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1  ВВЕДЕНИЕ 

Инженерные изыскания на объекте: «Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к п. 

Падь Мельничная в Иркутском районе Иркутской области»  ОГКУ  «Дирекция автодорог» выпол-

нены  ООО «ГИП» согласно государственному контракту № 07/347-18 от 07.08.2017 г.  

Основание для производства изысканий: техническое задание б/н (Приложение А), Свиде-

тельство о допуске к работам в области инженерных изысканий, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, № МРИ-0042-2013-3811172180-01 от 15 ок-

тября 2013 г, (приложение В). Подтверждено выпиской из реестра членов саморегулируемой орга-

низации № 514 от 12 сентября 2017 года (Приложение В). 

Местоположение объекта: Россия, Иркутская область, Иркутский район, Марковсое МО, 

начало проектируемого участка км 0+000 принять на км 7 автомобильной дороги Иркутск – садо-

водство «Дорожный строитель» (уточняется проектом). Конец проектируемого участка – км 5+240 

существующего километража автомобильной дороги Подъезд к п. Падь Мельничная (уточнить 

проектом);  

Заказчик: ОГКУ  «Дирекция автодорог» 

Стадия проектирования: проектная документация. 

Вид строительства: реконструкция. 

Уровень ответственности объекта – 2. 

На участке исследований выполнены инженерно-гидрометеорологические, инженерно-

геологические, инженерно-геодезические и инженерно-экологические изыскания. Объемы, виды, 

методика и результаты работ приведены по видам изысканий: 

- инженерно-геодезические - в части 1; 

- инженерно-геологические изыскания - в части 2; 

- инженерно-гидрометеорологические - в части 3; 

- инженерно- сейсмологических - в части 5; 

- инженерно-экологические изыскания – в настоящем отчете. 

Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с техническим заданием 

(Приложение А), согласованной программой работ (Приложение Б) и действующими норматив-

ными документами СП 47.13330-2012, СП 11-102-97.  

Краткая характеристика проектируемого объекта приводится в техническом задании (При-

ложение А). 

Согласно техническому заданию, инженерно-экологические изыскания выполнялись для 

оценки современного состояния и прогноза возможных изменений окружающей среды под влия-

нием антропогенной нагрузки при выполнении строительных работ с целью предотвращения, ми-
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нимизации или ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных с ними соци-

альных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных условий жизни населе-

ния. 

Инженерно-экологические изыскания выполнялись в комплексе с инженерно-

геологическими изысканиями в сентябре-октябре 2017 г. на стадии проектной документации и 

включали: 

-оценку современного состояния компонентов природной среды – ландшафты, раститель-

ный и животный мир, геологическая и гидрогеологическая среда, атмосферный воздух, радиаци-

онная обстановка, 

-прогноз возможных изменений окружающей среды под влиянием антропогенной нагрузки 

при выполнении строительных работ и эксплуатации здания; 

-разработку рекомендаций по организации природоохранных мероприятий, а также по вос-

становлению и оздоровлению природной среды. 

Для решения поставленных задач, исходя из местоположения проектируемого строитель-

ства, особенностей геологического разреза, необходимости получения гидрохимических анализов 

почв, грунтов, воды, состава воздуха по загрязнителям, а также гидрогеологических параметров и 

в соответствии с требованиями технического задания и согласно п.4.1 СП 11-102-97 выполнен 

следующий комплекс работ: 

- сбор материалов (СП 11-102-97 п.4.2) в архиве  ООО «ГИП»,  опубликованной литерату-

ре, по запросам в специально уполномоченные госорганы по природопользованию. В результате 

собран материал по геологическому строению, гидрогеологическим условиям, растительному и 

животному миру, ландшафтам, опасным геологическим процессам в объеме 70 погонных метров 

бурения и 100 цифровых показателей;  

- рекогносцировочное обследование (СП 11-102-97 п.4.6, 4,7) площадки проектируемого 

строительства и прилегающей территории с целью уточнения мест проходки выработок в соответ-

ствии с прилагаемым планом с покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов в це-

лом, состояния наземных и водных экосистем и для выявления потенциальных или существующих 

источников загрязнения (насыпных грунтов, нефтепродуктов и т. п.) с составлением схемы и ука-

занием, по возможности, причин и характера. Объем рекогносцировочного обследования составил 

5,5 км; 

- рекогносцировочное почвенное обследование (СП 11-102-97 п.4.8) с наблюдением по 

маршруту, с проходкой закопуш, нанесением их на карту, с описанием и отбором проб почво-

грунтов выполнено в объеме 5,5 км; 

- изучение растительного и животного мира (СП 11-102-97 п.4.16) выполнено по литера-

турным источникам и рекогносцировочному обследованию; 
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- эколого-геолого-гидрогеологические исследования (СП 11-102-97 п.4.11) выполнялись 

в период производства инженерно-геологических изысканий для установления литологического 

состава грунтов, условий их залегания, глубины залегания грунтовых вод, определения гидрогео-

логических параметров, отбора проб грунтов и воды на определение загрязнителей; 

- проходка закопуш (СП 11-102-97 п.4.10) осуществлялась вручную или буровой установ-

кой в объеме 25 штук  по сетке 5*5 м для описания и отбора проб почво-грунтов; 

 - отбор проб почво-грунтов (СП 11-102-97 п.4.18, 4.19) проводился в закопушах и сква-

жинах.  В закопушах пробы отбирались в интервале глубин 0,0-0,2м. Вес одной объединенной 

пробы, состоящей из 5 точечных, составил не менее 2-х кг. Всего отобрано 5 валовых проб из поч-

во-грунтов. Кроме этого отобрано по одной пробе поверхностных вод, подземных вод и донных 

отложений Отбор проб почво-грунтов, их консервация, хранение и транспортирование осуществ-

лялись в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 4979-49 и ГОСТ 12071-2000; 

- исследование на радиационную опасность (СП 11-102-97 п.4.45) 

Маршрутная пешеходная гамма-съемка с радиометром СРП-68-01выполнена на площадке 

по сети наблюдений.  

Исследование на радиационную и радоновую опасность включали: 

- оценку радиационного гамма-фона на участке изысканий площадью 0,1 га осуществляе-

мую по маршрутам, показания радиометра записывались в журнал наблюдений; 

- гамма-спектрометрический анализ проб грунтов с участка на содержание в них естествен-

ных радионуклидов (ЕРН).  

-  лабораторные исследования почво-грунтов и воды: 

По грунтам и донным отложениям выполнен следующий комплекс определений: 

- радионуклидов – 5+1 проба, 

- содержание цинка, кадмия, свинца, меди, кобальта, никеля, нефтепродуктов, ртути, мы-

шьяка, бенз(а)пирна – 5+1 проба; 

- микробиологических показателей – 1 проба; 

Подземные воды встречены на глубине 4,8 м. Отобрана 1 проба подземных вод.  

Поверхностные воды отобраны из Иркутского водохранилища, в количестве 1 пробы. 

 

По подземным и поверхностным водам выполнен следующий комплекс  определений: 

- определение содержание радона -1 проба подземные воды; 

- определение микробиологических показателей – 2 пробы, химический анализ и 

определение содержания цинка, меди, бенз(а)пирена, свинца, кадмия, нефтепродуктов, никеля, 

кобальта, мышьяка, ртути, - 1 проба. 
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Все виды определений выполнялись в соответствии с действующими нормативными доку-

ментами. 

Исследования почво-грунтов проводились аккредитованными испытательными лаборато-

рями (ФГБУ «Иркутская МВЛ», ФГБУ «ЦАС «Иркутский», ФГБОУ ВО «ИрНИТУ» ЛЭМ ПиТС, 

ФГБУЗ «ЦГиЭ ИО»). 

Виды и объемы выполненных  работ приведены в таблице 1.3: 

 

Таблица 1.3 – Виды и объёмы выполненных работ 

Наименование видов работ Ед.изм. Коли-

чество 

Полевые работы   

Рекогносцировочное экологическое обследование км 5,5 

Наблюдение при передвижении по маршруту км 5,5 

Рекогносцировочное почвенное обследование км 5,5 

Описание точек наблюдения при выполнении изысканий с по-

компонентным описанием природной среды и ландшафтов в це-
лом, состояние наземных и водных экосистем 

точка 25 

Проходка закопуш закопуша 25 

Отбор проб на нефтепродукты проба 5+1 

Отбор проб на загрязнения (тяжелые металлы) проба 5+1 

Отбор проб на агрохимические исследования проба 5 

Радиационное обследование участка площадью га 5,5 

Фотоработы  снимок 3 

Лабораторные работы   

Определение содержания в почве и донных отложениях Проба 5+1 

Санитарно-микробиологические исследования грунтов, воды  проба 7 

Камеральные работы   

Сбор и систематизация материалов, п.м./ цифровых показателей п.м. 70/100 

Составление отчета отчет 1 

 

- камеральные работы  

В процессе камеральных работ осуществлялся сбор и систематизация материалов изыска-

ний прошлых лет. Камеральная обработка материалов (полевых, лабораторных и по ответам на 

запросы) и составление отчета выполнены в соответствии с требованиями действующих норма-

тивных документов СП 47.13330-2012, СП 11-102-97, Технического задания и других норматив-

ных документов. 
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Отчет состоит из текстовой части, текстовых и графических приложений. В текстовой ча-

сти приводятся сведения об инженерно-экологических условиях района исследований, приводятся 

рекомендации к программе мониторинга. В текстовых приложениях – протоколы испытаний грун-

тов, запросы и ответы на них. Графические приложения включают: составление карты фактиче-

ского материала с результатами экологических исследований.  

По завершении камеральной обработки составлен отчет в 5 экз. в соответствии с требова-

ниями действующих нормативных документов СП 47.13330-2012 и Технического задания заказ-

чику выдается на бумажном носителе 4 экз., в электронном виде 1 экз. в формате pdf. Обработка 

материалов выполнялась в программах: EXEL, CREDO, WORD, AUTOCAD. 
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2 ИЗУЧЕННОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

Инженерно-экологические исследования в районе работ проводились с целью оценки эко-

логической обстановки в целом. Результатом данной работы является Государственный доклад о 

состоянии и охране окружающей среды в Иркутской области. 

При написании геоморфологии, климата, геологического строения в настоящем отчете 

были использованы данные из общей изученности района. 

Инженерно-экологические изыскания на территории проектируемого строительства 

ранее не проводились, вследствие чего, данный отчет составлен по материалам фондовых дан-

ных и рекогносцировочного обследования. 
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3  КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ УСЛОВИЙ 

Падь Ме́льничная — посёлок в Иркутском районе Иркутской области России. Входит в со-

став Марковского муниципального образования. Находится примерно в 14 км к югу от районного 

центра. В поселок ведёт дорога (Мельничный тракт) из микрорайонов Юбилейный и Радужный 

города Иркутска. Часть дороги грунтовая. Участок изысканий частично проходит по с. Падь 

Мельничная. 

Рисунок 3.1 – Обзорная схема расположения участка изысканий 

  

 Климатическая характеристика  

Климат в районе резко континентальный, с суровой и продолжительной, но сухой зимой и 

теплым, с обильными осадками летом. Эти черты климата тесно связаны с особенностями физико-

географического положения территории и атмосферной циркуляции над ней. Характер 

атмосферной циркуляции в теплом и холодном полугодии различен. 

Климатическая характеристика составляется с использованием фондовой литературы, 

данных по климатическому режиму района изысканий и СНиП 23-01-99* (СП 131.13330.2012) 

«Строительная климатология», а так же по информации полученной по запросу с Иркутского 

УГМС. 

Таблица 3.1 - Сводные климатические параметры по м/ст. Иркутск- Обсерватория и 

Патроны 
№ Климатический параметр Значение 

1 Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью, °С 
0,98 - 39 

0,92 - 37 

2 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью, °С 
0,98 - 38 

0,92 - 33 

3 Абсолютная максимальная температура воздуха , °С 37 

4 Абсолютная минимальная температура воздуха, С  - 50 

5 Среднегодовая температура воздуха, °С  0,5 

6 Среднегодовое количество осадков, мм 470 

7 Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (января), С - 18,7 

8 Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июля), °С 25,8 
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9 Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 02 XI 

10 Средняя дата схода снежного покрова 30 IV 

11 Наибольшая декадная  высота снежного покрова (защищенное от ветра место), см 58 

12 Наибольшая дек. высота снежного покрова обеспеченностью Р = 5 %, см 49 

13 Средняя при наибольшей декадной высоте плотность снежного покрова, г/см3 0,19 

14 Число дней со снежным покровом 160 

15 Объем снегопереноса за зиму, м3/м ≈ 200 

16 
Расчетное значение веса снегового покрова для II района, кПа СНиП 2.01.07‑85* –(СП 

20.13330.2011) 
1,2 

17 Преобладающее направление ветра в течение года ЮВ 

18 Средняя годовая скорость ветра, м/ст Иркутск, обсерватория, м/с  1,5 

19 Наибольшая скорость ветра  (м/с) возможная один раз в 10 лет 23 

20 Наибольшая скорость ветра  (м/с) возможная один раз в 20 лет 25 

21 Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с (м/ст. Патроны) 5 

22 Среднее количество дней с туманом за год 84 

23 Среднее количество дней с грозами  за год, часы 21 

24 Среднее количество дней с метелью  за год 10 

25 Среднее количество дней с гололедом за год 0,2 

26 Дорожно-климатическая зона согласно СП 34.13330.2012 (СНиП 2.05.02–85*)  I

27 Климатический подрайон согласно  СП 131.13330.2012   (СНиП 23-01-99* ) IВ 

28 Район по ветровому давлению по ПУЭ 7-ое издание III 

29 Нормативное значение ветрового давления, согласно ПУЭ 7-ое издание, Па 650 Па 
30 Район по ветровому давлению согласно карте районирования территории РФ по ветровому 

давлению согласно СНиП 2.01.07-85*(СП 20.13330.2011) 
III 

31 Нормативное значение ветрового давления, согласно карте районирования территории РФ 

по ветровому давлению согласно СНиП 2.01.07.-85*(СП 20.13330.2011), кПа 0,38 

32 Район по гололеду (ПУЭ 7-ое издание) III 

33 Район по гололеду СНиП 2.01.07–85*,(СП 20.13330.2011) III 

34 Толщина стенки гололеда (ПУЭ 7-ое издание), мм 20 

35 Толщина стенки гололеда СНиП 2.01.07–85* (СП 20.13330.2011), мм 10 

В холодный период года над большей частью Восточной Сибири устанавливается область 

высокого давления – сибирский антициклон. Поэтому здесь преобладает малооблачная погода со 

слабыми ветрами и малым количеством осадков, получают широкое развитие процессы 

выхолаживания. Последние в сочетании с особенностями рельефа обуславливают весьма низкие 

температуры зимы. По мере разрушения антициклона постепенно меняется и характер погодных 

условий. В теплом полугодии в результате оживления циклонической деятельности заметно 

возрастает степень покрытия неба облаками.  

Переходные сезоны довольно кратковременны. Если зима продолжается примерно 5 

месяцев, то весна 2-2,5, а осень 1,5 месяца. Для весны характерно развитие зональной циркуляции 

сопровождающейся прохождением циклонов с запада на восток, что сказывается на усилении 

ветра.  

На рассматриваемой территории возможны следующие стихийные метеорологические 

явления: 

– сильный дождь с количеством осадков 50 мм за 12 часов и менее; 

– ветер с максимальной скоростью более 30 м/с; 

– гололед. 
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В таблице 3.1 помещены основные метеорологические параметры, характеризующие климат 
района изысканий. 

Температура воздуха 

Температурный режим района изысканий обусловлен характером атмосферной 

циркуляции. Амплитуда экстремальных значений температуры воздуха составляет по м/ст 

Иркутск 86 °C. Среднегодовая температура воздуха имеет отрицательное значение (минус 0,3 

°C). Период с отрицательными среднемесячными температурами воздуха продолжается с ноября 

по март – таблица 3.1.1.3. 

Таблица 3.1.1.1 – Абсолютный минимум температуры воздуха, С 

Метеостанция 

Температура воздуха 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Иркутск, 

обсерватория 
-50 -45 -37 -32 -14 -4 0 -3 -12 -31 -40 -46 -50 

Таблица 3.1.1.2 – Абсолютный максимум температуры воздуха, С 

Метеостанция 
Температура воздуха 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Иркутск, 

обсерватория 
2 8 16 27 33 35 36 34 28 26 14 7 36 

Таблица 3.1.1.3 –  Средняя месячная, средняя годовая температура воздуха (в соответствие 
с СП 131.13330.2012), С 

Метеостанция 

Температура воздуха 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Иркутск, 

обсерватория 
-18,5 -15,5 -7,0 2,1 9,8 15,5 18,1 15,5 9,0 1,5 -7,9 -15,9 0,5 

Январь – самый холодный месяц (его среднемесячная температура воздуха минус 20,6 

С). Абсолютный минимум также наблюдался в январе – минус 50 °C - таблица 3.1.1.1. Тем не 

менее, Декабрь и февраль по температурному режиму лишь незначительно уступают январю. В 

зимний период на рассматриваемой территории возможны кратковременные повышения темпе-

ратур воздуха до плюс 8 °C. Однако, оттепели явление редкое.  

Переход температуры воздуха через 0 °C в сторону весны в среднем приходится на 11 ап-

реля. Среднее число дней с температурой воздуха выше 0 °C составляет 189 – таблица 3.1.1.4. 

Устойчивый переход через плюс 10 °C в рассматриваемом регионе обычно отмечается 23 мая.  

Наиболее высокие температуры воздуха приурочены к июлю – самому теплому месяцу (его 

среднемесячная температура воздуха плюс 18,0 °C). В июле зафиксирован и абсолютный макси-

мум температуры воздуха плюс 36 °C – таблица 3.1.1.3. 

Таблица 3.1.1.4 – Даты наступления средних суточных температур воздуха выше и ниже 
определенных пределов и число дней с температурой, превышающей эти пределы по данным 

м/ст Иркутск, обсерватория 
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Период 
Температура 

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

Начало   02.02 01.03 15.03 28.03 11.04 29.04 23.05 15.06 

Окончание   25.12 28.11 12.11 31.10 18.10 28.09 07.09 16.08 

Продолжительность   325 271 241 216 189 151 105 61 

 

Осадки 

На рассматриваемой территории характер распределения осадков определяется 

особенностями общей циркуляции атмосферы и орографическими особенностями территории. 

