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1. Введение 

Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий объекте: «НМЗ. 

КС-1. Капитальное строительство ВРУ производительностью 40 тыс. м3/ч. Применение 

вакуумной короткоцикловой адсорбции» /шифр КС-1 ВРУ-1/», выполнен в ноябре-январе 2021-

2022 гг. специалистами ООО «ТехноГарант», на основании договора №88-4015/2021  

от 30.11.2021 г. заключенного между ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

проектный институт «Союзхимпромпроект», и на основании договора №88-4015/21-с  

от 28.01.2022 г. заключенного между ООО «ТехноГарант» и ФГБОУ ВО «КНИТУ» проектный 

институт «Союзхимпромпроект». 

Местоположение участка изысканий в административном отношении:  

РФ, Красноярский край, район г. Норильска, Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский 

никель» на площадке НМЗ им. Б. И. Колесникова. 

Заказчик:  

ПАО «ГМК «Норильский никель» 

Заполярный филиал, ДРПМ 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка 

Почтовый адрес: 663302, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск,  

пл. Гвардейская, д. 2. 

Сведения об исполнителе: 

ООО «ТехноГарант»;  

Юридический адрес: 125047, г. Москва, пер. Тверской-Ямской 1-й, д. 18, помещение 32, этаж 3.  

Почтовый адрес: 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 32, а/я 56. 

Телефон: 8 (3519) 49-67-67, 49-68-20. 

Генеральный директор – Шишлонов Евгений Александрович.  

Регистрационный номер ООО «ТехноГарант» в реестре членов Ассоциации в области 

инженерных изысканий «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» № 107 

(протокол №118 от 09.12.2014 г.). Работы по инженерным изысканиям организованы согласно 

системе менеджмента качества при выполнении работ по инженерным изысканиям  

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Сертификат соответствия рег. № СДС.ЕР.СМ.02842-19 

от 31.10.2019. 

Стадия проектирования: проектная (П), рабочая (Р) документация. 

Уровень ответственности зданий и сооружений объекта: II (нормальный),  

(ст. 4-ФЗ №384 от 30.12.09 г.), (согласно ст.4 п.7 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ  

(с изм. от 29.09.2015) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Вид строительства: капитальное строительство, реконструкция. 

Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры: не является объектом 

транспортной инфраструктуры. 

Принадлежность к опасным производственным объектам: относится к особо опасным 

объектам (согласно п. 5 Приложения 1 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ (с изм.). 
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Краткая техническая характеристика объекта:  

Строительство установки ВРУ ВКЦА суммарной производительностью 40 000 м3/ч  

в существующем здании цеха разделения воздуха Кислородной станции № 1 Надеждинского 

металлургического завода им. Б.И. Колесникова. 

Параметры кислорода на выходе с ВРУ ВКЦА:  

– давление не менее 0,5 МПа; 

– объемная доля кислорода не менее 93%. 

Строительство блочно-модульной ГПП-19 бис 110/6 кВ, мощность 25 МВт  

для обеспечения электроснабжения нового технологического оборудования. 

Идентификационные признаки зданий и сооружений приведены в приложении 2. 

Технические характеристики проектируемых, обследуемых зданий и сооружений 

приведены в приложении 3. 

Сейсмичность района строительства 5 баллов по карте ОСР-2016-В СП 14.13330.2018, 

район строительства не сейсмичен. 

Работы выполнены следующим составом исполнителей: 

Инженер-эколог – Тимофеева Ю.О. 

Начальник отдела инженерных изысканий – Скарлыгин А.С. 

Согласно техническому заданию, на выделенном земельном участке планируется 

капитальное строительство здания ГПП-19 бис и реконструкция здания Цеха разделения воздуха 

КС-2, где будет размещена новая установка ВРУ ВКЦА. 

