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В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЫРЕТСКОГО АВАРИЙНОГО РАЗЛИВА  
НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 
TRANSFORMATION OF THE IRKUTSK REGION’S SOILS SUBJECT TO LONG TECHNOGENIC 

POLLUTION RESULTING FROM ACCIDENTAL OIL SPILLS IN TYRET 
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Приводятся результаты исследования почв За-

ларинского района Иркутской области, подвер-
женных длительному воздействию нефтепродук-
тов. Рассмотрено влияние региональных особен-
ностей почвообразования на трансформацию 
нефтезагрязненных почв. В результате длительно-
го воздействия нефтепродуктов на почвы иссле-
дуемых территорий происходит: смещение реак-
ции почвенной среды в сторону щелочной; увели-
чение гидролитической кислотности; нарушение 
распределения органического вещества в профи-
ле почв, содержания общего углерода в горизон-
тах насыщенных нефтью; усиление процесса осо-
лонцевания почв. Для полного разложения нефти 
в условиях Сибири 20 лет является недостаточным 
сроком. На данный момент полученные данные 

ставят под сомнение использование почв в сель-
ском хозяйстве.  
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The results of the study of the soils subject to 

long exposure of petrochemicals in the Zalarinsky 
District of the Irkutsk Region are presented. The 
effect of the regional features of soil formation on the 
transformation of contaminated soils is discussed. The 
following occurs as a result of long action of oil on 
the soils of the studied areas: the shift of soil 
reaction to alkaline side, increased hydrolytic acidity, 
disordered distribution of organic matter in soil 
profile, increased total carbon in the horizons filled 
with oil, accelerated soil alkalinization. The time 
period of 20 years is not enough for complete oil 
decomposition in Siberia. The findings put in question 
agricultural use of the soils. 
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Введение 
Нефть в настоящее время − это широко 

распространенный и наиболее токсичный за-
грязнитель окружающей среды. Активное 
загрязнение почв Заларинского района Ир-
кутской области нефтью ухудшает экологи-
ческую ситуацию и сдерживает развитие 
сельскохозяйственного производства. Регио-
нальные почвы обладают высокой чувстви-
тельностью к техногенной нагрузке, что обу-
славливает необходимость оценки последст-
вий этих воздействий.  

Цель исследования — изучить влияние 
нефтепродуктов на свойства почв Заларин-
ского района Иркутской области. Задачи: 
оценить современное состояние почв, под-
верженных длительному воздействию нефте-
продуктов (НП), и выявить закономерности их 
трансформации. 

 
Объекты и методы изучения 

Объектами изучения послужили серые, 
темно-серые лесные и лугово-болотные поч-

вы, расположенные в пределах Заларинского 
района Иркутской области, в месте Тырет-
ского аварийного разлива нефти на трубо-
проводе, произошедшего в 1993 г. Аналити-
ческие исследования основных параметров 
физического и химического состава почв бы-
ли выполнены с использованием общеприня-
тых в почвоведении методов. Определение 
содержания НП в почве выполнено на основе 
их экстракции из образца воздушно-сухой 
почвы хлороформом, отделении от полярных 
соединений методом колоночной хромато-
графии после замены растворителя на гексан 
и количественном определении гравиметри-
ческим методом (ПНДФ 16.1.41-2004). Раз-
резы заложены в пойме р. Унги, вблизи мес-
та разрыва трубы нефтепровода. Отбор 
проб в разрезах проводили через 10 см. 

 
Результаты и их обсуждение 

Территория исследования входит в полосу 
сплошного сельскохозяйственного освоения. 
Дополнительное сильное техногенное воздей-
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ствие происходит в результате освоения ре-
гиональных минерально-сырьевых и лесных 
ресурсов, например, Тыретский солерудник, 
который является лидером по добыче и пере-
работке каменной соли класса «экстра» среди 
других субъектов Российской Федерации.  

Формирование почвенно-растительного 
покрова происходит в условиях: резко конти-
нентального климата; развития современных 
сезонных и реликтовых криогенных процес-
сов; выраженного бугристо-западинного 
микрорельефа и значительной минерализации 
грунтовых вод. Абсолютный годовой максим 
температуры воздуха (по данным метеостан-
ции Залари) составляет +360С, а абсолютный 
минимум — 550С; ∑t воздуха > 100С — 1400-
1500. Продолжительность периода активной 
вегетации в 100 дней сокращается за счёт 
поздневесенних и ранневесенних заморозков. 
Безморозный период короткий — до 87 дней. 
Сумма осадков за период с температурой 
выше 100 С составляет 206-250 мм.  

Русло реки Унги проложено на площади 
развития закарстованных пород ангарской 
свиты нижнего кембрия [1]. Карст — актив-
ный, в связи с повышенной растворяющей 
способностью воды и наличием в отложениях 
трещиноватых, легко растворимых пород 
гипса и доломитов (известковистых и мерге-
листых). Вблизи места заложения разрезов 
наблюдаются выходы на дневную поверх-
ность отложений средневерхне-кембрийского 
возраста верхоленской свиты (верхоленская 
свита) и образованиями юрского возраста 
(черемховская свита) 

Особенности гидрохимических условий 
формирования почв определяют анионы 
НСО3

-, S04
2- и катионы Са2+, Mg2+, Fe3+, вхо-

дящие в состав минерализованных подземных 
вод. Пресные воды с минерализацией  
0,3-0,7 г/л и жесткостью 4-10 мг-экв/л 
формируются отложениями Черемховской 
свиты нижней юры на ограниченных участках. 
В среднем течении р. Унги распространены 
очень жесткие (10-30 мг-экв/л), солоноватые 
воды (1-3 г/л) с преобладанием сульфатов. 
По правобережью реки, несмотря на гидро-
карбонатно-сульфатный состав воды, имеет 
место повышенное содержание железа до 
10 мг/л [1-3]. 