В целом по району за год выпадает 470 мм (таблица 3.1.2.1). Основное количество выпа-

дает с мая по сентябрь, и годовая сумма осадков на 83,7 % складывается из осадков теплого пе-

риода. Зимняя циркуляция над рассматриваемой территорией в основном не имеет характера 

фронтальной, а представляет собой, прежде всего устойчивый перенос охлажденного и сухого 

континентального воздуха, обусловливающий преимущественно ясную с небольшим количе-

ством осадков погоду. 

В годовом ходе осадков минимум наблюдается в феврале – марте, максимум приходится 

на июль. Самые значительные осадки наблюдаются при выходе южных циклонов. В июле выпа-

дает в среднем 101 мм. Суточный максимум осадков обеспеченностью P = 1 % по м/ст Иркутск 

равен 85 мм. В летний период осадки носят как обложной, так и ливневый характер. Отмечаются 

грозы, наблюдаются сильные дожди с осадками более 50 мм за 12 часов и менее. Число дней в 

году с осадками более 30 мм составляет в среднем 1. 

Таблица 3.1.2.1 – Среднемесячное и годовое количество осадков, мм 

Метеостанция 
Количество осадков 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Иркутск, 

обсерватория 
14 10 11 19 35 71 101 88 50 26 21 20 470 

Таблица 3.1.2.2 – Среднемноголетнее число дней с жидкими осадками 

Метеостанция 
Количество осадков 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Иркутск, 

обсерватория 
0 0 1,2 6,8 13,4 15,4 17,7 16,5 13,6 8,2 1,8 0 94,6 

Снежный покров 

Общее количество выпадающих зимой твердых осадков невелико. В связи с этим средняя 

максимальная высота снежного покрова небольшая, она не превышает 36 см для защищенного от 

ветра места – таблица 3.1.3.2. В отдельные зимы высота снега может достигать 58 см. 

Длительная зима, способствует полному сохранению твердых осадков и образованию 

устойчивого снежного покрова. Устойчивый снежный покров в основном образуется в первых 
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числах ноября - таблица 3.1.3.2, а разрушается, как правило, в конце марта. В начале мая обычно 

отмечается полный сход снега. В отдельные годы дата схода снежного покрова может смещаться 

на месяц – назад (если наблюдается очень теплая зима) и вперед (если отмечается холодная 

весна). Снежный покров обычно держится 160 дней. 

Таблица 3.1.3.1 – Даты появления и схода снежного покрова, образования и разрушения 

устойчивого снежного покрова  
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Таблица 3.1.3.2 - Средняя декадная высота снежного покрова, см 

М
/с
та
нц
ия

 

IX X XI XII I II III IV Наиб за год 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
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Примечания:  

1. Место установки рейки – открытое. 
2. Точка () обозначает, что в эти декады снежный покров наблюдается реже, чем в 50 % зим. 

 

Влажность воздуха 

Средняя  годовая  относительная  влажность  воздуха, характеризующая степень 

насыщения воздуха водяным паром, на территории  района   составляет  72 %. В холодный 

период года относительная влажность воздуха сравнительно мало меняется, с февраля 

начинается понижение влажности. Наибольших значений она достигает в декабре – 84 % 

(таблица 3.1.4.1). Самый сухой месяц в годовом ходе относительной влажности – это май –55 %. 

Таблица 3.1.4.1 – Средняя месячная и среднегодовая относительная влажность воздуха, % 

М/я 
Относительная влажность воздуха 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Иркутск,  80 74 67 59 55 66 74 78 78 74 80 84 72 
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Ветер 

Среднегодовая скорость ветра составляет 2,1 м/с – по Иркутску (таблица 3.1.5.1),  по ме-

теорологической станции Иркутск, обсерватория  - 1,5 м/с. Особенности физико-географического 

положения территории и атмосферной циркуляции определяют ветровой режим района изыска-

ний. В холодный период года над большей частью Восточной Сибири устанавливается область 

высокого давления воздуха – Сибирский антициклон, в связи с этим в регионе преобладает мало-

облачная погода со слабыми ветрами - таблица 3.1.5.1. Среднемесячные скорости ветра в декабре 

и январе являются наименьшими в году. В зимний период при антициклоническом характере по-

годы в рассматриваемом районе фиксируются незначительные скорости ветра. Так, в декабре и 

январе повторяемость среднемесячных скоростей ветра до 1,0 м/с является наибольшей за год – 

таблица 3.1.5.4. 

Таблица 3.1.5.1 – Среднемесячная и средняя годовая скорость ветра, м/с. 

Метеостанция 
Скорость ветра 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Иркутск 1,8 2,1 2,3 2,8 2,6 2,2 1,9 1,9 2,0 2,2 2,0 1,7 2,1 

Таблица 3.1.5.2 – Среднее число дней с сильным ветром  

Метеостанция 
Скорость ветра 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Иркутск 0,2 0,2 0,9 1,0 0,7 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,6 0,6 0,4 

Таблица 3.1.5.3 – Максимальная скорость и порыв ветра по м/ст. Иркутск, обсерватория. 

Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Максимальная 

скорость ветра, м/с 10 9 9 10 11 8 7 8 8 9 8 10 11 

Порыв ветра, м/с 18   18  17 16 14 16     

В связи с развитием циклонической деятельности весной средние месячные скорости вет-

ра заметно возрастают и достигают наибольших в году значений - таблица 3.1.5.1. В таблице 

3.1.5.5 представлены сведения о среднем числе дней со скоростью ветра, равной или превышаю-

щей заданное значение. Повторяемость сильных ветров (более 30 м/с) незначительная. Согласно 

таблице 8 скорости более 30 м/с наблюдаются при метелях в декабре  и весной в апреле – мае в 

период усиления циклонической деятельности. 
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Роза ветров за год по м/ст Иркутск, обсерватория 

 
Роза ветров за теплый период по м/ст Иркутск, обсерватория 

 
Розы ветров за холодный период по м/ст Иркутск, обсерватория 

Рисунок – 3.1 
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Среднегодовая роза ветров по м/ст. Иркутск, обсерватория 

Рисунок – 3.2 

 

Таблица 3.1.5.4 – Повторяемость (%) различных градаций ветра по м/ст Иркутск, обсерва-
тория 
Скорость 

ветра,  
м /с 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

0–1 44,7 33,3 23,7 18,9 19,7 26,0 33,6 33,9 34,2 26,5 35,0 50,9 31,7 

2–3 36,9 43,6 50,8 45,0 46,2 53,6 54,1 53,9 50,6 52,0 47,1 37,0 47,6 

4–5 14,9 19,4 19,2 25,2 26,6 17,7 11,1 10,8 13,2 17,4 14,5 9,7 16,6 

6–7 2,8 3,1 4,7 7,5 5,8 2,1 1,1 1,0 1,6 3,5 2,8 1,7 3,2 

8–9 0,5 0,4 1,3 2,3 1,3 0,5 0,1 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 0,7 

10–11 0,1 0,1 0,3 0,9 0,3 0,06  0,05 0,1 0,08 0,06 0,08 0,2 

12–13  0,05  0,2 0,05 0,03  0,03    0,05 0,03 

14–15 0,03    0,03        0,005 

16–17 0,03            0,002 

 

Таблица 3.1.5.5 – Среднее число дней со скоростью ветра, равной или превышающей за-
данное значение по данным м/ст. Иркутск, обсерватория 
Скорость 

ветра, м/с 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

8 0,6 1,4 2,2 4,1 3,9 1,4 0,7 0,9 1,3 1,7 1,6 1,3 21,1 

15 0,2 0,3 0,9 1,7 2,4 1,2 0,3 0,2 0,6 0,8 0,8 0,2 9,6 

20 0,4 0,3 1,0 2,9 3,1 0,9 0,7 0,3 0,6 1,0 0,76 0,5 12,3 

30  0,07  0,1 0,1     0,07  0,1 0,4 

Повторяемость направлений ветра и штилей за год, а также теплый и холодный периоды 

приведена в таблице 3.1.5.6  и рисунке 1. В районе изысканий преобладающим направлением в 

течение года, а также в тёплый и холодный периоды является ветер юго-восточного румба. 

Для рассматриваемой территории характерна и метелевая деятельность, которая обуслов-

лена вторжением арктических масс, как правило, полярных циклонов. Чаще всего метели фикси-

руются при северо-западном направлении ветра и скорости ветра в диапазоне 6 – 9 м/с – таблицы 
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3.1.5.7, 3.1.5.8. Метели наблюдаются в течение всего холодного периода. За год с метелями в 

среднем регистрируется 10 суток. 

 

Таблица 3.1.5.6 – Повторяемость направлений ветра и штилей (%) по м/ст Иркутск, обсер-

ватория  
Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ Штиль 

I 6,9 11,6 27,0 22,5 4,0 1,8 11,1 15,1 13,0 

II 5,8 8,2 25,5 28,4 4,4 2,1 10,4 15,2 8,5 

III 6,3 6,6 21,0 24,2 4,7 2,6 13,5 21,1 5,0 

IV 6,3 3,4 12,6 24,9 5,9 3,7 18,0 25,2 2,7 

V 6,1 3,6 13,9 23,0 6,4 5,1 19,8 22,1 3,4 

VI 5,2 3,5 15,0 23,8 7,4 5,4 22,1 17,6 4,8 

VII 5,3 4,3 15,7 20,9 8,6 5,6 24,2 15,4 6,9 

VIII 4,9 6,0 17,5 20,4 7,5 5,3 23,0 15,4 6,6 

IX 5,1 8,2 20,1 18,3 5,7 3,7 22,0 16,9 5,6 

X 5,7 9,9 23,4 19,5 4,6 3,3 17,1 16,5 4,9 

XI 8,1 12,4 24,7 14,0 3,0 2,1 17,1 18,6 7,2 

XII 9,7 15,3 26,8 11,8 1,9 1,8 14,4 18,3 13,0 

Год 6,3 7,8 20,3 21,0 5,3 3,5 17,7 18,1 6,8 

Теплый период 5 5 16 21 7 5 22 17 5 

Холодный период 7 10 23 21 4 3 15 19 8 

Год 5 10 9 10 14 10 23 19 36 

 

Таблица 3.1.5.7 – Повторяемость различных скоростей ветра при метелях (%) 

Метеостанция 
Скорость (м/с) 

<6 6–9 10–13 14–17 18–20 >20 

Иркутск, об-

серватория 
18,0 57,3 19,6 5,1   

Таблица 3.1.5.8 – Повторяемость различных направлений ветра при метелях (%) 
Метеостанция С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Иркутск, об-

серватория 
2   2   10 86 

 

Атмосферные явления 

В летний период отмечаются грозы, град. В течение всего года регистрируются туманы (в 

среднем 122 дней за год) - таблица 3.1.6.1. Образование туманов объясняется радиационным 

выхолаживанием. В зимний период наблюдаются метели, в среднеv 10 дней в году. 

Среднее число дней с гололедом в районе изысканий за год не превышает 0,2, с 

кристаллической изморозью – 40 (в районе изысканий чаще всего наблюдается кристаллическая 

изморозь). В годовом ходе максимум числа дней с гололедом и изморозью приходится на 

декабрь. Повторяемость различных значений годовых максимумов масс гололедно-изморозевых 

отложений по м/ст Иркутск, обсерватория представлена в таблице 3.2.6.2. Среднее число дней со 

всеми видами гололедно-изморозевых образований по м/ст Иркутск, обсерватория приведено в 

таблице 3.2.6.1. 
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Таблица 3.1.6.1  - Атмосферные явления по м/ст Иркутск, обсерватория 

Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Среднее число дней с туманом 16 10 3 0,4 1 2 4 7 7 5 10 19 84 

Наибольшее число дней с туманом 28 23 10 3 3 5 11 13 11 13 22 29 122 

Среднее число дней с грозами    0,2 0,8 4 6 4 0,8    16 

Наибольшее число дней с грозами    1 5 9 11 9 4    27 

Среднее число дней с метелью 10 7 6 5 1     3 5 8 25 

Среднее число дней с градом    0,04 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,04   1 

Наибольшее число дней с градом    2 2 3 2 1 2 2   6 

Среднее число дней с пыльной 

бурей 
  0,02 0,9 2,8 1,6 0,4 0,4 0,5 0,3   6,9 

Среднее число дней с гололедом    0,03 0,03     0,07  0,03 0,2 

Наибольшее число дней с гололе-
дом 

   1 1     1 1 1 1 

Среднее число дней со всеми ви-

дами обледенения 
12 4 0,3 0,4 0,1    0,1 0,8 7 16 41 

Таблица 3.2.6.2 – Повторяемость (%) различных значений годовых максимумов масс го-

лоледно-изморозевых отложений 

Метеостанция 
Масса, г/м 

Число случаев 
≤40 41 – 140 141 – 310 311–550 

Иркутск, об-

серватория 
73 15 9 3 34 

Район изысканий характеризуется сложными и неоднородными природно-климатическими 

условиями, и с точки зрения региональных инженерно-строительных особенностей, до настоящего 

времени недостаточно изучен. Основными особенностями являются: 

- небольшое количество осадков и преобладание их в летнее время; 

- слабо выраженное весеннее половодье на водотоках района изысканий; 

- низкие температуры воздуха в холодный период. 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, равен 200.  

Коэффициент, зависящий от рельефа местности, для данного участка равен 3,0. 

Исходя из вышеуказанного, район характеризуется суровыми климатическими условиями 

со среднегодовой температурой воздуха (минус 0,3°) и по климатическому районированию отно-

сится к 1В строительной зоне по СНиП 23.01-99. 

Все железобетонные, бетонные и металлические конструкции должны быть применены в 

северном исполнении. 

Геологическое строение, рельеф и структурно-тектонические особенности террито-

рии 

Изучаемая территория расположена в южной части Иркутского амфитеатра. В геологиче-

ском строении принимают участие породы осадочного чехла Сибирской платформы, представ-

ленные отложениями среднего мезозоя юрской системы. Сверху юрские отложения  перекрыты 
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чехлом четвертичных отложений. Грунты представлены пылевато-глинистыми разновидностями и 

песками. 

Город Иркутск находится на равнине, в юго-восточном углу Иркутского амфитеатра, обра-

зованного с юго-запада горными хребтами Восточного Саяна, а с юго-востока и востока - горными 

цепями Байкальского хребта. Абсолютные высоты равнины достигают в среднем 400 - 600 м, а 

высоты обрамляющих гор 2500-З000 м. 

Главной особенностью территории района является  преобладание плоскогорного рельефа. 

Местность расчленена глубоко врезанными (на 100-150 м) в плоскогорье долинами рек Ангары, 

Иркута и Каи. Ровные горизонтальные участки значительного протяжения представляют довольно 

редкое явление. Большая часть территории  района занята склонами различной крутизны. 

Рельеф окрестностей Иркутска носит черты значительной древности. На это указывает 

сильная его расчлененность, наличие хорошо разработанных речных долин, пологость склонов, 

плавная закругленность междуречий, слабое проявление донной эрозии, преобладание аккумуля-

тивных процессов, затянутость склонов слоем делювиальных отложений. 

Рельеф территории площадки волнистый, эрозионно-аккумулятивный, его положительные 

формы представлены невысокими (относительно дна долины 60 – 100 м) холмами с пологими 

склонами, плоскими или округлыми вершинами; отрицательные формы рельефа имеют вид широ-

ких долин с комплексом аккумулятивных террас. 

В геоморфологическом отношении площадка работ расположена в пределах правого ко-

ренного склона реки Иркут. 

Согласно приложению Б СП 14.13330.2011, сейсмичность площадки составляет 8 баллов по 

карте А, по карте В – 9 баллов, по карте С – 9 баллов.  

Гидрологическая характеристика 

В гидрографическом отношении участок изысканий принадлежит к бассейну реки Ангара 

(Иркутскому водохранилищу). 

Ирку́тское водохрани́лище — образованное Иркутской ГЭС водохранилище на реке Анга-

ре; также включает в себя озеро Байкал, уровень которого был поднят на 1,46 м, и, таким образом, 

является глубочайшим водохранилищем в мире. Территориально расположено в Иркутской обла-

сти и Республике Бурятия России. Полезный объём речной и озёрной части составляет, соответ-

ственно, 0,07 км³ и 23 615,39 км³. Речная часть водохранилища используется для суточного регу-

лирования стока, озёрная часть составляет более 99 % от общего объёма и позволяет обеспечивать 

глубокое многолетнее и годичное регулирование стока и равномерность работы не только Иркут-

ской ГЭС, но и всего каскада Ангарских электростанций. Высота над уровнем моря — 457,0 м. 

Иркутское водохранилище имеет множество заливов, наиболее крупный из них — залив 

Курминский, его длина 11 км, площадь 20 км². На берегах Курминского залива, а также в заливе 
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Ерши, Бурдугуз, Мельничная падь, Еловый имеется большое количество баз отдыха. В заливах 

водохранилища водятся сибирские холоднолюбивые рыбы — хариус, таймень, ленок. Промысло-

вый лов ценных рыб в водохранилище запрещен. 

Таблица 3.3 - Сведения о гидрографической сети района изысканий 

 

Из существующих водотоков действующим является только Иркутское водохранилище, 

остальные – сухие и появляются только в период обильного снеготаяния и ливневых дождей, 

(вследствие чего поверхностные воды и донные отложения не отобраны). Согласно ст. 65. Водно-

го кодекса РФ №74-ФЗ [8] водоохранные зоны – водоохранная зона Иркутского водохранилища 

равна 200 м. Участок изысканий попадает в его водоохранную зону.  

Гидрогеологические условия 

По схеме гидрогеологического районирования (Пиннекер, 1974) площадь исследований 

входит в Иркутский артезианский бассейн. 

Регион характеризуется преимущественно трещинно-пластовыми водами юры, залегающи-

ми на глубине от 13-15 м в долинах и на пологих склонах, до 70-100 м на склонах и водоразделах. 

Воды преимущественно напорные. Дебиты скважин, как правило, не превышают 10 л/сек. 

В речных долинах широко распространен водоносный горизонт четвертичных аллювиаль-

ных отложений мощностью более 10 м. Грунтовые воды залегают на глубине 0,5-1,5 м. Дебиты 

скважин 3-17 л/сек при понижениях уровня 2-5 м. 

К элювиально-делювиальным отложениям четвертичного возраста приурочена верховодка 

(воды приповерхностного стока). Она появляется лишь в летний период на глубине 0,3-0,5 м и пи-

тает родники, дебит которых 0,1-1 л/сек. Все воды региона пресные с преобладающей минерали-

зацией до 1 г/л, по составу гидрокарбонатные и сульфатные. 
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По данным Центрсибнедра месторождения подземных вод отсутствуют. 

Гидрогеологические условия участка работ характеризуются наличием порово-пластовых вод 

в отложениях   делювиального генезиса.  