Согласно СП 11-102-97 [40] целевым назначением инженерно-экологических работ 

являются оценка современного состояния и прогноз возможных изменений окружающей 

природной среды под влиянием дополнительной антропогенной нагрузки с целью 

предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных экологических  

и связанных с ними социальных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных 

условий труда на проектируемом объекте. 
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Рисунок 1 – Обзорная схема района изысканий 

2. Изученность экологических условий 

На прилегающих к объекту территориях ранее были выполнены инженерно-экологические 

изыскания по объектам: 

– комплексные инженерные изыскания по объекту: «Реконструкция здания комплекса 

«Валек», расположенного по адресу: Красноярский край, район города Норильска, 11 км 

Вальковского шоссе, 34, для размещения сотрудников, необходимых для реализации 

Стратегических проектов Компании» (ООО «ТехноГарант», г. Магнитогорск, 2020 г.); 

– комплексные инженерные изыскания по объекту: «Строительство гаражного комплекса 

Газоспасательной службы ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» расположенного по адресу: 

Красноярский край, район г. Норильска, Вальковское шоссе, 10 (ООО «ТехноГарант»,  

г. Магнитогорск, 2021 г.); 

– комплексные инженерные изыскания по объекту: «Реконструкция административно-

бытового комплекса Цеха производства элементарной серы №2» /шифр НМЗ-АБК-ЦПЭС-2/» 

расположенного по адресу: Красноярский край, г. Норильск, район Надеждинского 

металлургического завода имени Б.И. Колесникова (ООО «ТехноГарант», г. Магнитогорск, 2021 г.); 

Непосредственно на территории изысканий данные о ранее выполненных инженерно-

экологических изысканиях отсутствуют. 

При проведении изысканий было выполнено предварительное (предполевое) и полевое 

дешифрование имеющихся спутниковых космоснимков и картографических материалов, а также 

выполнен сбор данных по изучению природных условий района расположения проектируемых объектов. 
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В процессе изысканий были запрошены и проанализированы информационные 

материалы, характеризующие фоновое загрязнение компонентов природной среды  

и природоохранный статус территории предполагаемого строительства. Дополнительно 

запрошены сведения о культурной значимости района работ. 

3. Краткая характеристика природных и антропогенных условий 

В административном отношении участок работ расположен в РФ, Красноярский край,  

г. Норильск. Площадка изысканий входит в состав НМЗ и расположена в промышленной зоне  

г. Норильска и находится в пределах зоны промышленного ландшафта, где наблюдается 

интенсивное антропогенное воздействие на окружающую среду. 

Норильск расположен на территории Таймырского (Долгано-Ненецкого) района в северо-

западной части Сибирской платформы и изолирован от обжитых регионов России. Связь  

с другими районами осуществляется авиатранспортом и за счет круглогодичной навигации через 

моря Арктического бассейна и речной (по реке Енисей) для связи с югом Сибири. 

По своему физико-географическому положению территория производства изысканий 

расположена в пределах западно-бугристой Норильско-Рыбнинской долины, входящей в состав 

Средне-Сибирского плоскогорья. 

По своему физико-географическому положению территория производства изысканий 

расположена в пределах западно-бугристой Норильско-Рыбнинской долины, входящей в состав 

Средне-Сибирского плоскогорья. 

Общий рельеф равнинный, местами нарушается небольшими возвышенностями, 

скальными грядами, платообразными поднятиями, покрытыми осыпями. Почти вся территория – 

тундра полярная, типичная, кустарничковая, на юге – узкая полоса лесотундры. 

Территория муниципального образования «город Норильск» находится севернее 

Полярного круга, в зоне вечной мерзлоты, и относится к континентальной части Арктики. 

Близость Ледовитого океана обуславливает своеобразие климатических условий региона. 

3.1. Климат 

Климат района резко континентальный и характеризуется отрицательной среднегодовой 

температурой воздуха. Зима длительная и суровая, продолжительность периода  

с отрицательными температурами составляет 240-250 дней, он длится с октября по май. Лето 

короткое, холодное и дождливое. Продолжительность безморозного периода составляет 115-120 

дней (с июня по сентябрь). 

Характерным для района является частая и резкая смена погоды, неопределенность 

общеустановленных сезонов. Переходные сезоны – весна, осень – непродолжительны, для них 

характерны резкое повышение и понижение температуры в течение небольшого промежутка 

времени (две-три недели). 