В результате разрыва шва магистрального 
нефтепровода на поверхность вылилось бо-
лее 32,4 тыс. т нефти, около 2 тыс. т нефти 
проникло в недра и локализовалась в карсто-
вых коллекторах нижнего кембрия. Кроме 
того, нефть разлилась по правобережью 
р. Унги, затопив ее русло, участки заболо-
ченной поймы и более 33 га сельхозугодий 
[1]. Через 20 лет после аварии на исследуе-
мой территории сформировался своеобраз-
ный ареал загрязненных почв. Содержание 
НП в слое 30-40 см темно-серой лесной поч-

вы составляет 5,6 мг/г, в переувлажненных 
горизонтах лугово-болотной почвы —  
9,0 мг/г почв. Фоновое содержание НП ле-
жит в пределах 0,02-0,13 мг/г.  

Загрязнение нефтью почв приводит к сдви-
гу реакции среды в сторону подщелачивания. 
Так, в темно-серой лесной почве происходит 
смещение рНН2О до слабо щелочной, в серой 
лесной — до щелочной. В лугово-болотной 
почве, испытывающей влияние высокой сте-
пени нефтезагрязнения, наблюдается анало-
гичная закономерность — происходят подще-
лачивание и увеличение значений pH водной и 
солевой вытяжки, рНН2О = 6,6-7,3 распреде-
ление значений рНН2О > рНКCl. Возможной 
причиной изменения кислотно-основных 
свойств исследуемых почв может быть за-
мещение иона водорода почвенного погло-
щающего комплекса натрием из сопутст-
вующих нефти пластовых вод и минерализо-
ванных грунтовых вод [4].  

Избыток специфического органического 
вещества, входящего в состав компостиро-
ванной нефти, нарушает общую закономер-
ность распределения гумуса с глубиной. Для 
всех нефтезагрязненных почв характерно по-
явление горизонтов с повышенным содержа-
нием гумуса внутри почвенного профиля. 
Содержание гумуса может колебаться в зна-
чительных пределах: от 1-5% в серой лесной, 
1-10% лугово-болотной почве и до 14-15% в 
темно-серой лесной почве.  

В оглеенных горизонтах лугово-болотной 
почвы, в результате дополнительного поступ-
ления железа из грунтовых вод и нефтяной 
эмульсии, происходят усиление глеевого 
процесса, увеличение количества охристых 
пятен, утяжеление гранулометрического со-
става. Это приводит к усилению анаэробного 
брожения углеводов, которое способствует 
подщелачиванию почвенного раствора и сни-
жению величины гидролитической кислотно-
сти [5].  

С увеличением срока компостирования 
возрастает общее количество обменных ка-
тионов в нефтезагрязненных горизонтах. На-
ряду с этим наблюдается значительное увели-
чение содержания обменного магния в почве, 
что связано с высвобождением обменных по-
зиций, перегруппировкой катионов и дополни-
тельным внедрением магния в ППК из нефтя-
ной эмульсии. Присутствие в почвах заметных 
количеств карбонатов препятствует развитию 
кислотности и приводит к возникновению ще-
лочности, что оказывает важное влияние на 
подвижность многих веществ в почве и на их 
агроэкологические особенности [4, 5].  

В почвах исследуемой территории преоб-
ладают нейтральные сульфатно-хлоридный и 
хлоридно-сульфатный типы засоления [6]. Для 
темно-серой лесной почвы, заложенной 
вблизи заградительной дамбы, характерно 
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щелочное (пороговое и слабое) SO4-Сl-HCO3- 
засоление верхней части профиля; вниз по 
профилю — среднее SO4-Сl- засоление, с  
70 см слоя — солончак (отношение анионов 
HCO3:Сl = 2,2 мг-экв). Серая лесная почва — 
солончак по всему профилю почв, SO4-Сl-
типа (отношение анионов HCO3:Сl от 1,1 до  
2,2 мг-экв). Внутри профиля серой лесной 
почвы обнаруживается слой Сl-типа. Распре-
деление солей в лугово-болотной почве — 
нейтральное, сходно с таковым в темно-
серой лесной. 

Таким образом, специфической особенно-
стью нефтезагрязненных почв в посттехно-
генный период является их осолонцевание. 
Между тем морфологические признаки за-
соления почв слабо выражены. Наблюдаются 
устойчивый растительный покров, обильная 
корневая система в верхних гумусово-
аккумулятивных горизонтах почв. Возможно, 
это связано с высокой активностью почвенных 
микроорганизмов [7]. 

 
Заключение 

На всей исследуемой территории визуаль-
но наблюдается природная направленность 
естественных процессов восстановления. От-
сутствуют признаки угнетения растительно-
сти, отмечен устойчивый травостой. Между 
тем полученные данные позволяют говорить 
о значительных изменениях свойств почв. Это 
проявляется в формировании своеобразного 
ареала техногенных почв. В нефтезагрязнен-
ных почвах происходят смещение реакции 
почвенной среды в сторону щелочной, нару-
шение распределения органического вещест-
ва в профиле почв, усиление процесса осо-
лонцевания почв. 

Таким образом, с увеличением сроков 
компостирования нефти концентрация нефте-
продуктов в почве снижается, но для полного 
разложения нефти в условиях Сибири требу-
ется более длительный срок. В настоящее 
время полученные данные ставят под сомне-
ние использование почв в сельском хозяйст-
ве.  
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