На исследуемом участке производства работ подземные воды на период изысканий вскрыты в 

скважинах №9,9а,13,13а,13б,15,15а,15б,20 на глубинах 3,8-7,6 м, что соответствует абсолютным от-

меткам 454,46-458,36м. 

Питание грунтовых вод происходит за счёт инфильтрации атмосферных осадков. Поверх-

ность грунтовых вод — свободная, ненапорная.  

По химическому составу воды хлоридно- гидрокарбонатная натриево-кальциево-магниевая, 

хлоридно- гидрокарбонатная кальциево-магниевая, 

 Вода-среда слабо и среднеагрессивная (СО2) по отношению к бетону с маркой по водонепрони-

цаемости W4. Вода пригодна для затворения бетонной смеси. Степень агрессивного воздействия на 

арматуру железобетонных конструкций: 

              а) при постоянном погружении      -    неагрессивная. 

              б) при периодическом смачивании    -   неагрессивная. (см.прилож.П). 

 Рассматриваемый участок расположен в относительной удаленности от крупных водотоков вне 

зоны возможного затопления. Ближайшим крупным водотоком (водоемом) к участку изысканий явля-

ется – Иркутское водохранилище. Иркутское водохранилище расположено (в максимально прибли-

женном створе) на расстоянии 180 м.   Максимальные подъемы уровня воды в Иркутском водохрани-

лище обеспеченностью 0,1% составляет – 457,50 м БС (в соответствие с правилами пользования Ан-

гарского каскада ГЭС), а минимальная отметка рельефа местности на участке проектируемой автомо-

бильной дороги – 463,08 м БС, В связи, с выше указанным наводнения на участке изысканий не явля-

ется опасным гидрометеорологическим процессом.  

. Ландшафты  

По ландшафтно-типологическому спектру природной среды участок изысканий включает в 

себя следующие подразделения: арктобореальные североазиатские, Урало-Сибирские суббореаль-

ные темнохвойно-таежные, Южносибирские горно-таежные (Алтае-Саянские), Подгорные подта-

ежные сосновые возвышенноравнинные, долинные тополево-сосновые и луговые тальниковые 

травяные, пойменные осоково - разнотравные заболоченные тальниковые (16). 

 



 

 

 

 
за
м.

 и
нв

. №
 

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

 
И
нв

. №
 од
л. 

   

002-2017-ИЭИ-ПЗ 

Лист 
 

22 Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 
 

4  ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1 Почвы  

В формировании различий почвенного покрова ведущую роль играют биоклиматические 

факторы, а внутри их - литолого-геоморфологические, служащие основанием для выделения поч-

венных округов. С позиций структурного подхода округа рассматриваются как территории с опре-

деленной закономерной сменой нескольких типов структуры почвенного покрова, обусловленной 

особенностями рельефа и почвообразующих пород.  

В соответствии с почвенным районированием территория участка изысканий относится к 

подпровинции почв равнин и низких плато, где наиболее широко распространены сочетания дер-

ново-подзолистых и серых лесных почв (16).    

Площадка изысканий относится к территории, с нарушенной ландшафтной структурой.  

В результате техногенного воздействия на её территории естественные почвы частично удалены в 

процессе проведения планировочных работ (отсыпка дороги).  На сохранившихся участках был 

исследован почвенный профиль.  

Схема почвенного профиля: 

0-0,05 м – лесная подстилка, 

0,05-0,1м – минеральный гумусово-

аккумулятивный горизонт,  

0,1 - 0,15 м – гумусово-элювиальный гори-

зонт, 

0,15 – 0,25 м - элювиальный горизонт, 

0,25-0,35 м – элювиально-илювиальный го-

ризонт, 

0,35 м – илювиальный горизонт. 

4.2 Растительность 

Все основные закономерности простран-

ственной организации растительности обусловлены 

историей и эколого-растительными условиями кон-

тинентальных, региональных и локальных природ-

но-территориальных комплексов - биогеографиче-

ских областей, провинций, округов и районов.  

Иркутский район относится к Таежной (бореальной), Урало-Сибирской фратрии формаций, 

Южно-Сибирской формации, Подтаежной растительности, для которой характерны сосновые и 

лиственично-сосновые рододендроновые бруснично-травяные и бруснично-толокнянковые леса в 

Рисунок 1-Почвенный профиль 
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сочетании со злаково-разнотравными лесами на выровненных поверхностях и пологих склонах 

(16).  

Из редких видов, включенных в Красную книгу России в районе участка изысканий воз-

можно произрастание башмачка настоящего и башмачка крупноцветкового, кизильника блестяще-

го, яртышника шлемоносного, из редких видов, нуждающихся в региональной охране – бересклет 

священный, рогоз Лаксмана (16). 

На исследуемой территории вследствие длительного антропогенного воздействия произо-

шло частичное нарушение естественного растительного покрова. Древесно-кустарниковая расти-

тельность представлена осиной, березой и тополем не старше 5 лет, ивняком, шиповником, чере-

мухой, багульником, которая расположена в основном по северной и северо-восточной границе 

участка, другая древесно-кустарниковая растительность удалена для обеспечения проезда на клад-

бище.  

 Все основные закономерности пространственной организации растительности обусловле-

ны историей и эколого-растительными условиями континентальных, региональных и локальных 

природно-территориальных комплексов - биогеографических областей, провинций, округов и рай-

онов. Ирутский район относится к Таежной (бореальной), Урало-Сибирской формации, Южно-

Сибирской фратции формаций, Подтаежной растительности, для которой характерны сосновые и 

лиственично-сосновые осиново-березовые и березово-осиновые орляково-разнотравные устойчи-

вые леса (16).  

Рисунок 4.2 – Карта-схема растительного покрова 
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Травянистая растительность представлена клубника лесная, прей, пижма, ландыш, тысяче-

листник, ромашка аптечная, папоротник и рудеральными видами растений (полынь, одуванчик).  

По результатам рекогносцировочного обследования уникальные и редкие виды и сообще-

ства растений, занесенных в Красные Книги РФ и Иркутской области, на территории площадки 

изысканий не встречаются. 
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5  ЖИВОТНЫЙ МИР 

Животный мир района был изучен на основании опубликованных и фондовых данных и 

представляет собой смешение приводного эколого-фаунистического комплекса и агрозооценозов.  

Характерными представителями этих комплексов являются: черная ворона, сорока, сизый 

голубь, домовой воробей, домовая мышь, серая крыса и другие.  

Среди мигрирующих хищных птиц здесь возможны встречи черного коршуна, обыкновен-

ного канюка, чеглока, зимняка, кроме этого возможны редкие встречи видов, занесенных в Крас-

ную Книгу РФ (сапсан) и Красную Книгу Иркутской области (восточный болотный лунь, кобчик) 

(согласно письма Службы по охране животного мира Иркутской области). 

Среди кровососущих насекомых встречаются: комары, слепни, мокрецы и мошки.  

Наиболее распространенными видами ихтиофауны являются арктические пресноводные – 

тугун, сиг-пыжьян, налим, щука, лещ, плотва (16).  

На исследуемой территории животный мир практически отсутствует в связи с техногенной 

освоенностью.  В районе участка изысканий согласно письма Службы по охране и использованию 

животного мира могут быть встречены косуля, кабан, лисица, волк, колонок, горностай, барсук, 

белка, заяц-беляк, заяц-русак, длиннохвостый суслик, сибирский крот, ласка, глухарь, тетерев, 

рябчик, бородатая куропатка, вальдшнеп, бекас, лесной дупель, тундряная, средняя, обыкновенная 

и бурая бурозубки, обыкновенная кутора, рукокрылые, мышевидные грызуны, черная ворона, во-

рон, сойка, сорока, большой и малый пестрые дятлы, кедровка, кукша, дрозды, снегирь, свири-

стель,  и иные виды мелких воробьиных птиц, черный коршун, тетеревятник, перепелятник, зим-

няк, осоед и другие хищные птицы, совы и неясыти, Краснокнижные животные: узорчатый полоз, 

восточный болотный лунь, малый перепелятник, орел-карлик, беркут, кречет, сапсан, серый жу-

равль, филин, усатая синица, камышевая овсянка. 

По результатам рекогносцировочного обследования уникальные и редкие виды и сообще-

ства животных, занесенных в Красные Книги РФ и Иркутской области,  на территории площадки 

изысканий не встречаются. 
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6 ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

Падь Мельничная (Марковское муниципальное образование) — сельское поселение в Ир-

кутском районе Иркутской области России.  

 

6.1 Структура земельного фонда 

В настоящее время Иркутский район — один из самых стабильных и динамично развива-

ющихся. В его состав входит 21 муниципальное образование — это 84 населенных пунк-

та. Иркутский район граничит Ангар-

ским, Боханским, Ольхонским, Слюдянским, Усольским, Шелеховским и Эхирит-

Булагатским районами области. На юге район выходит к озеру Байкал. 

Площадь территории района составляет 11,3 тыс. км², в том числе около 2,4 тыс. км² —

 акватории озера Байкал и Иркутского водохранилища. Растительность в северной ча-

сти смешанная, в южной — хвойная. 

 

6.2 Традиционное природопользование 

На территории Иркутского района природопользование представлено пользованием лесно-

го хозяйства и лесными промыслами, рыболовный промысел. 

Лесное хозяйство и лесные промыслы являются давним занятием жителей. Наиболее рас-

пространенным лесным промыслом был и остается сбор кедрового ореха. На юге района распро-

странены кедровые леса. В них ежегодно заготавливают кедровый орех. В дореволюционное вре-

мя для колотования (местный способ сбора кедровой шишки) сколачивались артели, которые заго-

тавливали орех, а затем уже дома семьи колотовщиков лущили орех и изготавливали из ядрышек 

различные продукты, такие, как, например, масло кедрового ореха. Кедровый орех отправлялся на 

экспорт в Западную Европу, в особенности, в Англию. После войны заготовкой ореха стали зани-

маться лесхозы. Орех направлялся в кондитерскую и фармацевтическую промышленность. Сейчас 

заготовка ореха ведется лишь отдельными людьми для дальнейшей его продажи. 

Рыболовный промысел также широко развит в районе Листвянки и Иркутского водохрани-

лища. С давних времен в море, как называют Байкал местные жители, на рыбалку выходили арте-

ли рыбаков. Ныне вылов омуля в Байкале строго квотирован, но местные рыбаки нелегально про-

должают ловить рыбу и продавать её торговцам рыбы. Те, в свою очередь, перерабатывают рыбу, 

коптят её и продают на городском вокзале либо на участке трассы М-55 при спуске с Байкальского 

хребта в Култук («серпантине»). Несмотря на возможность законно оформить бизнес этих людей и 

увеличить доходы в городскую казну, городские и областные власти выступают против торговли 

омулем холодного и горячего копчения.  
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Территории традиционного природопользования коренных и малочисленных народов Се-

вера отсутствуют (согласно письма Администрации Иркутского района). 

6.3 Инвестиционный климат. Строительство 

По данным Иркутскстата в 2015г. в экономику района поступило инвестиций в основной 

капитал 2564,1 млн.руб., что на 57,7% больше, чем в 2014г. (1626,0 млн.руб.). Основная часть ин-

вестиций была направлена в здания (кроме жилых) и сооружения (65,3%), а также в машины, обо-

рудование, транспортные средства (29,7%). 

Сформирован   реестр инвестиционных проектов Иркутского района. В него  включен 37 

инвестпроект. Объем капитальных вложений составил более 1327 тыс. рублей.  Инвестиционные 

проекты реализуются в сфере сельского хозяйства (производство молока, мясное скотоводство, 

звероводство), туристической отрасли территории (строительство коллективных средств размеще-

ния на Прибайкальских территориях Иркутской области), обустройства инженерной инфраструк-

туры и экологии. 

В рамках использования механизма муниципально-частного партнерства осуществлялась  

работа по заключению и реализации соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с 

хозяйствующими субъектами  

Ззаключено 85 соглашений с 43 организациями  и 42 с индивидуальными предпринимате-

лями. Соглашения заключены как   на уровне района (3 соглашения), так  и  на уровне поселений 

(14 поселений заключили 82 соглашения).   

Хозяйствующие субъекты оказали  помощь в благоустройстве территорий, ремонте учре-

ждений социальной сферы и инженерной инфраструктуры (автомобильных дорог), объектов куль-

турного наследия (обелисков воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны). Оказана 

помощь малоимущим жителям сельских поселений, осуществлена  бесплатная перевозка ветера-

нов Великой Отечественной войны и ветеранов труда в общественном транспорте. В рамках реа-

лизации соглашений выполнены природоохранные мероприятия  по пожарной безопасности. 

Профинансированы социальные мероприятия, проводимые на территориях муниципальных обра-

зований: к Новому Году, Дню знаний, 9 мая  и многие другие.  

6.4 Базовые инфраструктуры 

На начало 2015 г. жилищный фонд района составлял 2153,9 тыс.кв.м. общей площади, в 

том числе в сельской местности – 1437,7 тыс.кв.м. (69,5%). 93,6% всего жилищного фонда нахо-

дится в частной собственности. В среднем на одного жителя района приходится 18,9 кв.м. Значи-

тельная часть жилых домов в Иркутском районе – это деревянные строения. Около 25% домов по-

строено в 1946-1970 г.г., после 1995г. возведено 7,2 тыс. жилых домов (34% от общего числа). 41 

жилой дом общей площадью 10,2 тыс.кв.м. находились в ветхом и аварийном состоянии. Только 

24,5% всего жилищного фонда района полностью благоустроено, в том числе в городской местно-
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сти – 66,2%,сельской – 8,6%. Теплоснабжение района обеспечивается 36 котельными, из которых 

31 муниципальная и 5 ведомственных. Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исполнении 

составляет 57,41 км., в том числе 19,6 км. - ветхих (26,7%). Система водоснабжения района состо-

ит из двух водозаборов открытого типа общей мощностью 2,0 тыс.м 3 /сутки и двух водонасосных 

станций мощностью 10,1 тыс.м 3 /сутки. Протяженность водопроводных сетей составляет 69,6 км., 

в том числе ветхих – 36,56 км. (52,5%). Протяженность сетей канализования составляет 27,4 км., в 

том числе ветхих – 14,84 км. (54,2%). В систему канализования района входят три канализацион-

но-очистных сооружения, пять канализационно-насосных станции и 67 выгребных ям (септиков). 

Объекты электроснабжения включают в себя 362 трансформаторные подстанции. Протяженность 

электрических сетей составляет 1178,4 км., в т.ч. ветхих – 61,15 км.  

В Иркутском районе расположены автодороги различного назначения и уровней собствен-

ности: - федерального значения - 67,67 км; - регионального значения – 724,3 км;- местного значе-

ния - 737,45 км. Всего в границах района располагается 1529,42 км автодорог различной катего-

рийности. Территориальное расположение Иркутского района является его особенностью, так как 

он является пригородом г. Иркутска. В областной центр через Иркутский район проходят автома-

гистрали по шести направлениям: Байкальскому, Качугскому, Голоустненскому, Усть- Удинско-

му, Московскому, Култукскому, по которым осуществляются пассажирские перевозки и перевоз-

ки грузов. По всем указанным направлениям автодорог Иркутского района проходит за сутки до 

70 тысяч автомашин.  

Услуги телерадиовещания на территории Иркутского района оказывает 68 операторов, из 

них: - 48 операторов оказывают услуги эфирного вещания телевизионных и звуковых программ на 

территории Иркутской области; - 19 операторов оказывают услуги связи для целей кабельного 

вещания; - 1 оператор - ОАО «Ростелеком» оказывает услуги проводного вещания. Широкое рас-

пространение получают системы непосредственного спутникового вещания. С помощью индиви-

дуальной спутниковой антенны и декодера возможно бесплатно принимать до нескольких сотен 

телевизионных каналов российских (федеральных и региональных) и зарубежных вещателей. 

Особенно популярны данные системы в сельской местности, где эфирное вещание ограничено 1 – 

2 программами. Крупнейшим оператором теле- и радиовещания является Иркутский областной 

радиотелевизионный передающий центр – филиал ФГУП «РТРС», предоставляющий услуги по 

трансляции на территорию Иркутского районателевизионных и радиовещательных программ с 

использованием передатчиков телевидения в метровом и дециметровом диапазоне волн, передат-

чиков радиовещания в диапазонах длинных, средних, коротких и ультракоротких волн. Иркутский 

район находится в привилегированном положении по отношению к другим районам Иркутской 

области, так как зона охвата цифрового телерадиовещания составляет – 60 км от областного цен-

тра. 
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6.5 Основные источники загрязнений 

Основными загрязнителями атмосферного воздуха Иркутского района являются выбросы 

автотранспорта (60 % выбросов) и источники теплоэнергетики, не оснащённые фильтрами (38 % 

выбросов); на производственные предприятия приходится около 2 % всех выбросов. Среднегодо-

вые концентрации бензпирена в 2010 году превышали допустимую норму в 10 раз, оксида азота в 

1,1 раза, взвешенных веществ — в 2 раза, формальдегида — в 6 раз. За период 2005—2009 годы 

наблюдался рост среднегодовых концентраций взвешенных веществ, бензпирена, формальдеги-

да, меди, диоксида и оксида азота.  

Основным источником негативного воздействия на растения и почвенный покров является 

повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, в особенности диоксидом серы и аэро-

золями тяжёлых металлов. Отмечается высокое содержание в почвах фтора, распространяемо-

го алюминиевым заводом в Шелехове. По результатам обследования почв города и его окрестно-

стей 1997 года, почвы этого района были отнесены к допустимой категории загрязнения. Элек-

тромагнитный фон городской среды превышает допустимый уровень в 40 % случаев. На террито-

рии города расположено также несколько предприятий-пользователей радионуклидных веществ. 

К отрицательным экологическим факторам можно отнести питьевую воду в гг. Иркутске, 

Шелехове. Вода в водопровод этих городов и пригородных поселков поступает с Ершовского во-

дозабора в Иркутском водохранилище, то есть практически из оз. Байкал. Несмотря на свою чи-

стоту, вода характеризуется очень низкой минерализацией, по этому показателю байкальская вода 

близка к дистиллированной. Постоянное употребление этой воды в пищу приводит к развитию у 

человека такого заболевания, как остеопороз. Существует несколько проектов доведения Иркут-

ской водопроводной воды до показателей, требуемых ГОСТами, но ни один из них пока не реали-

зован, из-за отсутствия финансирования.  

На момент изысканий на исследуемом участке основными источниками загрязнения явля-

ются выхлопы от работающего транспорта (автотранспорт, буровая установка). 
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7 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

7.1 Численность населения и демографическая ситуация 

По данным Иркутскстата численность постоянного населения Иркутского района на 

01.01.2016г. составила 112111 чел (Таблица 7.1).  