Суммарная солнечная радиация 

Годовой приход суммарной солнечной радиации при средних условиях облачности 

составляет 2910 МДж/м². Наибольший приход суммарной солнечной радиации при ясном небе 

933 МДж/ м² наблюдается в июне. 
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Таблица 1 – Суммы прямой солнечной радиации, МДж/м2 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

на нормальную к лучу поверхность при ясном небе 

* 223 650 1019 1450 1680 1605 1363 899 504 – * 9386 

на горизонтальную поверхность при ясном небе 

– 35 197 388 648 778 714 539 261 86 – * 3646 

на горизонтальную поверхность при средних условиях облачности 

0 2 54 144 255 259 289 152 50 12 0 * 1217 
*– полярная ночь 

Таблица 2 – Суммы суммарной солнечной радиации, МДж/м² 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

при ясном небе 

* 74 309 572 870 933 872 658 351 141 – * 4780 

на нормальную к лучу поверхность при средних условиях облачности 

* 23 171 361 554 531 649 361 151 69 5 * 2875 

при средних условиях облачности 

2 31 185 398 609 550 554 354 154 64 9 * 2910 
*– полярная ночь 

Таблица 3 – Суммы рассеянной солнечной радиации, МДж/м2 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

при средних условиях облачности 

2 30 131 254 354 291 265 202 104 53 9 * 1695 
*– полярная ночь 

Таблица 4 – Радиационный баланс деятельной поверхности, МДж/м2 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

при средних условиях облачности 

-60 -50 -39 36 218 333 309 172 45 -38 -58 -60 808 

В период с апреля по июль наблюдаются наибольшие значение суммарной солнечной 

радиации на нормальной к лучу поверхности, а на горизонтальной – с мая по июль. Период  

с положительным радиационным балансом составляет 6 месяцев. Переход радиационного 

баланса от отрицательных значений к положительным происходит в марте-апреле. 

Температура воздуха 

Средняя годовая температура для изыскиваемой территории составляет -10,1°С  

(таблица 5). Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца составляет 

минус 28,0°С. Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца составляет 

плюс 13,2°С. 

Таблица 5 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С (м/с Норильск) 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-27,6 -27,1 -22,1 -13,8 -5,3 6,0 14,0 10,4 3,6 -8,7 -22,2 -25,7 -9,9 

Таблица 6 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С (м/с Дудинка) 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-28,1 -27,2 -21,6 -14,9 -5,3 6,2 13,6 10,9 4,0 -8,4 -20,8 -24,7 -9,7 

Таблица 7 – Абсолютный максимум температуры воздуха, °С (м/с Норильск) 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-2 
(1937) 

-1 
(1963) 

2 
(1962)

9 
(1967) 

15 
(1953)

29 
(1953)

32 
(1979)

28 
(1962)

23 
(1952)

12 
(1949) 

7 
(1938)

0 
(1969)

32 
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Таблица 8 – Абсолютный минимум температуры воздуха, °С (м/с Норильск) 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-53 
(1967) 

-52 
(1979) 

-46 
(1951)

-37 
(1966) 

-25 
(1964)

-11 
(1968)

0 
(1974)

-3 
(1935)

-14 
(1973)

-38 
(1977) 

-48 
(1949)

-52 
(1978)

-53 

Лето (период с температурой воздуха выше 10°С) наступает, как правило, в июне и длится 

не долго. Самым теплым месяцем является июль. Абсолютный максимум температуры воздуха 

был зафиксирован в 1979 году в июле – плюс 32°С. 

Таблица 9 – Температурные значения холодного периода года (м/с Дудинка) 
Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью: 
– 0,98 
– 0,92 

 
-53 
-50 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью: 
– 0,98 
– 0,92 

 
-47 
-46 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 -31 

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С -57 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С 8,3 
Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха, °С периода со средней суточной 
температурой воздуха: 

≤0 °С 
продолжительность 247 

средняя температура -19 

≤8 °С 
продолжительность 296 

средняя температура -15,2 

≤10 °С 
продолжительность 310 

средняя температура -14,1 

Окончание таблицы 9 
Средняя месячная относительная влажность воздуха 73 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. 73 

Количество осадков за ноябрь-март 203 

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль Ю 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь 6,7 

Средняя скорость ветра, за период со средней суточной температурой воздуха ≤8 °С  5,0 

Таблица 10 – Температурные значения теплого периода года (м/с Дудинка) 
Барометрическое давление, гПа 1011 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98 20,0 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95 17,0 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С 18,4 

Абсолютная максимальная температура воздуха, °С 32,0 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С 9,5 

Средняя месячная относительная влажность воздуха 72 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. 61 

Количество осадков за апрель-октябрь 317 

Суточный максимум осадков 48 

Преобладающее направление ветра за июнь-август С 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль 4,0 

Параметры температуры за холодный период года предоставлены в таблице 9, за теплый 

– в таблице 10. Первые заморозки осенью наступают в начале сентября, последние морозы 

бывают до середины июня. Зима длительная и суровая. Абсолютный минимум температуры 

воздуха был зафиксирован в 1967 году в январе – минус 52°С. 



