма 
влияния / 

Form 
of impact

Природная среда / 
Natural environment

Общество / 
Society

Техноло-
гические 
дороги 

- фрагментация ландшафтов; пересечение 
путей миграций животных;
+ формирование миграционных коридоров;
- активизация геоморфологических процессов;
- изменение температурного режима 
многолетнемерзлых пород;
- обводнение и проседание грунтов 
(многодорожье);
- изменение внешнего вида ландшафта;
- формирование дигрессионных биоценозов;
- изменением структуры растительного и 
почвенного покрова

 + новые пути передвижения охотников 
и рыбаков к угодьям при традиционном 
природопользовании;
- отдельные типы технологических дорог 
препятствуют перемещению местных 
жителей по их угодьям, разрушая сеть 
традиционных охотничьих троп;
- обострение проблемы браконьерства, 
из-за улучшения доступности для 
жителей других территорий (приезжие 
рыбаки и охотники) 

Нефтяная 
инфра-
структура

- деградация и трансформация 
растительного покрова;
- нарушение путей миграции животных

- снижение продуктивности охотугодий 
вследствие постоянно действующего 
фактора беспокойства животных; 
- хищные дикие животные становятся 
более опасными для человека, так как 
длительное присутствие работников в 
тайге приводит к привыканию и стиранию 
границ опасности для животных.

Политика 
КСО

+ возможности обратной связи для 
устранения негативного воздействия 
промышленных работ на природную среду

+ предоставление членам общины 
топлива (газоконденсата) для поездок на 
снегоходах на охотничьи угодья;
+ финансовая и материальная поддержка 
функционирования общины. 

Пожары

- усиление пожароопасности в тайге;
- исчезновение охотугодий;
 - непроходимость охотугодий;
+ увеличение биоразнообразия;
- улучшение пожаробезопасности вблизи 
месторождений

- уничтожение охотничьей 
инфраструктуры (сгорают постройки, 
дороги и путики под завалами и т.д.); 
- выгорание ценных для промысловой 
деятельности лесов;
- + изменение продуктивности охотугодий
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На снимке 1990 года (рис. 2а) дорог почти нет. 
Справа виден зимник и лесные дороги. Единич-
ное число вырубок. Это время начала эксплуата-
ции Ярактинского нефтегазоконденсатного место-
рождения. На рисунке 2б видно, что появились ку-
сты Ярактинского месторождения, в нижнем левом 
углу – вырубки. На рисунке 2в уже наблюдается 
повсеместное распространение вырубок, видны 
зарастающие гари и старые вырубки. На Ярактин-
ском нефтегазоконденсатном месторождении уже 
много кустов, введено в эксплуатацию Ичединское 
(с 2015 года) нефтяное месторождение. 

При разработке проектов развития нефтяной 
инфраструктуры на территории исследуемого 
участка возникло значительное количество дорог, 

Рис 2. а – снимок 1990 года (правый верхний угол – Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение; 
б – снимок 2010 года, в – снимок 2020 года (левый нижний угол – Ичединское нефтяное месторождение)

[Fig. 2. a – space image of 1990 (upper right corner – Yaraktinskoye oil and gas condensate fi eld; 
b – space image of 2010, c – space image of 2020 (lower left corner – Ichedinskoye oil fi eld]

от просек до дорог с твердым полотном. Их влия-
ние на ландшафты в основном носит отрицатель-
ных характер, при этом для локальных сообществ 
проявляется ряд позитивных эффектов (табл. 1). 
Первичные нарушения естественного природного 
ландшафта при развитии дорожной сети связаны, 
прежде всего, с изменением структуры растительно-
го и почвенного покрова, дренажных условий, воз-
никновением участков подтопления, заболачивания, 
карстовых явлений и развитием линейной эрозии в 
зависимости от геолого-геоморфологического стро-
ения того или иного участка [7].