Таблица 7.1 - Численность постоянного населения Иркутского района на 01.01.2016г 

 
Человек Темпы роста 

(снижения) 2016 г. 2015 г. 
Родившихся 1692 1672 101,2 

Умерших 991 964 103,1 

в т.ч. детей в возрасте до 1 года 11 12 91,7 

Естественный прирост (+), убыль (-) 701 708 99,0 

Прибыло 7659 6737 113,7 

Убыло 3259 3492 93,3 

Миграционный прирост 4400 3245 135,6 

Численность населения на начало года 112111 107010 104,8 

 

7.2 Уровень жизни населения 

Среднемесячная зарплата по району в 2015г. составила 23429 руб., что на 3,6% выше 

среднемесячной заработной платы 2014г. Достигнутый уровень заработной платы позволил обес-

печить 2,4 бюджета прожиточного минимума. 

В производственной сфере  среднемесячная заработная плата составила 18373 руб. и вы-

росла по сравнению с прошлым годом на 9,0%.   Среднемесячная з/плата значительно выросла  в 

строительстве (на 33,9%), это обусловлено увеличением ввода жилья в 1,4 раза по сравнению с 

2014 г. и увеличением объемов работ в строительстве. Также на 12,2% отмечен рост заработной 

платы  на транспорте, в связи с увеличением в 1,4 раза грузооборота.  Снижение заработной платы 

наблюдалось в обрабатывающих производствах и производствах распределения электроэнергии 

газа и воды (7%). На это повлияло расформирование  предприятия  филиал ОАО «Облжил-

комхоз». 

Среднемесячная заработная плата в бюджетной сфере района составила 27090 руб.  

7.3 Занятость населения 

Численность занятых в экономике составила в 2015 году 20494 чел., что выше уровня 2014 

г. на 3,7%. Наибольшее число занятых в сфере образования – 19,8%, в прочих (операции с недви-

жимым имуществом) 12,6%, торговли (гостиницы, рестораны) – 10,8%, государственном управле-

нии  - 10,1%,  здравоохранении – 9,6%, строительстве – 8,9%.  В сельском хозяйстве - 6,2%, обра-

батывающих производствах – 8,6%. 

Таблица 7.2 - Занятость населения 

Показатели  Ед.изм. 2015г. 2014г. Темпы роста/ 
снижения % 

обратилось   в ЦЗН за содействием в поис- Чел.    
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ке работы всего 

в том числе: 
- женщин 

- молодых людей в возрасте 14-29 лет 

1683 

 

902 

961 

1416 

 

756 

736 

118,9 

 

119,3 

130,6 

Из числа незанятых граждан, обративших-

ся в ЦЗН признано безработными 
Чел. 608 510 119,2 

Снято с учета безработных граждан 

в том числе трудоустроено 
Чел. 

558 

294 

478 

178 

116,7 

165,2 

Численность безработных граждан, состо-

ящих на учете на 1 января 

из них получают пособие по безработице 
Чел. 

311 

 

247 

261 

 

212 

119,2 

 

116,5 

Уровень регистрируемой безработицы на 
31 декабря 

% 0,62 0,56  

  

7.4 Медико-биологические условия и заболеваемость 

Показатель общей заболеваемости  взрослого населения за отчетный период несколько сни-

зился   и  составил 1184 на 1000 населения (в 2014г. – 1334,8). 

Материнской смертности нет. Уровень младенческой смертности имеет тенденцию к сни-

жению: с 7,6 на 1000 родившихся живыми в 2014г. до 6,7 - в 2015г. 

В структуре общей заболеваемости в 2015г. как и в 2014г., 1 место занимают болезни орга-

нов системы кровообращения (14586); 2 место - болезни органов дыхания (14482), данная группа 

занимает одну из лидирующих позиций, так как высок показатель первичной заболеваемости 

(10943) системы органов дыхания, а именно  ОРВИ; 3 место - болезни костно-мышечной системы 

(8874), данная группа выходит в лидирующие позиции так же за счет высокой первичной заболе-

ваемости (1755) - артрозы,  артропатии, деформирующие дорсопатии), далее следуют болезни мо-

чеполовой системы (6943) и болезни органов пищеварения (6191). 

Центральная районная больница и поликлиника оснащены всем необходимым оборудова-

нием. 

Сегодня Муз ЦРБ Иркутского района – это : 

-Более 5 тысяч больных за год, прошедших стационарное лечение. 

-Более 13 тысяч выездов бригад скорой помощи. 

-Более 380 тысяч амбулаторных посещений. 

-Более 35 тысяч электрокардиологических исследований. 

Увеличилось количество аптечных пунктов по розничной продаже медикаментов на 

ФАПах с 34 до 44. План 2007 г. – 50 пунктов. Заключен договор на разработку проектно-сметной 

документации на строительство нового здания Центральной районной больницы на территории 

Иркутского района. 

Остается высоким удельный вес посещений с профилактической целью – 31,4 %. В сравне-

нии с предыдущим годом, общая заболеваемость населения города снизилась на 0,9%, первичная 
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заболеваемость незначительно увеличилась (на 0,8%) за счет выявления заболеваний на профи-

лактических осмотрах. 
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8 ОБЪЕКТЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ДРУГИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

На территории планируемого строительства по данным рекогносцировочного обследования  

и писем специально уполномоченных государственных органов памятники историко-культурного 

наследия, особо охраняемые природные территории, месторождения подземных вод и полезных 

ископаемых, в т.ч. общераспространенных по данным ответов на запросы в специально уполномо-

ченные государственные органы отсутствуют. В связи с этим отсутствуют некоторые обязатель-

ные приложения (экологического районирования), часть карт объединены в одну (карта-схема 

фактического материала, современного экологического состояния территория и прогнозируемого 

экологического состояния территории – Приложение К). Участок изысканий входит Зеленую зону 

г. Иркутска, в водоохранную зону Иркутского водохранилища (водного объекта высшей категории 

рыбохозяйственного значения). 
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9 СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

На исследуемом участке было проведено комплексное экологическое исследование при-

родных (атмосферного воздуха, почво-грунтов, подземных вод, радиационной и микробиологиче-

ской опасности) и техногенных условий, для оценки современного состояния и прогноза возмож-

ных изменений, связанных с выявлением источников вредного воздействия на окружающую сре-

ду.  

9.1 Комплексная (ландшафтная) характеристика экологического состояния территории 

Обобщенная характеристика экологического состояния той или иной территории должна 

начинаться с ландшафтно-экологического анализа. Именно состояние ландшафтов, степень их 

нарушенности дают первое представление о степени и характере хозяйственных воздействий на 

окружающую среду, происшедших изменениях в ее основных параметрах, среди которых домини-

рующее место занимает ландшафт. 

Природный ландшафт изученной зоны относится к подгорным подтаежным сосновым низ-

котравным остепненным ландшафтам. По эколого-ландшафтному-геохимическому районирова-

нию город Ангарск относится к Южносибирской подтаежно-горно-таежной области, Иркутско-

Черемховско-Предсаянской южнотаежно-подтаежной подобласти, местами остепненной и под-

горной теплой и умеренно теплой, умеренной и недостаточно влажной, повышенно продуктивной 

с [Н+-Са2+-СО2+], кальциевыми, местами магниевыми [Са2+(Мg2+)], [Са2+-СО2+] частично [Na+-Cl] c 

[Н+-Fe2+], [Н+] классами умеренной и слабой миграции, Южно-таежной и подтаежной подгорной и 

долинной равнинно-увалистой Иркутско-Черемховской провинции, Верхне -Ангаро-Бельскому 

округу (16). 

При строительстве и эксплуатации объектов различного назначения изменения рельефа 

территории обусловлены повышением или понижением отметок поверхности, устройством раз-

личных выемок, котлованов, насыпей, отвалов, планировкой и т. п. Изменения рельефа обычно 

приводят к нарушению параметров поверхностного стока и гидрогеологических условий площад-

ки строительства и прилегающей территории. Данные изменения приводят к нарушению есте-

ственных ландшафтов. 

На участке исследований  ландшафт антропогенный с частично сохранившимся природ-

ным ландшафтом.   

По результатам рекогносцировочного  обследования было выявлено следующее: 

Площадка изысканий представляет собой местность с техногенно изменённым рельефом 

(автомобильная дорога), сохранившийся природный ландшафт сосново-березовый лес с редким 

кустарником со злаково-разнотравной подстилкой. Площадка имеет сильный уклон в сторону бго-

востока. 



 

 

 

 
за
м.

 и
нв

. №
 

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

 
И
нв

. №
 од
л. 

   

002-2017-ИЭИ-ПЗ 

Лист 
 

35 Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 
 

9.2 Эколого-геологическая характеристика 

Геологическое строение участка производства работ характеризуется наличием грунтов 

юрского и четвертичного возраста. Современные грунты по генезису разделяются на техноген-

ные,органо-минеральные, делювиальные и элювиальные отложения.  

На исследованном участке было пройдено 38 скважин глубиной от 5,0 до 10,5 м. 

Техногенные отложения представлены насыпным галечниковым грунтом с песчаным за-

пол-нителем средней степени водонасыщения (ИГЭ 1). 

Органо-минеральные отложения (orgQ) представлены: почвенно-растительным слоем су-

глинком тяжелым пылеватым полутвердым с низким содержанием органических веществ и су-

глинком легким пылеватым тугопластичным с низким содержанием органических веществ (ИГЭ 

2-4). 

Делювиальные отложения (dQ) представлены:глиной легкой пылеватой полутвердой, су-

глинком тяжелым пылеватым твердым, суглинком тяжелым пылеватым тугопластичным, су-

глинком тяжелым пылеватым мягкопластичным, песком пылеватым средней плотности средней 

степени водонасыщения и песком средней крупности средней плотности малой степени водона-

сыщения (ИГЭ 5-10). 

 Элювиальные отложения (еQ) представлены: суглинком легким песчанистым твердым ще-

бенистым, супесью песчанистой твердой щебенистой и песком дресвяным средней плотности ма-

лой степени водонасыщения (ИГЭ 11-13). 

Полускальные грунты (J2kd2) представлены: песчаниками низкой размягчаемыми (ИГЭ 

14).        

Скальные грунты (J2kd2) представлены: песчаниками малопрочными размягчаемыми, пес-

чаниками средней прочности размягчаемыми (ИГЭ 15,16). 

Категория сложности инженерно-геологических условий участка работ – II, согласно СП 

11-105-97 Приложение Б. 

Техногенное воздействие на геологическую среду может оказывать любой вид строитель-

ства.  При хозяйственном освоении территории происходит изменение ландшафта, загрязнение 

поверхностного и подземного стока, загрязнение, уплотнение или частичное удаление снежного 

покрова. Все это приводит к техногенному воздействию на геологическую среду.  

Экзогенные геологические процессы и явления (ЭГПЯ) связаны с действием внешних по от-

ношению к геологической среде факторов (в том числе и техногенных) и являются результатом 

взаимодействия геологической среды с комплексом природно-техногенных факторов.  

Техногенное воздействие на геологическую среду проявляется в одних случаях как само-

стоятельный фактор формирования ЭГПЯ при активизации природных процессов, в других случа-

ях как фактор, связанный с хозяйственной деятельностью.  
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Современные геологические процессы на территории региона во многом определены его 

климатическими особенностями.  

9.3  Характеристика атмосферного воздуха  

Оценка естественной способности атмосферы к самоочищению от загрязняющих ве-

ществ. 

Скорость рассеивания и разложения примесей в окружающей среде зависит не только от 

свойств загрязняющих среду веществ, но и от активности природных физических, химических и 

биологических процессов. Чем ниже активность процессов "самоочищения" среды, тем быстрее 

примеси накапливаются в окружающей человека среде, создавая угрозу его здоровью. 

Санитарно-гигиеническая оценка природных условий приобретает особое значение в тех 

случаях, когда в освоение вовлекается значительная по площади территория, мозаичная и кон-

трастная в ландшафтном отношении, т.е. неоднородная по условиям естественного самоочищения 

природных комплексов от загрязнения. Оценка потенциала "самоочищения" территориальных си-

стем заключается в сравнении их между собой по параметрам технических процессов, которые в 

природе обеспечивают механическое рассеивание примесей, их химическое и физическое превра-

щение. 

Природные условия рассеивания и превращения веществ в приземном слое атмосферного 

воздуха подлежат первоочередной оценке, поскольку наибольший ущерб природе и здоровью 

населения наносит загрязнение атмосферы. 

Метеорологические условия рассматриваемого района мало благоприятны для рассеивания 

и превращения атмосферных промышленных выбросов в приземном слое воздуха. В холодный 

период года, продолжающийся более 7 месяцев, процессы самоочищения лимитируются очень 

низкими температурами воздуха, антициклональными погодами с низкими скоростями ветра и 

частой повторяемостью продолжительных штилей, мощных температурных инверсий. Летом по-

вторяемость слабых ветров уменьшается, но в целом потенциал самоочищения воздуха остается 

низким. 

В долинах рек, наряду с перечисленными факторами, опасность загрязнения среды повы-

шается в связи с частыми и продолжительными туманами. Природный потенциал "самоочищения" 

воздуха резко снижается в каньонообразных глубоко врезанных долинах рек, в замкнутых меж-

грядовых понижениях. В этих условиях вопросы размещения объектов, имеющих атмосферные 

выбросы, должны решаться на основе крупномасштабных исследований места размещения объек-

та и расчета концентраций загрязняющих веществ в зоне рассеивания атмосферных выбросов, с 

учетом природных особенностей местности. 

Характеристика состояния атмосферного воздуха 
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По данным Иркутского центра по мониторингу загрязнения окружающей среды (Приложе-

ние Е) фоновое загрязнение атмосферного воздуха в районе участка изысканий представлено в 

таблице 9.3.1:  

Таблица 9.3.1 - Значения фоновых концентраций вредных веществ в атмосферном 

воздухе в районе участка изысканий 

№ п/п Вредное вещество Значения концентрации, мг/м3 ПДК мр, мг/м3 

1 Оксид углерода 2,4 5,0 

2 Диоксид азота 0,054 0,085 

3 Диоксид серы 0,013 0,5 

4 Бенз(а)пирен 0,0000015 -

Эффектом суммации обладают диоксид серы и диоксид азота. Фоновые концентрации действи-

тельны до 2018г включительно. Фоновые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе 

не превышают максимально разовые предельно допустимые концентрации. 

9.4  Почвенно-экологические исследования 

Для оценки загрязнения грунтов производился отбор проб на определения их состава и сте-

пени загрязненности. 

Загрязнения природных сред можно фиксировать по загрязнению их комплексом тяжелых 

металлов, таких как Mn, Ni, Co, Cr, Cu, Рb,  Zn, Sn, которые являются не только опасными  компо-

нентами, но и четко фиксируют уровень и масштабы воздействия многих источников загрязнения.  

Исследования почв на загрязнения. Проведенные исследования, отобранных проб почво-

грунтов,  показали наличие в них следующих элементов:  Рb, Cu, Zn, Ni, Cd, Аs, Hg, нефтепродук-

тов (Прил. Г). Результаты анализов на определение содержания химических веществ в почве при-

ведены в таблице 9.4.1. 

Таблица 9.4.1 - Результаты испытаний загрязненности почв и донных отложений 

Компоненты 

Едини-

цы из-
мерения 

Результат КХА Нормативы 

Проба 1 

суглинок
Проба 2 

песчаные 
Проба 3 

суглинок
Проба 4 

песчаные
Проба 5 

суглинок
Донные 

отложения 
ПДК Кмах 

Фон 

(51) 

 ОДК 

(песча-
ные, сугл. 

кислые и 

нейтраль
ные) 

Глубина отбо-

ра м 0-0,2 0-0,2 0-0,2 0-0,2 0-0,2 0-0,2   
  

Водородный 

показатель ед. pH 4.8 7.4 6.5 6.6 8.1    
  

Органическое 
вещество, % 

% 6,56 1,11 4,65 0,91 1,21    
  

Азот общий % 0,40 0,08 0,20 0,10 0,08      

Гидролитиче-
ская кислот-

ность 

мг-экв/ 

100г 3,05 0,47 0,87 0,36 
Менее 
0,23 

   

  

Кадмий (вало-

вое содержа-
ние) 

мг/кг 0,46 0,83 0,52 0,61 0,46 1,03 - - 

0,25 0,5,  

1,0, 2,0 
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Компоненты 

Едини-

цы из-
мерения 

Результат КХА Нормативы 

Проба 1 

суглинок
Проба 2 

песчаные 
Проба 3 

суглинок
Проба 4 

песчаные
Проба 5 

суглинок
Донные 

отложения 
ПДК Кмах 

Фон 

(51) 

 ОДК 

(песча-
ные, сугл. 

кислые и 

нейтраль
ные) 

Кобальт мг/кг 10,2 13,7 6,5 8,4 3,8 15,0 - 1000 17  

Ртуть мг/кг 0,029 0,017 0,007 0,006 
Менее 
0,005 

0,013 2,1 33 
0,019  

Медь (валовое 
содержание) мг/кг 118 136 127 129 122 139 - 72 

51 33, 66, 

132 

Мышьяк (вало-

вое содержа-
ние) 

мг/кг 2,1 4,3 2,7 2,5 3,7 3,7 2,0 15 

2,2 2, 5, 10 

Никель (вало-

вое содержа-
ние) 

мг/кг 24,7 42,1 20,5 18,5 14,0 43,3 - 14 

44 20, 40, 80

Свинец (вало-

вое содержа-
ние) 

мг/кг 9,2 19,3 7,4 8,7 6,0 17,8 32 260 

10 32, 65, 

130 

Цинк (валовое 
содержание) мг/кг 42,1 53,7 30,5 39,5 26,9 57,2 - 200 

84 55, 110, 

220 

Фосфор по-

движный 
мг/кг 18 9 22 8 20    

  

Калий подвиж-

ный 
мг/кг  55 4 88 10 50    

  

Нефтепродук-

ты 
мг/г 0,005 0,017 0,043 0,017 1,266 0,005 

Не нор-

мирует-
ся** 

 

0,005  

Бенз(а)пирен мг/кг 0,012 
Менее 
0,005 

Менее 
0,005 

0,002 0,013 0,02 0,02  
  

Zc Усл.ед. 9,82 13,42 8,37 8,78 8,29 14,54 16    

А эфф Бк/кг 92,4 123,3 137,1 133,2 113,8 114,7 370    

Индекс БГКП  10 10 10 10 10  1-10*    

Индекс энтеро-

кокков 
 10 10 10 100 100  1-10*  

  

Патогенные 
МО 

 Но Но Но Но Но  0*  
  

Л и К мух  Но Но Но Но Но  0*    

Яйца гельмин-

тов 
 но но но но но  0*  

  

Цисты кишеч-

ных патоген-

ных простей-

ших 

 но но но но но    

  

*  - Оценка результатов по СанПиН 2.1.7.1287-03 

** - Согласно документа «Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель 

химическими веществами (утв. Роскомземом 10 ноября 1993 г. и Минприроды РФ 18 ноября 1993 

г» можно определить уровень загрязнения нефтепродуктами как ДОПУСТИМЫЙ. 