 12 

В
за

м
.и

нв
.№

 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

И
нв

.№
по

д
л

. 

       
88-4015/21-02-ИЭИ-Т 

Лист

      9 
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

 
 

 

Даты первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного периода  

в воздухе (таблица 11) приведены по данным Научно-прикладного справочника по климату СССР 

по ближайшей, имеющейся в справочнике, метеостанции Норильск. 

Таблица 11 – Даты первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного 
периода в воздухе (м/с Норильск) 

Дата заморозка Продолжительность 
безморозного 
периода, дни 

Повторяемость, % лет 

Последнего Первого 

С отсутствием 
безморозного 

периода 

С 
длительным 

безморозным 
периодом, 

прерываемым 
заморозками ср

ед
н

я
я

 

са
м

ая
 

р
ан

н
я

я
 

са
м

ая
 

п
о
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я
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я

я
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ая
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я
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15.VI 31.V 
1951 

5.VII 
1974 

4.IX 13.VIII
1964 

28.IX
1936 

80 52 
1964 

106 
1975 

– 1,6 

Температура почвы 

Территория г. Норильска расположена в области сплошного распространения 

многолетнемерзлых грунтов. Площадка изысканий расположена в пределах распространения 

прерывистой толщи вечномерзлых грунтов с наличием надмерзлотных таликов.  

По ГОСТ 25100-2020 многолетнемерзлые дисперсные грунты – слабольдистые и льдистые. 

Криотекстура грунтов – массивная, слоистая. По температурно-прочностным свойствам грунты 

твердомерзлые. 

Средняя годовая температура поверхности почвы минус 10°С (таблица 12). Даты первого 

и последнего заморозка поверхности почвы и продолжительность безморозного периода 

представлены в таблице 13.   

Таблица 12 – Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы (горно-
тундровая почва), °С (м/с Норильск) 

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

-30 -29 -22 -14 -5 7 16 12 3 -10 -22 -25 -10 

Таблица 13 – Даты первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного 
периода на поверхности почвы (м/с Норильск) 

Дата заморозка Продолжительность безморозного 
периода, дни Последнего Первого 

Средняя 
Самая 
ранняя 

Самая 
поздняя 

Средняя 
Самая 
ранняя 

Самая 
поздняя 

Средня
я 

Наименьшая
Наибольша

я 
20.VI 7.V 

1967 
6.VII 
1974 

28.VIII 7.VIII 
1974 

25.IX 
1973 

68 31 
1974 

92 
1973 

Осадки 

Рассматриваемая территория находится в II зоне влажности – нормальная. Годовое 

количество осадков составляет порядка 400-500 мм (таблица 14). В течение года осадки выпадают 

неравномерно. Основная часть их приходится на теплый период года – начало заморозков. 

Минимум осадков, как правило, наблюдается в феврале, максимум – в августе-сентябре. 

Таблица 14 – Среднее месячное и годовое количество осадков, мм (м/с Норильск) 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XI-III IV-X Год 

36 23 27 26 30 46 51 54 62 45 40 39 165 314 479 
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Таблица 15 – Месячное и годовое количество жидких (ж), твердых (т) и смешанных (с) 
осадков, мм (м/с Норильск) 

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

Ж – – – 1 8 40 51 54 46 5 – – 205 

Т 36 23 26 19 9 – – – 4 28 38 39 222 

С – – 1 6 13 6 – – 12 12 2 – 52 

Число дней с осадками 0,1 мм и более составляет, в среднем, 197. Число дней с осадками 

1 мм и более составляет 99. Число дней с осадками 10 мм и более равняется 7. Число дней  

с количеством осадков 20 мм и более составляет в среднем 1 за год. 

Суточные максимумы осадков наблюдаются, как правило, в теплый период года – 48 мм 

по данным м/с Дудинка. В летнее время суточные максимумы формируются за счет ливневых 

дождей, связанных с прохождением фронтов. В осенне-зимний период чаще наблюдаются 

длительные осадки обложного характера и слабой интенсивности. Жидких осадков за год 

выпадает 205 мм, твердых 222 мм, смешанных (мокрый снег, снег с дождем) 52 мм. 