В условиях труднодоступности появление 
технологических дорог с открытым доступом 
может стать существенным фактором измене-
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ния мобильности жителей и оказывать значи-
тельное влияние на разные сферы жизнедея-
тельности местного населения, в том числе, 
продовольственную и личную безопасность 
[12]. Новые пути используются охотниками для 
проезда к угодьям, наиболее часто для этого ис-
пользуются геологические профили.

Развитие нефтяной инфраструктуры, в том 
числе транспортной [12] повлияло и на пожа-
ры, которые в последние годы в данном регионе 
имеют катастрофический характер [8]. Начиная с 
2013 года окрестности села Токма активно горе-
ли. Площадь сгоревших территории огромна.

Причем анализ гарей на разных типах расти-
тельного покрова показал, что ранние гари наиболее 
подвержены повторному возгоранию (в 2019 г. 48 % 
гарей сгорело повторно). Леса вокруг Токмы сокра-
тились почти на треть из-за лесных пожаров [13].

Лесные пожары наносят значительный ущерб 
охотничье-промысловому хозяйству. Охотники 
теряют свои зимовья, выгорает ценный темно-
хвойный лес, под непроходимыми послепожар-
ными завалами остаются охотничьи тропы и пу-
тики, из-за этого они забрасываются, а у охотника 
сокращается территория для промысловой охоты. 

В рамках политики КСО промышленные ком-
пании взаимодействуют с общинами КМНС. В том 
числе ИНК, работающая на территории общины 
«Токма», взаимодействует с местным населени-
ем. Ежегодно членам общины предоставляется 
газоконденсат, который используется как топливо 
для снегоходов, оказывается финансовая и матери-
альная помощь, например, выделяются средства 
на приобретение охотничьих лицензий. Таким 
образом, община получает поддержку со стороны 
компании для сохранения традиционного приро-
допользования [3]. Рассматривая роль КСО в отно-
шении природной среды, здесь также можно отме-
тить положительные эффекты в плане разработки 
и реализации мероприятий по охране окружающей 
среды и минимизации отрицательных воздействий 
промышленных работ. Однако, в ходе социологи-
ческих исследований респонденты отмечали, что 
случаи нарушения природоохранных требований 
бывают и обычно по вине подрядчиков. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Территория общины «Токма» в настоящее вре-

мя испытывает значительный прессинг вследствие 
промышленного освоения природных ресурсов, 
которое происходит при высокой уязвимости ланд-
шафтов региона. Хотя с момента начала активного 
освоения углеводородного сырья прошло около 15 

лет, ландшафты исследуемой территории, пред-
ставленные устойчиво длительно-производными 
и среднеустойчивыми типами, уже в значительной 
степени преобразованы антропогенной, прежде 
всего, нефтегазодобывающей деятельностью. Эта 
отрасль влияет на исследуемую СЭС не только че-
рез воздействие на природу, но прямым и опосре-
дованным путем на социум. Основными формами 
ее влияния являются нефтяная инфраструктура, 
технологические дороги, политика КСО промыш-
ленных компаний и лесные пожары, усилившиеся 
с началом промышленного освоения территории. 
В настоящее время члены общины «Токма» про-
должают заниматься традиционным природополь-
зованием, однако, если анализировать ответы ре-
спондентов во временном срезе последних 10 лет, 
то можно отметить ухудшение ситуации: снижение 
продуктивности охотугодий и рыбных запасов в 
водоемах, существенное сокращение площади 
ценных темнохвойных лесов. Серьезный ущерб 
охотничьей инфраструктуре нанесли лесные пожа-
ры последних лет. 

Таким образом, СЭС изучаемой территории 
сталкивается со значительными изменениями те-
кущих условий. Наличие тесных взаимосвязей 
между природой и социумом определяют неодно-
значность последствий развития нефтегазодобы-
вающей промышленности с точки зрения сохра-
нения устойчивости и способности адаптировать-
ся исследуемой СЭС в меняющихся условиях. 
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