Содержание мышьяка с поверхности превышают ПДК. Возможный путь поступления – за-

грязнение от автотранспорта, от химического производства (неприродного происхождения). Од-

нако при этом следует учесть, что превышения по фоновым значениям только по кадмию, ртути, 
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мышьяку, свинцу, никелю не более 3 раз. Вследствие чего можно сделать вывод о пригодности 

почв для рекультивации.  

По результатам микробиологического и паразитологического исследования грунты загряз-

нены в районе с. М. Падь по показателю «индекс энтерококков», что свидетельствует о фекальном 

загрязнении. Причиной этого скорее всего является наличие домашних животных (собаки, КРС), 

имеющих свободный выгул. Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 по эпидемической относятся к кате-

гории «умеренно опасная». Рекомендации по использованию: использование в ходе строительных 

работ под отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта 

не менее 0,2 м. Применение дезинфекции (дезинвазии) не целесообразно в данном случае в связи с 

выгулом домашних животных. 

Показатель  
Единицы 

измерения 

Определен-

ное содержа-
ние 

Плодородные 
по  ГОСТ 

17.5.3.06-85 

Водородный показатель ед. pH 4,8-8,1 

Не менее 
3,0(4,5), не 
более 8 

Органическое вещество, 

% 
% 0,9-6,56 Не менее 0,7-2 

По результатам агрохимической оценки условно почвенного слоя (ПС) по ГОСТ 17.5.3.06-

85 выявлено следующее: по содержанию гумуса (органического вещества), по величине водород-

ного показателя солевой вытяжки, общего азота почвы относятся к плодородным. Вследствие чего 

можно сделать вывод о пригодности почв для рекультивации.  

Химическое загрязнение почвенного покрова (ввиду отсутствия почв) и грунтов оценивает-

ся по суммарному показателю химического загрязнения (Zc), являющемуся индикатором неблаго-

приятного воздействия на здоровье населения. 

Zc=Кс1+…+Ксi+…+Ксп-(п-1), 

Где п- число определяемых компонентов,  

Ксi – коэффициент концентрации i-го загрязняющего компонента, равный кратности пре-

вышения содержания данного компонента над фоновым значением.  

Из представленных в таблицах 9.4.1 фактических показателей, использованных для оценки 

состояния почв, можно заключить, что на исследуемой территории проектируемого объекта, поч-

венный покров находится в удовлетворительном состоянии, соответствующем по суммарному по-

казателю загрязнения Zc оценочной категории санитарно-гигиенической шкалы СанПин 

2.1.7.1287-03 «допустимая» почва. Согласно СП 11-102-97, приложение А, никель, кобальт, медь 

относятся ко II-му классу опасности, цинк, мышьяк -  к I классу.  

Согласно СП 11-102-97 табл. 4.2 почво-грунты имеют очень сильную степень загрязнения 

неорганическими веществами, такими как цинк, кобальт, медь, мышьяк, никель (ПДК<Cn<Kmax), 

согласно СП 11-102-97 табл. 4.3 почво-грунты не загрязнены.   
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В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 таблица 3, Приложение 1 степень химического за-

грязнения грунтов оценивается как опасная, вследствие чего, рекомендуется ограниченное ис-

пользование грунта под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не ме-

нее 0,5 м. 

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод о непригодности почв для 

рекультивации в связи с превышением определенных концентраций тяжелых металлов. По ре-

зультатам проведенного биотестирования грунт можно отнести к отходам 5 класса опасности. 

9.5 Исследование и оценка радиационной обстановки   

Исследование и оценка радиационной обстановки включали пешеходную гамма-съемку, 

определение плотности потока радона с эманирующей   поверхности, отбор и анализ проб грунтов 

на общую активность естественных радионуклидов (ЕРН). 

9.6.1. Пешеходная гамма съемка 

Результаты маршрутной пешеходной гамма съемки представлены в Приложениях Ж и К.  

Среднее по мощности экспозиционной дозы внешнего гамма-излучения на площадке со-

ставляет 13 мкР/ч (0,13мкЗв/ч), что соответствует величине естественного гамма-фона. 
 

9.6.2  Анализ проб грунтов на общую активность естественных радионуклидов (ЕРН) 

Удельные эффективные активности (Аэфф) ЕРН в исследованных материалах (Таблица 

9.4.1) рассчитывались в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности НРБ-

99/2009  по формуле :                  

Аэфф = АRa  +1.31 АTh  + 0.085 А K , Бк/кг, 

где АRa - удельная активность Ra; 

АTh - удельная активность Th;  

АК - удельная активность K.  

В результате исследования установлено, что по активности ЕРН, проанализированные про-

бы грунта на участке изысканий и донных отложений Иркутского водохранилища в соответствии 

с п. 5.3.4 действующих «Норм радиационной безопасности НРБ-99/2009» относятся к  радиацион-

но безопасным материалам I-го класса, (Аэфф ≤ 370 Бк/кг), пригодным по ГОСТ 30108-94 «Матери-

алы и изделия строительные» для всех видов строительства. 

   Таким образом, по результатам выполненного комплексного радиационного обследова-

ния  в пределах площади исследований источников загрязнения по радиационным показателям не 

выявлено. 

9.6 Исследование и оценка вредных физических факторов 

Ввиду наличия в районе участка изысканий автомобильной дороги (источник шума) и ли-

нии электропередач (источник электромагнитного излучения) были проведены исследования были 

проведены исследования параметров шума и напряженности электромагнитных полей промыш-
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ленной частоты (ЭМП ПЧ). По результатам проведенных исследований измеренные уровни шума 

на территории жилой застройки (45 и 49 дБА) и ЭМП ПЧ (0,02-0,06 кВ/м)не превышают допусти-

мых значений 55 и 70 дБА и 1кВ/м. 

9.7 Исследования поверхностных и подземных вод 

Учитывая наличие подземных вод на участке изысканий и поверхностных вод вблизи 

участка изысканий, отобраны 1 проба воды из скважины и одна из Иркутского водохранилища.  

Их характеристика приводится в таблице  9.6.1 и в текстовом приложении Г. 

Таблица 9.6.1 - Результаты исследований воды на загрязнители, мг/дм3  

М
ес
то

 о
тб
ор
а 

Z
n
 

C
d

 

N
i 

C
o
 

P
b

 

C
u

 

Н
/п
р 

A
s 

Бе
нз

(а
)п
ир
ен

, 
м
кг

/д
м

3

Рт
ут
ь,

 м
г/
дм

3
 

Скважина 

проба 1 

0,018 0,0005 0,0092 Менее 

0,001 

Менее 

0,001 

Менее 

0,001 

0,050 0,0091 Менее 

0,0005 

Менее 

0,00005 

Иркутское 

вдхр 

Менее 

0,005 

Менее 

0,0001 

Менее 

0,001 

Менее 

0,001 

Менее 

0,001 

0,0048 0,018 0,014 Менее 

0,0005 

Менее 

0,00005 

ПДК рх* 0,01 0,005 0,01 0,01 0,006 0,001 0,05 0,05  0,00001 

* - В связи с отсутствием ПДК для подземных вод, оценка подземных вод проводится по 

ПДК для рыбохозяйственных водоемов. 

Содержания загрязняющих веществ в Иркутском водохранилище превышает ПДК для ры-

бохозяйственных водоемов согласно Приказу Минсельхоза России от 13 декабря 2016 года N 552 

по меди, а в скважине – по цинку.  
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10 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИЗМЕ-

НЕНИЙ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННЫХ УСЛОВИЙ 

Исследование территории планируемого строительства проводилось с целью обоснования 

предварительного прогноза воздействия на окружающую среду при строительстве и дальнейшей 

эксплуатации.  

При строительстве и эксплуатации объекта происходит его взаимодействие с территорией, 

ландшафтом, геологической и водной средой. Изменения рельефа обычно приводят к нарушению 

параметров поверхностного стока и гидрогеологических условий площадки строительства и при-

легающей территории. 

Вопросы охраны окружающей среды и использования природных ресурсов регулируются 

законодательными актами, входящими в законодательство об охране окружающей среды, природ-

ных ресурсах, об отдельных видах деятельности и иными направлениями законодательства. Со-

гласно ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст. 16), негативное воздействие на окружающую сре-

ду является платным.  

В соответствии с ФЗ «О недрах», Пользователь недр обязан обеспечить (ст. 22, 23): без-

опасное ведение работ, связанных с пользованием недрами; соблюдение утвержденных в установ-

ленном порядке стандартов (норм, правил), регламентирующих условия охраны недр, атмосфер-

ного воздуха, земель, лесов, вод, а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, связан-

ных с пользованием недрами; приведение участков земли и других природных объектов, нару-

шенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования; 

выполнение условий, установленных лицензией, своевременное и правильное внесение платежей 

за пользование недрами. 

Анализ и комплексная оценка экологического риска 

Оценка возможных изменений качества окружающей среды при намечаемых воздействиях 

проводится на основе покомпонентного анализа современного состояния. Анализ позволяет вы-

явить так называемые критические факторы и компоненты, ответственные за экологически сба-

лансированное функционирование природно-промышленных систем, выделить во взаимодействии 

природных и промышленных систем узкие места, которым должно уделяться особое внимание.  

Оценка влияния на окружающую среду выражается в негативных изменениях окружающей 

среды и зависит от качества и количества источников загрязнения, проникновения загрязняющих 

веществ в окружающую среду и скорости их распространения в ней.  

К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся: 

- размещение отходов производства и потребления; 

- сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные вод-

ные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади; 



 

 

 

 
за
м.

 и
нв

. №
 

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

 
И
нв

. №
 од
л. 

   

002-2017-ИЭИ-ПЗ 

Лист 
 

43 Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 
 

- загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, ионизирующими и 

другими видами физических воздействий; 

- иные виды негативного воздействия на окружающую среду.  

Территорию исследуемой площадки нельзя рассматривать обособленно от других близле-

жащих территории, в состав которой она входит и подвергается тем же загрязнением, а также вно-

сит и свою лепту в загрязнение окружающей среды. 

Оценка воздействия на атмосферный воздух. Воздействие на атмосферный воздух в районе 

объекта строительства может происходить как в период строительства, так и в период эксплуата-

ции. Источниками выбросов загрязняющих веществ в период строительства будут являться двига-

тели внутреннего сгорания строительных машин и сварочного оборудования, используемых при 

строительстве и эксплуатации.  В результате работы транспортной техники и механизмов в атмо-

сферу будут выбрасываться следующие загрязняющие вещества: диоксид серы, окислы азота (ди-

оксид и оксид), сажа, оксид углерода, бенз(а)пирен. Выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух в период строительства будут носить кратковременный характер, и воздействие на ат-

мосферный воздух будет минимальным.  

При эксплуатации объекта будут следующие виды воздействия: образование сточных вод, 

отходов, загрязнение от автотранспорта. 

Воздействие на поверхностные воды может быть выражено в увеличении переноса твердых 

частиц грунта при рытье котлованов, траншей, в увеличении химическим загрязнением поверх-

ностных вод   хозяйственно-бытовыми стоками. 

 Воздействие на подземные воды может быть выражено за счет инфильтрации стоков в ре-

зультате утечек в период проведения строительства и эксплуатации здания.   

Оценка возможного воздействия строительства на рельеф. 

 Воздействие на рельеф будет оказано при проведении следующих работ: 

- подготовительные работы по подготовке территории к строительству, включающие све-

дение травянисто-кустарниковой растительности на территории строительной площадки; 

- разработка котлованов для строительства зданий и сооружений, прокладка траншей для 

прокладки водопропускных труб; 

- отсыпка земляного полотна автомобильных дорог;  

- отсыпка и устройство площадок под строительные конструкции. 

Воздействие на рельеф при проведении вышеназванных работ выразится в изменении вы-

сотных отметок поверхности земли.  

Во избежание развития неблагоприятных рельефообразующих процессов (плоскостной 

смыв, образование промоин, оврагов) необходимо предусмотреть мероприятия, по минимизации  

негативного воздействия. 
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Оценка возможного воздействия на ландшафты. 

В период строительства необходимо предусмотреть следующие мероприятия по уменьше-

нию механического воздействия на природные комплексы: 

- ведение всех строительных работ и движение транспорта строго в пределах участка отво-

да земель, запрещение движения транспорта за пределами; 

- выбор оптимальной протяженности трасс линейных коммуникаций и их прокладка в еди-

ном технологическом коридоре; 

- строгое соблюдение противопожарной безопасности. 

- предусмотреть устройство систем водоотведения поверхностного стока. 

Для уменьшения воздействия на природные комплексы необходимо обеспечить:  

- исключение проливов и утечек, сброса неочищенных сточных вод на почвенный покров; 

раздельный сбор и складирование отходов в специальные контейнеры или ёмкости с последую-

щим вывозом их на оборудованные полигоны или на переработку; 

- техническое обслуживание транспортной и строительной техники в специально отведен-

ных местах; 

- организация мест хранения строительных материалов на отведенной территории, свобод-

ной от растительности, недопущение захламления зоны строительства мусором, загрязнения го-

рюче-смазочными материалами. 

Оценка возможного воздействия на почвенный покров. 

Почвенный покров на площадке проектируемого строительства уже претерпел изменения и 

сохранился  фрагментами. Какие-либо дополнительные физико-механические нарушения почвен-

ного покрова как в пределах площадки, так и за пределами в связи с реализацией предлагаемого 

проекта исключены,  поскольку планируется использование существующей дорожной и иной ин-

фраструктуры.  

Из всех видов возможных воздействий,  воздействие на почвенный покров может происхо-

дить только как вторичное поступление веществ,  выбрасываемых в атмосферу, на поверхность 

почвенного покрова прилегающих территорий, а именно:  

� локальное засорение земель бытовым мусором, локальное загрязнение почв нефтепродук-

тами и сопутствующими веществами.  

Оценка возможного воздействия на растительный покров. 

Растительный покров на площадке проектируемого строительства уже претерпел измене-

ния. Учитывая высокую степень освоенности и техногенной нарушенности территории участка 

изысканий существование в его пределах мест произрастания охраняемых растений полностью 

исключено из-за отсутствия подходящих мест обитаний. Воздействия на растительность носят 
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прямой и косвенный характер.  К числу прямых воздействий на растительный покров на этапе 

эксплуатации здания относятся:  

Угнетение или деградация растительности в зоне влияния может быть обусловлена измене-

ниями условий протекания процессов фотосинтеза, осаждением загрязнителей и их поглощением 

растениями.  Влияние атмосферных загрязнений на растительность зависит от состава загрязняю-

щих веществ, интенсивности техногенной нагрузки, состава и чувствительности растительных со-

обществ.  

� Локальное воздействие на растительность в результате загрязнения почвенного покрова и 

техногенно спровоцированных пожаров.  Для минимизации возможности проявления данных воз-

действий предусмотрены «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», «Декларация 

промышленной безопасности» и Декларация пожарной безопасности, а также комплекс действий 

быстрого и эффективного устранения последствий аварий.  

Каких либо существенных изменений на популяционном и экосистемном уровне  (как-то:  

обеднение видового состава, изменение границ растительных сообществ и соотношений между 

ними и т.п.)  в связи с прогнозируемыми выбросами источников предприятия не ожидается.  

� Локальные воздействия на растительность промышленной площадки и непосредственно 

прилегающих к ней территорий могут быть связаны также с химическим загрязнением почвенного 

покрова горюче-смазочными материалами,  прочими жидкостями, отходами строительства и про-

изводства,  сточными и дренажными водами. 

Оценка возможного воздействия на животный мир.  

Влияние на животный мир планируется в основном в период строительства при сведении 

растительности и при воздействии физических факторов беспокойства (шума, вибрации, ударных 

волн и других) Для снижения воздействия физических факторов беспокойства объектов животно-

го мира, строители и эксплуатационщики должны руководствоваться соответствующими инструк-

циями по измерению, оценке и снижению их уровня. 

Кроме вышеперечисленного, также будут оказывать влияние на окружающую среду строи-

тельные и бытовые отходы. 
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11 РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В результате проведения инженерно-экологических изысканий на территории проектируемо-

го строительства на основании визуальных наблюдений и выполненных аналитических работ бы-

ло выявлено, что рассматриваемую территорию можно использовать для заявленных целей, но при 

условии выполнения следующих мероприятий в целях исключения или минимизации негативных 

экологических последствий промышленной деятельности и оздоровления сложившейся ситуации  

как в период строительства, так и в период эксплуатации. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об охране окружающей природной среды» от 

10.01.2002 N 7-ФЗ (Принят ГД ФС РФ 20.12.2001). в организациях, имеющих вредные производ-

ства, должен быть организован производственный экологический мониторинг за состоянием 

окружающей природной среды, направленный на разработку мероприятий по оздоровлению сло-

жившейся экологической обстановки и   минимизации дальнейшей техногенной нагрузки.  

В период строительства   рекомендуется: 

- разработать мероприятия по исключению проникновения загрязняющих веществ в грунт; 

- на специальных площадках должны быть установлены контейнеры для сбора сухого мусора  

и последующего его размещения или утилизации, площадки должны быть оборудованы бортиком 

и навесом; 

- все виды деятельности осуществлять в пределах отвода земельного участка. 

В период эксплуатации объекта будет осуществляться  негативное воздействие, в связи с 

чем, следить за техническим состоянием, производить профилактический осмотр, своевременно 

принимать необходимые меры по ремонту. Ремонт производится на базе подрядной строительной 

организации за пределами участка реконструкции 

Строительство проводится при наличии проекта с расчетами ожидаемого загрязнения, физи-

ческого воздействия, выполненными в составе проекта. После окончания работ и ввода объекта в 

эксплуатацию расчетные параметры должны быть подтверждены результатами натурных исследо-

ваний и измерений физических факторов воздействия [5]. 