Таблица 16 – Суточное количество осадков (мм) различной обеспеченности (м/с Дудинка) 

Месяц 
Обеспеченность, % Наблюдательный максимум 

63 20 10 5 2 1 мм дата 

I 2 7 9 11 13 14 17 3 I 1981 

IV 3 6 8 00 13 14 13 4, 8 IV 1977, 1982 

VII 11 19 25 32 42 50 48 29 VII 1938 

X 5 10 12 15 18 21 24 5 X 1981 

Год 17 28 34 40 48 52 - - 

Таблица 17 – Характеристики атмосферных нагрузок (м/с Норильск) 
Среднее число дней с туманом в год 43 

Наибольшее число дней с туманом в год 83 

Среднее число дней с грозой в год 5 

Наибольшее число дней с грозой в год 14 

Среднее число дней с метелью в год 66 

Наибольшее число дней с метелью в год 93 

Среднее число дней с градом в год 0,4 

Наибольшее число дней с градом в год 2 

Таблица 18 – Среднее месячное и годовое количество общей (о) и нижней (н) облачности, 
баллы (м/с Норильск) 

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

О 7,1 6,8 6,2 5,0 7,2 7,4 6,6 7,4 7,9 7,8 6,7 6,7 6,9 

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

Среднее число ясных и пасмурных дней по общей облачности 28 и 182 за год соответственно, 

среднее число ясных и пасмурных дней по нижней облачности 122 и 64 за год соответственно. 

Таблица 19 – Среднее число дней с обледенением проводов гололедного станка (м/с Норильск) 
Явление IX X XI XII I II III IV V Год 

Гололед 0,5 0,06 0,2 – – – – 0,2 0,4 1 

Зернистая изморозь 0,2 – – – 0,3 – – 0,1 0,1 0,7 

Кристаллическая изморозь 0,2 7 16 18 19 16 10 7 1 94 

Мокрый снег 0,06 0,4 – – – – – – – 0,5 

Сложное отложение – 0,3 – – – – – – – 0,3 

Все виды 0,9 8 16 18 19 16 10 7 2 97 
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Наибольшее число дней с обледенением проводов гололедного станка по всем видам 

составляет 122 дней в год. Среднее число дней с обледенением по визуальным наблюдениям  

в год 97 дней по всем видам. 

Снежный покров 

Снежный покров появляется, как правило, в третьей декаде сентября (таблица 20). 

Первый снег обычно стаивает при оттепелях. Устойчивый снежный покров образуется в третьей 

декаде сентября. Максимальной высоты снежный покров достигает в первой – второй декаде 

января (таблица 21). 

Таблица 20 – Число дней со снежным покровом, даты появления и схода снежного 
покрова, образования и разрушения устойчивого снежного покрова  
(м/с Норильск) 

Число 
дней со 
снежны

м 
покрово

м 

Дата появление 
снежного покрова 

Дата образования 
устойчивого снежного 

покрова 

Дата разрушения 
устойчивого снежного 

покрова 

Дата схода снежного 
покрова 
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о
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244 22.IX 29.VIII 1.X 30.IX 21.IX 13.X 26.V 3.V 11.VI 5.VI 20.V 27.VI 

Большая часть территории освобождается от снега в третьей декаде мая. Число дней  

со снежным покровом составляет порядка 244 дней. Плотность снежного покрова  

при наибольшей декадной высоте составляет 250 кг/м³. Запас воды в снежном покрове 

наибольший за зиму на полях 200 мм, минимальный 80 мм, средний 140 мм. Прирост снежного 

покрова за сутки наибольший за зиму 29 см в открытом месте установки рейки, наибольший 

средний прирост снежного покрова 10 см наблюдается в ноябре-декабре. 

Таблица 21 – Средняя декадная высота (см) снежного покрова по постоянной рейке  
(м/с Норильск) 

VIII IX X XI XII I II 
3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 
• • • 1 4 6 9 11 14 15 16 18 20 22 21 21 21 

II III IV V VI Наибольшая за зиму 
высота 

2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 сред. макс. мин. 
20 22 22 21 22 23 22 19 16 14 8 • • • 35 86 7 

Влажность воздуха 

Средняя годовая относительная влажность воздуха для данной территории составляет 

примерно 76% (таблица 22). Максимальное ее среднемесячное значение приходится  

на холодный период года и оставляет 81 %. Среднемесячная относительная влажность воздуха 

наиболее холодного месяца составляет 74%, среднемесячная относительная влажность воздуха 

в 15 часов наиболее холодного месяца составляет 74%. Среднемесячная относительная 

влажность воздуха наиболее теплого месяца составляет 72%, среднемесячная относительная 

влажность воздуха в 15 часов наиболее холодного месяца составляет 59%. 
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Таблица 22 – Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха  
(м/с Норильск, %) 

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

77 80 78 77 77 72 67 67 80 82 79 78 76 

Дефицит влажности наибольшим бывает в июле и составляет 6,5 гПа (таблица 23). 