По охране земельных ресурсов и утилизации отходов: 

- соблюдение экологических требований к хозяйственной деятельности, отрицательно влия-

ющей на состояние земель; 

- защита земель от загрязнения и засорения отходами; 

По охране атмосферного воздуха: 

В период проведения строительных и ремонтных работ рекомендуется: 

 использование только исправной техники, прошедшей контроль токсичности 

отработанных газов;  
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 проведение профилактического осмотра и регулировки топливной аппаратуры дизельной 

техники для снижения расхода дизтоплива; 

 применение гостированных сортов горючего; техники с оптимальной системой 

смесеобразования, обеспечивающей полное сгорание топлива; 

 снижение количества одновременно работающих машин и механизмов (с учетом 

метеорологической обстановки). 

Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод 

В целях максимального снижения негативного воздействия на качество воды в  поверхнос-

ных водотоках необходимо: 

- предусмотреть сохранность естественных условий формирования качества по-верхностного 

стока, предотвращение заболачивания территорий; 

- предусмотреть отсыпку временных строительных площадок из специальных дренирующих 

материалов с устройством строительного водовода. 

Основные мероприятия по охране подземных вод от загрязнения и истощения должны быть 

направлены на соблюдение следующих условий: 

- недопущение загрязнения поверхности свалками, нефтепродуктами и ядохими-катами, 

- недопущение строительство временных сооружений без канализации, 

- поддержание строительной техники в исправном состоянии.  

Строительство и эксплуатация объектов должны осуществляться с соблюдением требований 

Водного кодекса РФ.  

Инженерные решения должны быть направлены на минимизацию негативного воздействия 

на водные ресурсы. Для этого должна быть предусмотрена организация производственного мони-

торинга за состоянием подземных вод в районе размещения объектов. 

По охране почвенного покрова и растительности. В период проведения строительных работ 

рекомендуется: 

 запрет на передвижение транспортных средств вне установленных транспортных 

маршрутов; 

 применение строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное 

удельное давление ходовой части на подстилающие грунты; 

 исключение сброса и утечек горюче-смазочных материалов и других загрязняющих 

веществ на рельеф при строительстве объекта; 

 оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горю-

чими веществами обтирочный материал в непредусмотренных специально для этого местах, а 

также заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигате-
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ля, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользо-

ваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим. 
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12 АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ НЕПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ      СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА 

При возможных залповых и аварийных выбросах и сбросах загрязняющих веществ в окру-

жающую среду вследствие природных катастрофических явлений или деятельности человека 

необходимо: разработать мероприятия по ликвидации последствий возможных аварий, которые 

должны  включать: 

- разработку и согласование с местными природоохранными и другими заинтересованными 

органами мероприятий по ликвидации последствий аварии; 

- организацию производственного экологического контроля за состоянием нарушенных 

компонентов окружающей природной среды; 

- определение компенсационных выплат за ущерб, нанесенный окружающей природной 

среде аварией; 

- организацию отбора арбитражных проб при разногласиях с контролирующими природо-

охранными органами; 

- организацию работ по восстановлению (рекультивации) земельных угодий. 

- применение систем канализации: производственно-ливневой и хозяйственно-бытовой. 

- систему канализации, обеспечивающую отвод сточных вод от мест их образования до 

очистных сооружений. 

- количество сточных вод, отводимых в канализацию, не должно превышать величины, ука-

занной в нормативных документах. 

- присоединение трубопроводов одной системы канализации к другой не допускается. 

- эксплуатацию, контроль технических параметров, техническое обслуживание, ремонт си-

стемы канализации и очистных сооружений должен производиться в соответствии с требованиями 

нормативных документов и инструкций по эксплуатации установок очистки сточных вод. 
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13 ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Особенности местоположения проектируемого объекта предопределили необходимость 

разработки программы экологического мониторинга с последующим анализом, выводами, разра-

боткой рекомендаций по экологической безопасности объекта, корректировкой проектных реше-

ний слежения за качеством окружающей природной среды. 

В целях предотвращения возможности нанесения ущерба заказчиком должен постоянно 

выполняться контроль соблюдения проектных решений, действующих технических правил и об-

щих правил охраны окружающей среды. Экологический контроль (мониторинг) должен выпол-

няться независимо от установленной системы контроля качества производства работ. Общий эко-

логический надзор и методическая помощь осуществляется местными природоохранными орга-

нами. 

Экологический контроль(мониторинг) ведется по трем основным компонентам окружаю-

щей среды: 

- воздушной среде (атмосфера); 

           -  водной среде (поверхностные и подземные воды); 

            -  ландшафт (геологическая среда, почвы, растительность, животный мир) 

В соответствии с федеральным законом об охране окружающей среды № 7-ФЗ от 10 января 2002 

года, дополнений № 331-ФЗ от 21 ноября 2011года. 

Порядок проведения производственного экологического мониторинга должен отражаться в 

«Положении о производственном экологическом контроле», которое разрабатывается и утвержда-

ется руководителем предприятия. Программа экологического мониторинга должна содержать сле-

дующую информацию:  

1.Обязательный перечень параметров, отслеживаемых в процессе Производственного мо-

ниторинга (ПМ). Такими параметрами могут быть сбросы, выбросы загрязняющих веществ, 

наступление неблагоприятных метеорологических условий и т.п. 

2. Период, частоту и продолжительность осуществления производственного мониторинга и 

измерений. 

3. Сведения об используемых методах производственного мониторинга и измерений. 

4. Точки отбора проб и места измерений (создание сети наблюдательных скважин). 

5. Методы и частоту ведения учета, анализа и сообщения данных. 

6. Протокол действия в нештатных ситуациях, 

7. Организованную и функциональную структуру внутренней ответственности работников 

за проведение ПМ. иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения ПМ. 

Производственный мониторинг является элементом производственного экологического 

контроля, выполняемым для получения объективных данных с установленной периодичностью. В 
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рамках осуществления производственного экологического контроля выполняются операционный 

мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.  

Операционный мониторинг (или мониторинг производственного процесса) включает в себя 

наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели 

деятельности природопользователя находятся в диапазоне, который считается целесообразным 

для его надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента 

данного производства. Содержание операционного мониторинга определяется природопользова-

телями. 

 Мониторинг эмиссий в окружающую среду включает в себя наблюдение за эмиссиями у 

источника для слежения за производственными потерями, количеством и качеством эмиссий и их 

изменением. Проведение мониторинга воздействия включается в производственную экологиче-

скую программу в тех случаях, когда это необходимо и целесообразно для отслеживания соблю-

дения экологического законодательства и нормативов качества окружающей среды. Мониторинг 

воздействия является обязательным.  

Мониторинг воздействия может осуществляться природопользователем индивидуально, а 

также совместно с другими природопользователями на паритетных началах по согласованию с 

уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. 

 Проведение измерений и анализ результатов в рамках мониторинга воздействия осуществляется 

природопользователем либо по договору с юридическими или физическими лицами. Данные про-

изводственного мониторинга используются для оценки состояния окружающей среды в рамках 

ведения Единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресур-

сов. 

На стадии строительства и дальнейшей эксплуатации необходимо предусмотреть специ-

альные природоохранные мероприятия по охране окружающей среды:  

Программа мониторинга атмосферного воздуха на этапе строительства 

Целью мониторинга атмосферы является выявление динамики изменения состояния воз-

душной среды на всех этапах строительства проектируемого объекта. В рамках существующей си-

стемы мониторинга атмосферного воздуха проводятся систематические наблюдения за уровнем 

загрязненности воздушной среды по химическим показателям в выбранных точках. 

К основным задачам систематических наблюдений за качеством атмосферного воздуха от-

носятся: 

- оценка вклада проектируемого объекта в загрязнение атмосферного воздуха в период про-

ведения строительных работ; 

- определение места наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха во время строи-

тельства; 
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- регулярное наблюдение за основными загрязнителями атмосферного воздуха с использо-

ванием технических средств измерений; 

- восстановление полей концентраций, создаваемых источниками выбросов объекта; 

- контроль соблюдения нормативов ПДВ и качества атмосферного воздуха. 

Основными источниками выделения вредных веществ в период строительных работ яв-

ляются: 

- строительное оборудование и строительная техника; 

- автомобильная техника; 

- автономные источники энергообеспечения (дизельэлектрогенераторы); 

- сварочное оборудование. 

В состав технологического цикла мониторинга загрязнения атмосферного воздуха входят: 

отбор и подготовка проб воздуха и их количественное измерение. 

Объекты наблюдения и пункты наблюдения должны соответствовать требованиям норма-

тивных документов РД 52.04.186-89, ОНД-86, РД 52.04.306-92, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 , Сан-

ПиН 2.1.6.1032-01. 

Наблюдательная сеть в период строительства приурочена:  к месту производства работ. 

Расположение точек по трассе представлено в таблице 13.1. 

Таблица 13.1 – Объекты мониторинга атмосферного воздуха и их параметры в период 

строительства 
№ 

п/п 
Объект, площадка Контролируемые параметры 

Количество  

точек 

1 Территория ра-
бот  

NОx, сажа, СО, серы диоксид, се-
роводород,  пыль неорганическая 3  

Итого 3 

 

Контролируемые параметры с учетом преобладающего вклада в уровень загрязнения атмо-

сферы приведены в таблице 13.2. 

Таблица 13.2 – Перечень контролируемых загрязняющих веществ в период строительства 

Наименование 

вещества 
Код ПДКм.р, мг/м3 Класс опасности 

Азота диоксид 301 0,2 3 

Азота оксид 304 0,4 3 

Сажа 328 0,15 3 

Серы диоксид 330 0,5 3 

Сероводород 333 0,008 2 
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Углерода оксид 337 5 4 

Пыль неоргани-

ческая: 70-20% двуокиси 

кремния 

2908 0,3 3 

 

При проведении отбора проб должны соблюдаться требования к условиям пробоотбора на 

определение содержания загрязняющих веществ в воздухе санитарно-защитных зон предприятий 

(РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»; ПНД Ф 12.1.1-99 «Методи-

ческие рекомендации по отбору проб при определении концентраций вредных веществ (газов, па-

ров) в выбросах промышленных предприятий», «РД 52.04.86-86 Методические указания по опре-

делению оксидов углерода, диоксида серы и оксидов азота в промышленных выбросах с использо-

ванием автоматических газоанализаторов»). 

Отбор и анализ проб воздуха должна производить специализированная организация, име-

ющая соответствующую лицензию на право проведения вышеуказанных работ. Основные методы 

химических анализов представлены в таблице 13.3. 

Таблица 13.3 – Аналитические методы исследования атмосферного воздуха 

Контролируемые  
параметры 

Метод Нормативный документ 

Оксид углерода СО Хроматография 

ПНД Ф 13.1.5-97 Методика хроматографического 

измерения массовой концентрации оксида углеро-

да от источников сжигания органического топлива 
РД 52.04.86-86 Методические указания по опреде-
лению оксидов углерода, диоксида серы и оксидов 

азота в промышленных выбросах с использовани-

ем автоматических газоанализаторов. Главная гео-

физическая обсерватория им. А.И.Воейкова (ГГО) 

Дисперсные части-

цы (сажа) Гравиметрия 

ГОСТ Р 50820-95 Оборудование газоочистное и 

пылеулавливающее. Методы определения запы-

ленности газопылевых потоков 

Пыль неорганиче-
ская 

Гравиметрия 

ГОСТ Р 50820-95 Оборудование газоочистное и 

пылеулавливающее. Методы определения запы-

ленности газопылевых потоков 

ГОСТ 17.2.4.05-83 Охрана природы. Атмосфера. 
Гравиметрический метод определения взвешенных 

частиц, пыли ПНДФ 12.1.1-99 Методические реко-

мендации по отбору проб при определении кон-

центраций вредных веществ (газов, паров) в вы-

бросах промышленных предприятий 

Серы диоксид S02 Титромегрический 

ПНД Ф 13.1.3-97 Методика выполнения измерений 

массовой концентрации диоксида серы в отходя-

щих газах от котельных, ТЭЦ, ГРЭС и других топ-

ливосжигающих агрегатов (титромегрический ме-
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Контролируемые  
параметры 

Метод Нормативный документ 

тод). НИИ Атмосфера  
РД 34.02.309-88 (СО 153-34.02.309-88) Методиче-
ские указания по определению содержания диок-

сида серы в дымовых газах котлов (экспресс-
метод) 

РД 52.04.86-86 Методические указания по опреде-
лению оксидов углерода, диоксида серы и оксидов 

азота в промышленных выбросах с использовани-

ем автоматических газоанализаторов. Главная гео-

физическая обсерватория им. А.И.Воейкова (ГГО) 

ГОСТ Р ИСО 7935-2007 Выбросы стационарных 

источников. Определение массовой концентрации 

диоксида серы. Характеристики автоматических 

методов измерений в условиях применения. 

 
Метод ионной хро-

матографии 

ПНД Ф 13.1:2:3.19-98 (издание 2008г.) Методика 
выполнения измерений массовой концентрации 

диоксида азота и азотной кислоты (суммарно), ок-

сида азота, триоксида серы и серной кислоты 

(суммарно), диоксида серы, хлороводорода, фторо-

водорода, ортофосфорной кислоты и аммиака в 

пробах промышленных выбросов, атмосферного 

воздуха и воздуха рабочей зоны методом ионной 

хроматографии 

Сероводород H2S 

Метод погенциомег-
рического аргенго-

мегрического титро-

вания 

ПНД Ф 13.1.34-02 (издание 2007г.) Методика вы-

полнения измерений массовых концентраций серо-

водорода и метил-меркантана в парогазовых вы-

бросах предприятий методом погенциомегрическо-

го аргенгомегрического титрования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оксиды азота 
(NOx) 

 

 

 

 

 

Ионная хроматогра-
фия- 

ПНД Ф 13.1:2:3.19-98 (издание 2008 г.) Методика 
выполнения измерений массовой концентрации 

диоксида азота и азотной кислоты (суммарно), ок-

сида азота, триоксида серы и серной кислоты 

(суммарно), диоксида серы, хлороводорода, фторо-

водорода, ортофосфорной кислоты и аммиака в 

пробах промышленных выбросов, атмосферного 

воздуха и воздуха рабочей зоны методом ионной 

хроматографии 

ПНД Ф 13.1.4-97 Методика выполнения измерений 

массовой концентрации окислов азота в организо-

ванных выбросах котельных, ТЭЦ и ГРЭС 

Фотометрический 

РД 52.04. 186-89 Часть 1. Руководство по контролю 

загрязнения атмосферы. Загрязнение атмосферы в 

городах и других населенных пунктах. Главная 

геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова 
(ГГО) 

РД 52.04.306-92 Охрана природы. Атмосфера. Ру-

ководство по прогнозу загрязнения воздуха (вза-
мен РД52.04.78-86). Главная геофизическая обсер-

ватория им. А.И.Воейкова (ГГО) 

РД 52.04.84-86 Методические указания по опреде-
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Контролируемые  
параметры 

Метод Нормативный документ 

лению концентрации оксидов азота в выбросах с 
использованием автоматических газоанализаторов. 

Главная геофизическая обсерватория им. 

А.И.Воейкова (ГГО) 

РД 52.04.86-86 Методические указания по опреде-
лению оксидов углерода, диоксида серы и оксидов 

азота в промышленных выбросах с использовани-

ем автоматических газоанализаторов. Главная гео-

физическая обсерватория им. А.И.Воейкова (ГГО) 

 

Периодичность наблюдений: В соответствии с требованиями «Руководства по контролю за-

грязнения атмосферы», РД 52.04.186-89 предлагается организация передвижных постов, проводя-

щих наблюдения в период строительства. Периодичность замеров промвыбросов и отбора проб 

атмосферного воздуха определена на основе данных инженерно-экологических изысканий и рас-

четов полей рассеивания загрязняющих веществ. 

Согласно ГОСТ Р 52169-2003 и ГОСТ 52033-2003 предусматривается контроль токсично-

сти отработанных газов (углеводородов и оксида углерода) и дымности двигателей автотранспор-

та, строительных машин и спецтехники, используемых при строительстве. Контроль проводится 

один раз в год на специальных контрольно-регулировочных пунктах (КРП) по проверке и сниже-

нию токсичности выхлопных газов. Контроль выбросов загрязняющих веществ от автомобильного 

транспорта и строительной техники обеспечивается подрядными организациями - владельцами 

данных транспортных средств. 

Параллельно с отбором проб в соответствии с РД 52.04.186-89 фиксируются основные па-

раметры погодных условий. Все измерения должны проводиться с помощью стандартных пове-

ренных метеорологических приборов. Запись и обработку результатов необходимо проводить, ру-

ководствуясь указаниями для проведения микрометеорологических (микроклиматических) 

наблюдений. 

Формы отчетных материалов: 

Результаты мониторинга атмосферного воздуха комплектуются в отчет, включающий: 

- акты отбора проб атмосферного воздуха, 

- анализ результатов и оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха 

- копия аттестата аккредитации (с приложением о видах деятельности) аналитической ла-

боратории, в которой проводились химические анализы атмосферного воздуха. 

Материалы отчета представляются в уполномоченные государственные контролирующие 

органы. 
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Предложения к проведению производственного экологического контроля загрязнения ат-

мосферы на стадии эксплуатации 

В период эксплуатации источники загрязнения атмосферного воздуха на проектируемом 

объекте отсутствуют, поэтому проведение экологического контроля  за качеством  атмосферного 

воздуха в данном случае нецелесообразно. 

Программа мониторинга почвенного покрова на стадии строительства 

Основная цель мониторинга почвенного покрова - систематическое наблюдение и контроль 

за состоянием почв на территории  проектируемых объектов для своевременного выявления изме-

нений, оценки, прогноза и выработки рекомендаций по предупреждению и устранению послед-

ствий негативного воздействия в период проведения работ. 

Организация мониторинга земель и почвенного покрова на территории проведения работ 

осуществляется путем: 

- определения географического положения и рельефа территории; 

- ознакомления с физико-химическими и географическими условиями местности. 

Полевые работы. Описание почв проводится на основании почвенных диагностических 

морфологических признаков («Классификация и диагностика почв СССР». М., 1977). Для нару-

шенных в процессе строительства почв вводится дополнительная индексация почвенных слоев, 

образовавшихся при строительстве. За основу принимается материал генетических почвенных го-

ризонтов, из которых сложены слои. 

Мощность генетических горизонтов и слоев измеряется рулеткой с точностью до 1 см, от-

тестированной по мерной ленте. Отбор проб по генетическим горизонтам проводится с точностью 

до 1 см. 

Почвенные разрезы, из которых производится отбор проб, и точки ведения мониторинга 

координируются геодезическими приборами в системе координат 1963 года с точностью принятой 

для ведения землеустроительных работ при межевании. 

Состав оборудования и измерительной аппаратуры соответствует требованиям проведения 

крупномасштабного картирования изложенным в «Общесоюзной инструкции по почвенным об-

следованиям и составлению почвенных карт землепользования». 

Вся полевая документация ведется согласно «Общесоюзной инструкции по почвенным об-

следованиям и составлению почвенных карт землепользования». 

Отбор проб необходимо осуществлять строго в соответствии с нормативными документа-

ми, регламентирующими все стадии данного типа работ (ГОСТ 17.4.4.02- 84). 

При выборе мест отбора проб почвы и их первичной оценки обычно учитывают два глав-

ных параметра: 
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- размер (площадь) «элементарного» участка, с которого отбирают смешанный почвенный 

образец, отражающий средний уровень загрязнения почвы; 

- «ключевой» участок, являющийся наименьшей геоморфологической единицей ландшаф-

та, в достаточной мере отражающей генезис (тип, подтип) почв. 

Аналитические работы. Требования к качеству почвы формируются в зависимости от ха-

рактера" землепользования. Однако, вне зависимости от него, согласно ГОСТ 17.4.2.01.-81, основ-

ными санитарно-химическими показателями являются содержания в почвах тяжелых металлов, 

канцерогенных веществ, органических токсикантов, загрязненность радиоактивными веществами. 

Работы по обследованию общехимического загрязнения почв должны выполняться в соответствии 

с СанПиН 2.1.7.1287-03; МУ 2.1.7.730-99; Методическими рекомендациями по выявлению дегра-

дированных и загрязненных земель; Методическими рекомендациями по оценке степени загрязне-

ния атмосферного воздуха населенных пунктов металлами по их содержанию в снежном покрове 

и почве; ГОСТ 17.4.1.02-83; гост 17.4.4.02-84; ГОСТ 17.1.3.05-82, ГОСТ 17.1.3.06-82, ГОСТ 

17.1.3.10-83, ГОСТ 17.1.5.04-81. 

Основным критерием оценки степени загрязнения почвы тем или иным химическим веще-

ством в России является их предельно допустимая концентрация (ПДК) или ориентировочно до-

пустимая концентрация (ОДК) в почве. 

В таблице 13.4 приводится состав показателей, подлежащих контролю. 

Таблица 13.4 – Перечень показателей, подлежащих определению в почве 

Виды анализа Метод определения 

Гигроскопическая влага ГОСТ 5179 

Механический анализ ГОСТ 12536 

Органическое вещество почв (гумус) ГОСТ 26213 

Реакция среды (рН) ГОСТ 26423 

Определение рН солевой суспензии ГОСТ 26483 

Гидролитическая кислотность по Каппену ГОСТ 26212 

Поглощенные основания Са, Мn Экстракция 

Фосфор подвижный ГОСТ 26207 

Подвижный калий ГОСТ 26210 

Нефтепродукты ПНДФ 16.1:2.22-98 

Свинец ФР 1.34.2005.02119 

Медь ФР 1.34.2005.02119 

Цинк ФР 1.34.2005.02119 

Никель  ФР 1.31.2007.03301 
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Виды анализа Метод определения 

Кадмий ФР 1.34.2005.02119 

 

Все лабораторные работы выполняются в аккредитованной и аттестованной лаборатории. 

Наблюдательная сеть. Наблюдательная сеть включает в себя контрольные посты, равно-

мерно рассредоточенные по территории работ. На данном участке требуется 1 точка наблюдения. 

Согласно ГОСТ 17.4.3.01-83 в каждой точке наблюдений закладывается 2 шурфа: один 

шурф - на нарушенной площадке объекта, второй – в идентичных естественных условиях. Так как 

на стадии инженерных изысканий (предстроительного мониторинга) были отобраны пробы почв 

вблизи строящегося объекта (фоновые точки), то на стадии строительного мониторинга заклады-

вается только один почвенный шурф - на нарушенной строительством площадке. 

Периодичность наблюдения: в период строительства однократно (в конце лета) и после 

проведения рекультивации. 

Контролируемые параметры определяются для каждого типа деградации в зависимости от 

степени деградации почвенного покрова (таблица 13.6). 

Таблица 13.6 – Параметры почв, которые необходимо контролировать при проведении  

Тип деградации 
Показатели степени 

деградации почв 
Параметры 

Характер выполняе-

мых работ 

Технологическая 

Мощность абиотиче-
ского наноса

Измерение почвенно-
го профиля

Полевое обследова-
ние

Уменьшение содер-
жания физической 

глины

Гранулометрический 
состав гумусового го-

ризонта
Отбор проб и лабора-
торные исследования 

Каменистость 
Визуальный подсчет 

на площадке
Полевое обследова-

ние
Уменьшение мощно-
сти почвенного про-

филя

Измерение почвенно-
го профиля 

Полевое обследова-
ние 

Уменьшение запасов 
гумуса в профиле 

почвы 

Мощность гумусового 
горизонта

Полевое обследова-
ние

Плотность гумусового 
горизонта

Полевые и лабора-
торные исследования

Содержание органи-
ческого углерода

Отбор проб и лабора-
торные исследования

Уменьшение содер-
жания подвижного 

фосфора

Содержание подвиж-
ного фосфора в гуму-
совом горизонте

Отбор проб и лабора-
торные исследования 

Уменьшение содер-
жания обменного ка-

лия 

Содержание обменно-
го калия в гумусовом 

горизонте

Отбор проб и лабора-
торные исследования 

Эродированность 
Уменьшение степени 

кислотности
Степень кислотности 
пахотного горизонта

Отбор проб и лабора-
торные исследования
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Тип деградации 
Показатели степени 

деградации почв 
Параметры 

Характер выполняе-

мых работ 

Площадь обнаженной 
почвообразующей 
породы. Увеличение 
площади эродирован-

ных почв 

Обмер при полевом 
обследовании

Полевое обследова-
ние

Морфология почвен-
ного профиля

Полевое обследова-
ние

Гранулометрический 
состав почвенных го-

ризонтов
Отбор проб и лабора- 
торные исследования 

Увеличение площади 
эродированных почв 

Содержание органи-
ческого углерода в 
пахотном горизонте

Отбор проб и лабора- 
торные исследования 

Глубина размывов и 
водомоин

Обмер при полевом 
обследовании

Полевое обследова-
ние

Площадь выведенных 
из землепользования 

угодий
данные государствен-
ного земельного учета 

Полевое обследова-
ние и материалы 

Заболачивание 

Поднятие пресных 
почвенно-грунтовых 

вод 

Уровни почвенно- 
грунтовых вод 

Полевые наблюдения 

Затопление (поверх-
ностное) переувлаж-

нение 

Влажность почвы по-
слойно через 10 см до 

глубины 0.7м 

Полевые наблюдения 
с отбором проб и ла-

бо 
раторные исследова-

ния
Контролируемые параметры загрязнения почвенного покрова: 

- тяжелые металлы (кадмий, цинк, медь, свинец, никель); 

- нефтепродукты. 

Отбор проб ведется в закопушках и в почвенных шурфах. Одновременно с отбором образ-

цов проводится морфологическое описание почв по генетическим горизонтам («Классификация и 

диагностика почв СССР». М., 1977). Для нарушенных в процессе строительства почв вводится до-

полнительная индексация почвенных слоев, образовавшихся при строительстве. За основу прини-

мается материал генетических почвенных горизонтов, из которых сложены слои. 

Для контроля деградации почвенного покрова отбор проб производится в соответствии с 

ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб». Для контроля загрязнения почв поверхностно распределя-

ющимися веществами (нефть, нефтепродукты, тяжелые металлы и др.) пробы отбираются послой-

но с глубины 0-5 см и 5-20 см массой не более 200 г каждая (ГОСТ 17.4.4.02-84). 

Обязательным условием проведения мониторинга является геодезическая привязка почвен-

ных разрезов. Отбор, хранение и транспортировка почвенных образцов, а также вся полевая доку-

ментация ведется согласно ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб» и «Методическим рекомендаци-

ям по проведению полевых и лабораторных исследований почв и растений при контроле загрязне-

ния окружающей среды металлами». 

Лабораторные работы и методы химического анализа почв 
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Все лабораторные работы выполняются в аккредитованной лаборатории. 

Аналитические процедуры, подтверждающие точность, воспроизводимость результатов 

анализов и чувствительность метода, проводятся в соответствии с требованиями «Руководства по 

качеству РЛЦ». 

Методы анализов деградации почв. Для определения деградации (потери плодородия) поч-

венного покрова применяется комплекс агрохимических методов, представленный в таблице 13.7. 

Таблица 13.7 – Методы анализов для определения деградации почвенного покрова 

Параметр, единицы  

измерения 

Наименование 
метода 

Диапазон 

измерений 

Границы погрешности 

(Р=0,95) 

Влажность почвы, % ГОСТ 28268-89, поте-
ря влагипросушивание

0,01-10% При знач. До 5%- 

10%, более 5% - 7% 

Плотность почвы, 

г/см3 

ГОСТ 5180-84 Метод 

режущего кольца 
0.90-1.80 г/см3 - 

Гранулометрический 

состав грунтов и почв, 

% 

ГОСТ-12536-79 0.1-100% - 

Органическое веще-
ство почв, % 

ГОСТ-26213-91 

ОСТ 46 47-76, окисле-
ние органического 

вещества хромовой 

смесью (метод Тюри-

на) 

До 15% До 3% гумуса в 

почве - 20%, св.3 до 

5% гум.-15%; св.5 до 

15% гум.-10% 

Зольность торфа ГОСТ 27784-88 Про-

каливание 
5-90% 6% при зопьности 

10%; 3% при зольности 

свыше 10% 

Реакция среды, ед. рН ГОСТ-26423-85 , в 

водной суспензии по-

тенциометрически со 

стеклянным электро-

дом 

3-10 ед. рН 0,1 ед. 

Определение рН со-

левой суспензии, ед. 

рН 

ГОСТ 26483-85, экс-
тракция 1н раствором 

KCI с последующим 

определением потен-

циометрически со 

стеклянным электро-

дом 

3-8 ед. рН 0,1 ед. 

Гидропитическая 

кислотность по Кап-

пену, мг-экв. на 100г 
почвф 

ГОСТ 26212-91. Экс-
тракция 1 н раствором 

CH3COONa 

0,23-145 мг 
на 100 г 
почвы 

12% 

Содержание подвижного фосфора 
Для лесных некарбо-

натных почв, мг/кг 
ГОСТ-26207-91, экс-

тракция Р 0,2 н 

НС1, определение Р в 

виде фосформолибде-
нового комплекса на 
ФЗК (по Кирсанову) 

10-1500 

мг/кг 
20%-до 30 мг/кг; 
15%- св. 30 мг/кг 
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Параметр, единицы  

измерения 

Наименование 
метода 

Диапазон 

измерений 

Границы погрешности 

(Р=0,95) 

Содержание подвижного калия 

для лесных, степных 

и других почв, 

вскрышных и вмеща-
ющих пород, мг/кг 

ГОСТ-26210-91, экс-
тракция К 1м 

CH3COONH4, опре-
деление К на 

пламенном фотометре 
(по Масловой) 

10-1500 

мг/кг 
15%-до 100 мг/кг; 
10%- св.100 мг/кг 

для лесных некарбо-

натных почв, мг/кг 
ГОСТ-26207-91, экс-

тракция К 0,2 н 

HCI, определение К на 
пламенном фотометре 

 15%-до 120 мг/кг; 
10%- св.120мг/кг 

Программа мониторинга почвенного покрова на стадии эксплуатации 

На стадии эксплуатации организация наблюдательной сети будет базироваться на результа-

тах мониторинга почвенного покрова, проведенного на стадии строительных работ. 

На рекультивированных землях, пригодных для дальнейшего использования в соответствии 

с требованиями ГОСТ 17.5.1.003-86 «Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вме-

щающих пород для биологической рекультивации земель» и ГОСТ 17.4.2.02-83 «Охрана природы. 

Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для земле-

вания», контроль деградации почвенного покрова не проводится. 

В тех случаях, когда данные, полученные после рекультивации нарушенных земель на эта-

пе проведения работ, показали явные признаки эродированности или заболачивания почв, на этапе 

эксплуатации проводятся дополнительные противоэрозионные или мелиоративные мероприятия. 

Контроль деградации почвенного покрова на таких участках будет проведен однократно, не менее, 

чем через два года после завершения дополнительных рекультивационных работ. 

Для контроля загрязнения почв отбор проб проводят не менее 1 раза в 3 года (ГОСТ 

17.4.4.02- 84). Контролируемые параметры – нефтепродукты, тяжелые металлы. 

Методы отбора проб и проведения аналитических измерений соответствуют выше описан-

ным для стадии строительства. 

Отбор проб должен производиться аккредитованной и лицензируемой лабораторией на 

право отбора проб только на сертифицированном оборудовании. 
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14 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Инженерно-экологические изыскания выполнялись для изучения современной экологиче-

ской обстановки на участке проектируемого строительства сооружения  с целью предотвращения, 

снижения или минимизации неблагоприятных экологических и связанных с ними последствий и 

сохранения оптимальных условий.  

В период изысканий определено современное состояние природных сред на участке изыс-

каний и в районе проектируемого строительства, что позволит фиксировать в дальнейшем все из-

менения состояния природной среды, возникающие в процессе строительства и эксплуатации дан-

ного участка дороги.     

На площадке проектируемого строительства, по результатам выполненных работ, произо-

шло изменение природных ландшафтов и удаление почв; 

- ландшафт. По результатам рекогносцировочного  обследования было выявлено следую-

щее: 

- Участок изысканий представляет собой местность с техногенно-изменённым рельефом. 

- Современный рельеф сформирован в результате планировочно-строительных работ,  за-

мены почв насыпным грунтом. 

- почвы в результате техногенного воздействия частично удалены. 

- растительность участка изысканий представлена рудеральными видами.  По результатам 

рекогносцировочного обследования уникальные и редкие виды и сообщества растений на терри-

тории изысканий не встречаются; 

- животный мир. По результатам рекогносцировочного обследования уникальные и редкие 

виды и сообщества животного мира на территории изысканий не встречаются 

- отмечено загрязнение грунтов 

Почво-грунты имеют сильную степень загрязнения неорганическими веществами.  

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 таблица 3, Приложение 1  степень химического за-

грязнения грунтов,  оценивается как опасная, вследствие чего, рекомендуется  ограниченное ис-

пользование под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 

м. 

- радиационная обстановка.  

По результатам выполненного комплексного радиационного обследования  в пределах 

участка исследований источников загрязнения по радиационным показателям не выявлено.  

В результате проведения инженерно-экологических изысканий на территории участка ав-

тодороги на основании визуальных наблюдений и выполненных аналитических работ было выяв-

лено, что рассматриваемую территорию  можно использовать для заявленных целей, но при усло-
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вии выполнения мероприятий, описанных в главе 11, как в период строительства, так и в период 

эксплуатации. 

В период строительства и эксплуатации сооружения будет осуществляться незначительное 

негативное воздействие на уже частично нарушенную природную среду.    

 

 

Составила                                                                       Подоляк А.А. 
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44. В.И. Гребенщикова, Э.Е. Лустенберг, Н.А.Китаев, И.С.Ломоносов. Геохимия окружаю-

щей среды Прибайкалья (Байкальский геоэкологический регион). Новосибирск, Академическое 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Программа составлена на основании технического задания б/н (прил.1) и содержит 

базовые качественные характеристики, отражающие требования к составу, объему и 

методике работ, согласно 47.13330.2012, СП 11-102-97. 

При выявлении в процессе работ неблагоприятных условий, которые не были 

предусмотрены программой на выполнение инженерно-экологических изысканий, 

заказчик будет поставлен в известность о необходимости внесения изменений и 

дополнений в программу и сметно-договорную документацию (п.4.15 СНиП 11-02-96).  

Заказчик: ОГКУ «Дирекция автодорог». 

Стадия проектирования: проектная документация. 

Вид строительства: реконструкция 

Характеристика сооружений:  

Техническая характеристика проектируемого объекта представлена в Техническом 

задании на разработку проектной и рабочей документации п. 7. 

Настоящей программой предусматривается выполнить инженерно-экологические 

изыскания в соответствии с техническим заданием и требованиями действующих 

нормативных документов для проектирования зданий и сооружений.  Предполагается 

строительство культурного центра. 

2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ РАЙОНА РАБОТ 

Административно район работ расположен на территории п. Падь Мельничная 

Иркутского района. 

В орографическом отношении территория изысканий расположена на юго-

восточной предгорной части Иркутско-Черемховской равнины. В геоморфологическом 

отношении участок изысканий расположен на левом борту долины Иркутского 

водохранилища. 

Климат территории резко континентальный. По данным многолетних наблюдений 

для территории характерны продолжительная холодная зима, короткое дождливое лето, 

наличие резких колебаний сезонных и суточных температур. В зимний период территория 

находится под влиянием Сибирского антициклона, обуславливающего ясную погоду, 

сухость воздуха  и слабые ветры. Летом проявляется местная  циклоническая 

деятельность, способствующая понижению атмосферного давления, увеличению 

облачности и количества осадков. Среднегодовая температура воздуха составляет минус 

0,3°С.  Средняя температура зимнего периода составляет минус 13,8оС. Период с 
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отрицательными среднемесячными температурами воздуха продолжается с ноября по 

апрель. Средняя продолжительность периода с температурой ниже 0° составляет 150-160 

дней. Устойчивые морозы наступают в ноябре. Переход температуры воздуха через 0° 

осенью происходит 10 - 19/Х, весной – 13 – 18/IV.  

Самым холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой минус 

20,6С и абсолютным минимумом минус  50°С. 

Наиболее высокие температуры приурочены к июлю, среднемесячная температура 

которого  плюс 18°С, абсолютный максимум  достигает  плюс 36°С.  

Промерзание почв начинается в конце октября – начале ноября и продолжается до 

конца марта – начала апреля, когда оно достигает наибольшей величины.  

Оттаивание почвы начинается обычно в первой половине апреля.  

Годовые  суммы   осадков изменяются в пределах 400-500 мм. Осадки за холодный 

период достигают  90 - 100 мм, за теплый период года выпадает 300 - 350  мм осадков. 

Установление снежного покрова происходит в конце октября – начале ноября. 

Наиболее интенсивное увеличение снежного покрова наблюдается в ноябре – декабре, а 

максимальная величина отмечается в марте. 

Под влиянием ветра и особенностей подстилающей поверхности снег 

перераспределяется. Наиболее равномерно он залегает в залесенной местности. Здесь 

высота снега составляет    40 –50 см. Преобладающее направление ветра СЗ, ЮВ. Средняя 

скорость ветра 2,1 м/сек 

Исходя из вышеуказанного, район характеризуется суровыми климатическими 

условиями со среднегодовой температурой воздуха (минус 0,3°) и по климатическому 

районированию относится к 1В строительной зоне по СНиП 23.01-99. 