Минимальные средние месячные его значения приходятся на зиму (0,2-0,3 гПа). 

Таблица 23 – Средний месячный и годовой дефицит насыщения (гПа) 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

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

Среднее месячное давление водяного пара достигает своего максимума в летние месяцы 

(июль-август), минимальные его значения приходятся на январь-февраль (таблицы 24, 25). 

Среднее годовое значение давления водяного пара равно 3,9 гПа. 

Таблица 24 – Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара (гПа)  
(м/с Норильск) 

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

0,7 0,7 1,1 1,9 3,4 6,8 11,0 9,7 6,5 3,0 1,2 0,9 3,9 

Таблица 25 – Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара (гПа)  
(м/с Дудинка) 

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

0,7 0,8 1,2 2,0 3,6 7,3 10,9 10,3 6,9 3,3 1,3 0,9 4,1 

Ветер 

Направление ветра имеет четко выраженный годовой ход. Преобладающим 

направлением ветра в зимний период является – южное, летом северное. В переходные 

периоды направление ветра неустойчиво. Средняя годовая скорость ветра составляет 5,4 м/с 

(таблица 26). Наибольшие средние месячные скорости имеют место в зимний период. 

Наименьшие средние месячные скорости ветра характерны для теплого периода. 

Таблица 26 – Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с) (м/с Норильск) 
Высота 

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

11 6,0 5,4 6,0 6,1 5,8 5,0 4,2 4,1 4,5 5,7 5,5 6,1 5,4 

Таблица 27 – Среднее число дней со скоростью ветра, равной или превышающей 
заданное значение (м/с) (м/с Норильск) 

Скорость 
ветра, м/с 

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

≥8 19,9 15,8 19,7 18,9 18,6 14,2 10,7 9,8 12,4 18,1 17,3 19,6 195 

≥15 9,3 6,7 7,8 6,3 4,3 2,6 1,1 1,4 3,7 7,0 4,9 7,0 62 

≥20 0,2 0,1 0,5 0,6 0,2 0,1 – – 0,3 0,3 0,2 0,5 3 

Таблица 28 – Максимальная скорость и порыв ветра (м/с) по флюгеру (ф) и 
анеморумбометру (а) (м/с Норильск) 

Хар-ка 
ветра 

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

Скорость 34ф 24ф 28ф 28ф 28ф 28ф 18ф 20ф 28ф 28ф 40ф 28ф 40ф 

Порыв 38ф 35ф – 40ф 34ф 34ф 22ф – 38а 30ф 44а 37ф 44а 
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Таблица 29 – Характеристики скорости ветра (м/с Дудинка) 
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль Ю 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 6,7 

Средняя скорость ветра за период со среднесуточной температурой воздуха ≤8°С, м/с 5 

Преобладающее направление ветра за июнь-август С 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 3,6 

Таблица 30 – Повторяемость ветра и штилей, % (м/с Норильск) 

Месяц 
Румбы 

Штиль 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Год 6 1 14 30 10 5 14 20 7 
 

 
Рисунок 2 – Роза ветров М Норильск, год 

3.2. Ландшафтные условия 

В административном отношении участок работ расположен в районе единого 

муниципального образования «город Норильск» Красноярского края, ранее Норильского 

промышленного района, на юге Таймырского полуострова. Для исследуемого региона 

характерна следующая таксономическая структура ландшафтов. Ландшафтная область – 

Сыверма-Путоранская, ландшафтный район – на границе Лонтокойского района возвышенных 

лавовых и моренных тундровых равнин, а также района Курейка-Пясинских низких моренных  

и зандровых равнин болотно мелколесно-лиственнично-тундровых (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Ландшафтные районы: 

I – Курейка-Пясинские низкие моренные и зандровые равнины болотно-мелколесно-лиственнично-тундровые; 

II – Лонтокойские возвышенные лавовые плато и моренные равнины, тундровые; III – Хантайские слабовозвышенные 

моренные равнины, болотно-тундрово-мелколесно-лиственничные; IV – Хета-Пясинские ступенчато-низкогорные 

лавовые плато с приречными мелколесными лиственничниками и тундрами. 