Все железобетонные, бетонные и металлические конструкции должны быть 

применены в северном исполнении. 

Гидрографическая сеть территории представлена рекой Ангара (точнее Иркутским 

водохранилищем. 

Растительность представлена вторичными лесами – сосна, береза в виде небольших 

перелесков, в подлеске кустарник - брусничник, голубичник, шиповник, разнотравье. 

Почвы дерновые серые лесные, дерново-подзолистые. Животный мир представлен 

мышами, редко сусликами, птицами – воробьи, голуби. 

Из опасных геологических процессов отмечается физическое выветривание, 

сезонное пучение грунтов, близкое к поверхности залегание подземных вод. 
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Население занято в промышленности и сфере услуг. 

Геологическое строение 

Территория расположена в пределах юго-восточной части Иркутского угленосного 

бассейна, в южной половине Прииркутской впадины. Разрез представлен в основном 

континентальными осадками юрского возраста, перекрытыми толщей неогеновых и 

четвертичных отложений. 

Гидрогеологические условия 

По схеме гидрогеологического районирования (Пиннекер, 1974) площадь 

исследований входит в Иркутский артезианский бассейн. 

Регион характеризуется преимущественно трещинно-пластовыми водами юры, 

залегающими на глубине от 13-15 м в долинах и на пологих склонах, до 70-100 м на 

склонах и водоразделах. Воды преимущественно напорные. Дебиты скважин, как правило, 

не превышают 10 л/сек. 

В речных долинах широко распространен водоносный горизонт четвертичных 

аллювиальных отложений мощностью более 10 м. Грунтовые воды залегают на глубине 

0,5-1,5 м. Дебиты скважин 3-17 л/сек при понижениях уровня 2-5 м. 

К элювиально-делювиальным отложениям четвертичного возраста приурочена 

верховодка (воды приповерхностного стока). Она появляется лишь в летний период на 

глубине 0,3-0,5 м и питает родники, дебит которых 0,1-1 л/сек. Все воды региона пресные 

с преобладающей минерализацией до 1 г/л, по составу  гидрокарбонатные и сульфатные. 

Опасные геологические процессы и явления 

Экзогенные геологические процессы и явления (ЭГПЯ) связаны с действием 

внешних по отношению к геологической среде факторов (в том числе и техногенных) и 

являются результатом взаимодействия геологической среды с комплексом природно-

техногенных факторов.  

Техногенное воздействие на геологическую среду может оказывать любой вид 

строительства, в том числе и планируемое строительство.  При хозяйственном освоении 

территории происходит изменение ландшафта, загрязнение поверхностного и подземного 

стока, загрязнение, уплотнение или частичное удаление снежного покрова. Все это 

приводит к техногенному воздействию на геологическую среду. 

Техногенное воздействие на геологическую среду проявляется в одних случаях как 

самостоятельный фактор формирования ЭГПЯ при активизации природных процессов, в 

других случаях как фактор, связанный с хозяйственной деятельностью.  
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Современные геологические процессы территории региона во многом определены 

его климатическими особенностями. Резкие суточные и сезонные колебания температур 

способствуют развитию пучения грунтов в слое глубокого сезонного промерзания, 

выветриванию, высокая сейсмическая опасность.  

Категория сложности инженерно-геологических условий принимается II (средняя) 

согласно СП 11-105-97 прил. Б. 

3 ИЗУЧЕННОСТЬ  

Инженерно-экологические изыскания ранее в районе данного участка в радиусе 1 

км не проводились в мае  2017 г. При составлении программы и сметно-договорной 

документации использованы материалы Государственного доклада о состоянии 

окружающей среды Иркутской области 2014г. 

4 ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

Инженерно-экологические изыскания выполняются на стадии ПД с целью 

геоэкологического опробования и оценки загрязненности с определением класса 

опасности почв, грунтов, подземных вод (при наличии). 

Для решения поставленных задач, исходя из местоположения проектируемого 

строительства, особенностей геологического разреза, необходимости получения  

гидрохимических анализов почв, грунтов, воды, состава воздуха по загрязнителям, а 

также гидрогеологических параметров и в соответствии с требованиями технического 

задания и СП 11-102-97 намечается выполнить согласно п.4.1 СП 11-102-97 следующий 

комплекс работ: 

- сбор материалов (СП 11-102-97 п.4.2) проводится в архиве  ООО «ГИП» и 

опубликованной литературе, по запросам в специально уполномоченные госорганы по 

природопользованию. В результате будет собран материал по геологическому строению, 

гидрогеологическим условиям, растительному и животному миру, ландшафтам, о 

состоянии атмосферного воздуха, подземным и поверхностным водам, опасным 

геологическим процессам в объеме 70 п.м и 100 ц.п.. Сбор материалов экологических 

исследований, если таковые имеются на соседних площадках, предусматривается 

осуществлять  в спецорганах через заказчика с предоставлением счет-фактуры за услуги 

этих органов. Камеральная обработка полученных материалов составит 20 % от 

фактической суммы затрат. 

- рекогносцировочное обследование (СП 11-102-97 п.4.6, 4,7) территории 

(площадке проектируемого строительства и прилегающих территорий) выполняется с 
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целью уточнения мест проходки выработок в соответствии с прилагаемым планом с 

покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов в целом,  состояния 

наземных и водных экосистем и для выявления потенциальных или существующих 

источников загрязнения (насыпных грунтов, нефтепродуктов и т. п. с составлением схемы 

и указанием, по возможности причин и характера. Объем рекогносцировочного 

обследования составит 5,0 км. 

- рекогносцировочное почвенное обследование (СП 11-102-97 п.4.8) с 

наблюдением по маршруту, с проходкой закопуш, нанесением их на карту, с описанием и 

отбором проб почво-грунтов намечено выполнить в объеме  5,0 км. 

- изучение растительного и животного мира (СП 11-102-97 п.4.16) намечается 

выполнить по литературным источникам, запросам и рекогносцировочному 

обследованию. 

- изучение растительного и животного мира (СП 11-102-97 п.4.16) намечается 

выполнить по литературным источникам, запросам и рекогносцировочному 

обследованию. 

- эколого-геолого-гидрогеологические исследования (СП 11-102-97 п.4.11) 

выполняются в период производства инженерно-геологических изысканий для 

установления литологического состава грунтов, условий их залегания, глубины залегания 

грунтовых вод, определения гидрогеологических параметров, отбора проб грунтов и воды 

на определение загрязнителей. 

- оценку состояния атмосферы планируется провести по данным изысканий 

прошлых лет и запросам в специально уполномоченные госорганы,  

- проходка закопуш (СП 11-102-97 п.4.10) осуществляется вручную или буровой 

установкой в объеме 25 штук для описания и отбора проб почво-грунтов. 

- отбор проб почво-грунтов и подземных вод (СП 11-102-97 п.4.18, 4.19) 

проводится в закопушах и скважинах до глубины.  В закопушах пробы отбираются в 

интервале глубин 0,0– 0,2 м. Вес одной пробы - не менее 2-х кг. Всего планируется 

отобрать 5 валовых пробы из почво-грунтов, при вскрытии 1 проба подземных вод, 

Учитывая наличие вблизи участка изысканий Иркутского водохранилища, планируется 

отобрать 1 пробу воды и донных отложений из него.  Отбор проб почво-грунтов, их 

консервация, хранение и транспортирование осуществляется в соответствии с ГОСТ 

17.4.3.01-83, ГОСТ 4979-49 и ГОСТ 12071-2000. 

- исследование радиационной обстановки (СП 11-102-97 п.4.45, НРБ-99/2009). 
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Согласно требованиям пункта 4.45 СП 11-102-97 (4) работы на участке 

исследований включают: 

- оценку радиационного гамма-фона на участке изысканий осуществляют по 

маршрутам, показания радиометра записываются в журнал наблюдений; 

- гамма-спектрометрический анализ проб грунтов в количестве 5 штуки с участка 

на содержание в них естественных радионуклидов (ЕРН);  

- лабораторные исследования грунтов и воды: 

По грунтамидонным отложениям намечается выполнить следующий комплекс 

определений: 

- определение радионуклидов – 1+5 проб, 

- определение санитарно-химических характеристик – 1+5 проб, 

- определение микробиологических показателей – 5 проб 

По подземным и поверхностным водам (при наличии) намечается выполнить 

следующий комплекс  определений: 

- определение содержание радона -1 проба подземные воды; 

- определение микробиологических показателей – 2 пробы, химический анализ и 

определение содержания цинка, меди, бенз(а)пирена, свинца, кадмия, нефтепродуктов, 

никеля, кобальта, мышьяка, ртути, - 1 проба. 

Все виды определений выполняются в соответствии с действующими 

нормативными документами. 

Виды и объемы проектируемых работ приведены в таблице 1:  

Таблица 1 – Виды и объемы работ 

Наименование видов работ Ед.изм. Количество 

Полевые работы   

Рекогносцировочное экологическое обследование км 5,0 

Описание точек наблюдения при выполнении изысканий с 

покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов в 

целом, состояние наземных и водных экосистем 

точка 25 

Проходка закопуш проба 25 

Отбор проб на нефтепродукты проба 5 

Отбор проб на загрязнения (тяжелые металлы) проба 5 
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Пешеходная гамма-съемка км 5,0 

Фотоработы  снимок 3 

Лабораторные работы   

Определение содержания в воде при наличии: Проба  1+1 

Определение содержания в почве:  5 

Определение радионуклидов  5 

Камеральные работы   

Сбор и систематизация материалов п.м./ц.п. 70/100 

Составление отчета  1 

- камеральные работы  

В процессе камеральных работ осуществляется сбор и систематизация материалов 

изысканий прошлых лет. Камеральная обработка материалов (полевых, лабораторных и 

по ответам на запросы) и составление отчета выполняются в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов СНиП 11-02-96*, СП 11-102-97, СанПиН и 

Технического задания. 

Отчет состоит из текстовой части, текстовых и графических приложений. В 

текстовой части приводятся сведения об инженерно - экологических условиях района 

исследований, приводятся рекомендации к программе мониторинга, мероприятия, 

направленные на минимизацию воздействия на окружающую среду, рекомендации по 

обезвреживанию или использованию почво-грунтов в случае их загрязнения выше 

допустимых уровней, рекомендации по оздоровлению геологической среды и подземных 

вод, рекомендации по рекультивации нарушенных земель (в случае необходимости). В 

текстовых приложениях – протоколы испытаний почво-грунтов, воды, запросы и ответы 

на них. Графические приложения включают: составление карты фактического материала с 

результатами экологических исследований.  

По завершении камеральной обработки составляется отчет в 5 экз. в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов СНиП II-02-96 и Технического 

задания -   1-й экз. хранится в архиве ООО «ГИП», заказчику выдается 4 экз. на бумажном 

носителе и 1 экз. в электронном виде выполнены в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов СНиП II-02-96*, ГОСТ 25100-95, СП 11-102-97 и 

Технического задания. 



 
 

Приложение Б 

Программа работ 
 

 

 

В
за
м.

 и
нв

. 
№

 

 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. 
№

 п
од
л.

 

       
002-2017-ИЭИ 

Лист 

      
79 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

Отчет состоит из текстовой части, текстовых и графических приложений. В 

текстовой части приводятся сведения об инженерно-экологических условиях района 

исследований, приводятся рекомендации к программе мониторинга. В текстовых 

приложениях – протоколы испытаний грунтов. Графические приложения включают: 

составление карты фактического материала, инженерно-экологической карты 

современного экологического состояния территории с элементами прогноза. 

5 МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ 

Все измерительные приборы и оборудование, используемое при выполнении работ, 

проходят обязательную метрологическую поверку. Перед выездом на полевые работы 

осуществляется контроль соответствия документов и выдача их линейным 

руководителям. 

6 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Полевые работы выполняются строго в соответствии с требованиями «Правил 

техники безопасности-2000». Перед выездом на объект назначается руководитель работ, 

ответственный за соблюдение правил техники безопасности. 

До начала работ руководитель выполняет все необходимые согласования с 

заинтересованными организациями и выявляет опасные участки, при их наличии 

оформляет наряд-допуск. 

Руководитель или ответственный исполнитель полевых работ до выезда на объект 

проверяет прохождение всеми работниками обучение технике безопасности (экзамен, 

инструктаж) и наличие у них соответствующего удостоверения и прав ответственного за 

проведение работ. 

Перед выездом на полевые работы составляется акт готовности отряда к выезду, 

который подписывается руководителем работ и начальником партии.         

Составил:                                                      Подоляк А.А. 
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Рисунок 1 - Участок изысканий 

 

 
Рисунок 2- участок изысканий, прохождение трассы по поселку 
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Рисунок 3 - Фото почвенного профиля 





Пикет КМ Лево Право R L1 L2 T1 T2 Kполн Kсохр Б Д НПК НКК ККК КПК
НТ 0+00.00 0 0°0'0"

390,10 45,51 ЮВ:88°24'54"
ВУ1 3+90.10 0 45°22'11" 680,00 120,00 120,00 344,59 344,59 658,46 418,46 57,97 30,73 0+45.51 1+65.51 5+83.97 7+03.97

511,99 0,00 ЮВ:43°2'43"

Длина прямой, м Румб№ Вершина Угол Элементы круговой и переходных кривых, м Границы элементов Расстояние между ВУ, м



Пикет КМ Лево Право R L1 L2 T1 T2 Kполн Kсохр Б Д НПК НКК ККК КПК
511,99 0,00 ЮВ:43°2'43"

ВУ2 8+71.36 0 9°45'57" 1000,00 172,25 111,26 167,39 145,34 312,20 28,69 5,09 0,54 7+03.97 8+76.22 9+04.91 10+16.17

271,15 0,00 ЮВ:52°48'40"
ВУ3 11+41.98 1 41°46'59" 200,00 98,61 90,00 125,81 122,41 240,16 51,55 16,40 8,07 10+16.17 11+14.78 11+66.32 12+56.32

273,84 0,00 ЮВ:11°1'41"

Длина прямой, м Румб№ Вершина Угол Элементы круговой и переходных кривых, м Границы элементов Расстояние между ВУ, м



Пикет КМ Лево Право R L1 L2 T1 T2 Kполн Kсохр Б Д НПК НКК ККК КПК
273,84 0,00 ЮВ:11°1'41"

ВУ4 14+07.75 1 65°19'21" 150,00 91,18 190,00 151,43 187,89 311,60 30,42 23,77 27,71 12+56.32 13+47.50 13+77.93 15+67.93

344,91 0,00 ЮВ:76°21'2"
ВУ5 17+24.94 1 32°29'34" 310,00 115,45 217,92 157,01 192,20 342,49 9,12 11,21 6,73 15+67.93 16+83.38 16+92.50 19+10.42

427,38 0,00 СВ:71°9'24"
ВУ6 21+45.59 2 30°13'19" 450,00 242,03 110,00 235,17 185,31 413,38 61,35 22,29 7,11 19+10.42 21+52.45 22+13.80 23+23.80

314,13 0,00 ЮВ:78°37'17"

Длина прямой, м Румб№ Вершина Угол Элементы круговой и переходных кривых, м Границы элементов Расстояние между ВУ, м



Пикет КМ Лево Право R L1 L2 T1 T2 Kполн Kсохр Б Д НПК НКК ККК КПК
314,13 0,00 ЮВ:78°37'17"

ВУ7 24+52.61 2 11°32'33" 660,00 124,80 120,00 128,82 127,15 255,36 10,56 4,39 0,61 23+23.80 24+48.60 24+59.16 25+79.16

219,40 0,00 СВ:89°50'10"
ВУ8 26+71.41 2 20°52'43" 244,00 97,00 80,00 92,25 86,56 177,41 0,41 5,95 1,39 25+79.16 26+76.16 26+76.58 27+56.58

220,17 0,00 ЮВ:69°17'7"

Длина прямой, м Румб№ Вершина Угол Элементы круговой и переходных кривых, м Границы элементов Расстояние между ВУ, м



Пикет КМ Лево Право R L1 L2 T1 T2 Kполн Kсохр Б Д НПК НКК ККК КПК
220,17 0,00 ЮВ:69°17'7"

ВУ9 28+90.18 2 67°2'26" 150,00 67,51 60,00 133,61 130,27 239,27 111,76 31,58 24,61 27+56.58 28+24.09 29+35.84 29+95.84

222,02 0,00 СВ:43°40'27"
ВУ10 30+87.59 3 38°34'22" 150,00 77,53 77,53 91,75 91,75 178,51 23,45 10,68 4,99 29+95.84 30+73.37 30+96.83 31+74.36

395,17 213,40 СВ:82°14'50"
ВУ11 34+77.78 3 43°23'0" 150,00 60,00 60,00 90,02 90,02 173,58 53,58 12,51 6,47 33+87.75 34+47.75 35+01.33 35+61.33

495,54 258,27 ЮВ:54°22'11"

Длина прямой, м Румб№ Вершина Угол Элементы круговой и переходных кривых, м Границы элементов Расстояние между ВУ, м



Пикет КМ Лево Право R L1 L2 T1 T2 Kполн Kсохр Б Д НПК НКК ККК КПК
495,54 258,27 ЮВ:54°22'11"

ВУ12 39+66.84 3 37°1'30" 300,00 90,00 120,00 147,24 159,59 298,86 88,86 16,97 7,97 38+19.60 39+09.60 39+98.46 41+18.46

391,37 147,50 СВ:88°36'19"
ВУ13 43+50.24 4 20°1'8" 250,00 80,00 80,00 84,28 84,28 167,35 7,35 4,95 1,21 42+65.96 43+45.96 43+53.31 44+33.31

460,87 180,34 СВ:68°35'11"

Длина прямой, м Румб№ Вершина Угол Элементы круговой и переходных кривых, м Границы элементов Расстояние между ВУ, м



Пикет КМ Лево Право R L1 L2 T1 T2 Kполн Kсохр Б Д НПК НКК ККК КПК
460,87 180,34 СВ:68°35'11"

ВУ14 48+09.91 4 16°38'5" 1000,00 100,00 100,00 196,25 196,25 390,33 190,33 11,05 2,17 46+13.65 47+13.65 49+03.99 50+03.99

204,64 8,38 СВ:51°57'6"
КТ 50+12.37 5 0°0'0"

Длина прямой, м Румб№ Вершина Угол Элементы круговой и переходных кривых, м Границы элементов Расстояние между ВУ, м
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