Непосредственно территория изысканий расположена на территории промышленного 

предприятия. Естественная поверхность площадки в результате освоения претерпела 

техногенные изменения. 

3.3. Геоморфологические характеристики 

Город Норильск расположен на севере Красноярского края, к югу от Таймырского 

полуострова, в 1500 км севернее Красноярска. Объект изысканий расположен в г. Норильск. 

По своему физико-географическому положению территория производства изысканий 

расположена в пределах Норильской долины, на границе с ее предгорным обрамлением. 

Площадка изысканий входит в состав НМЗ и расположена в промышленной зоне г. Норильска  

и находится в пределах зоны промышленного ландшафта, где наблюдается интенсивное 

антропогенное воздействие на окружающую среду. 
Общий рельеф нарушается небольшими возвышенностями, скальными грядами, 

платообразными поднятиями, покрытыми осыпями. Почти вся территория – тундра полярная, 

типичная, кустарничковая, на юге – узкая полоса лесотундры. 

Общий рельеф равнинный, местами нарушается небольшими возвышенностями, 

скальными грядами, платообразными поднятиями, покрытыми осыпями. Почти вся территория – 

тундра полярная, типичная, кустарничковая, на юге – узкая полоса лесотундры. Абсолютные 

отметки поверхности рельефа по устьям вновь пробуренных скважин колеблются в пределах  

от 40,7 до 42,1 м в Балтийской системе высот. 



 18 

В
за

м
.и

нв
.№

 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

И
нв

.№
по

д
л

. 

       
88-4015/21-02-ИЭИ-Т 

Лист

      15 
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

 
 

 

3.4. Гидрологические условия 

Гидрографическая сеть района, в основном, принадлежит к бассейну оз. Пясино. 

Основными водными артериями района являются р. Норильская, соединяющая оз. Мелкое  

и оз. Пясино, а также р. Рыбная, вытекающая из оз. Кета, расположенного в 80 км юго-восточнее  

г. Норильска и впадающая в р. Норильская в 35 км от ее устья. Реки второго порядка – Ергалах, 

Талнах, Хараелах, Валек, Листвянка, Амбарная и другие впадают в указанные реки  

или непосредственно в оз. Пясино.  

Реки юго-западной части района принадлежат к бассейну р. Енисей. Наиболее крупной  

из них является р. Южный Ергалах, в которую на территории района впадает р. Быстрая.  

Наиболее крупным озером на территории района является оз. Пясино, расположенное  

в северо-западной его части. 

Для определения расчётных характеристик водного режима используются материалы 

рекогносцировочного обследования водотоков. Ближайшими водными объектами к участку 

изысканий являются река Щучья и озеро Долгое. 

Объект изысканий расположен около 100 м от р. Щучья (западнее от объекта изысканий),  

и около 600 м от оз. Долгое (северо-восточнее от объекта изысканий). 

Питание рек и озер, в основном, осуществляется за счет вод весеннего снеготаяния, 

летне-осенних дождей и, в меньшей степени, за счет подземных вод. Замерзание рек 

наблюдается в конце сентября – начале октября, вскрытие – в первой половине июня, в это же 

время вскрывается и большинство озер. Период, в течение которого реки свободны ото льда, 

составляет 3-4 месяца. 

Суровый климат обусловливает продолжительный ледостав, период чистой воды длится 

около 100 дней. Температура поверхности воды достигает наибольших значений в августе. 

Лёд на реке появляется в первой декаде октября и к середине месяца на реке 

устанавливается ледостав, продолжительность которого составляет в среднем 240 дней. 

Очищение реки ото льда начинается в середине июня. Зимой образуются наледи, таяние 

которых в затенённых местах может продолжаться в течение всего летнего периода. 

Половодье продолжается с июня по август. Июль – наиболее многоводный месяц года. 

Водность реки постепенно уменьшается к декабрю. Период наименьшего стока воды 

приходится на январь – май. Замерзает река в конце сентября, вскрывается в середине июня. 

Расход воды в реках подвержен значительным колебаниям в течение года. Наибольший 

сток и наивысшие уровни воды во всех реках отмечаются в период весеннего паводка, который 

проходит в конце июня – начале июля. Второй паводок приходится на август – сентябрь, когда он 

вызывается многодневными дождями, наиболее отчетливо он выражен в горной части территории. 

По химическому составу воды рек и озер являются преимущественно гидрокарбонатными 

кальциевыми, реже гидрокарбонатными кальциево-натриевыми с минерализацией от 0,03 до 0,3 г/дм3. 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии 

морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный 

режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 
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загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также 

сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного  

и растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы,  

на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 

деятельности. 

Согласно Водному Кодексу РФ (с изменениями на 8 декабря 2020 года, редакция действ.  

с 01.01.2021 г.), ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек 

или ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров; 

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров. 

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья 

водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для 

истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо 

ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных 

биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона 

прилегающих земель. 

Объект изысканий расположен около 100 м от р. Щучья (западнее от объекта изысканий),  

и около 600 м от оз. Долгое (северо-восточнее от объекта изысканий). Участок изысканий 

попадает в водоохранную зону р. Щучья – водоохранная зона 100 м. 

В соответствии с п. 4, 5 ст. 65 Водного кодекса РФ (с изменениями на 8 декабря 2020 года, 

редакция действ. с 01.01.2021 г.), в районе участка проектируемого строительства ширина водоохранной 

зоны р. Щучья составляет 100 м, оз. Долгое – 50 м. Участок проектируемого строительства попадает  

в водоохранную зону реки. Ширина прибрежной защитной полосы реки – 200 м. 

Таблица 31 – Определение ширины водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы 
Наименование 

водотока 
Протяженность, км Водоохранная зона, м Прибрежная защитная полоса, м 

р. Щучья 26 100 200 

оз. Долгое - 50 50 

3.5 Гидрогеологические условия 

В пределах изученной территории на период изысканий (октябрь-декабрь 2021 г.) 

подземные воды вскрыты большинством скважин на глубине от 0,5 м до 6,0 м, что соответствует 

абсолютным отметкам от 72,25 м до 76,67 м. 

Воды обладают напором, высота напора от 0,5 м до 1,0 м, что соответствует абсолютным 

отметкам пьезометрического уровня от 71,09 м до 73,76 м. 

Однако необходимо отметить, что при нарушении естественных условий в ходе 

строительства и эксплуатации, а также в теплый период года на участках распространения 

многолетнемерзлых пород формируется «верховодка» в насыпных грунтах. 
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Воды сезонно-талого слоя относятся к надмерзлотным. 

Сезонно промерзающие надмерзлотные воды представляют собой верховодку, 

образующуюся в пределах небольшого (от 0,0 до 3,5 м) насыпного слоя, оттаивающего в летний 

период и вновь промерзающего с наступлением морозов. 

Основным источником питания надмерзлотных вод являются атмосферные осадки, 

минерализация их является невысокой, но зато они богаты органическими веществами  

и кислородом. Температура вод низкая и редко выходит за пределы 0-5°. 

Надмерзлотные воды, ограниченные снизу мерзлым водоупором, при зимнем  

промерзании увеличиваются в объеме и развивают большое гидростатическое давление. 

Воды безнапорные. 

Оценка защищенности грунтовых вод 

Оценка защищенности грунтовых вод проводилась по методике В. М. Гольдберга, 

рассчитывается по сумме баллов таблицы 32, основываясь на трех показателях: 

– глубина залегания уровня грунтовых вод (Н); 

– мощность слабопроницаемых отложений в зоне аэрации (m); 

– литология слабопроницаемых отложений: 

A – супеси, глинистые пески, легкие суглинки, кф=0,1-0,01 м/сут; 

B – тяжелые суглинки, опесчаненые глины, кф=0,01-0,001 м/сут; 

C – глины, кф=0,001 м/сут. 

Таблица 32– Защищенность грунтовых вод относительно ее глубины залегания 
Н Баллы 

10 1 

10Н20 2 

20Н30 3 

30Н40 4 

40 5 

Таблица 33– Защищенность грунтовых вод относительно мощности и литологии слоев 
m катег. 2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

B 1 3 4 6 7 9 10 12 13 15 18 

C 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 

Таблица 34 – Категорий защищенности подземных вод по общей сумме баллов  
Категория Баллы 

I 5 

II 5∑10 

III 10∑15 

IV 15∑20 

V 20∑25 

VI 25 

По сумме баллов выделяются 6 категорий защищенности подземных вод (наименьшей 

защищенностью характеризуются условия, соответствующие категории I, наибольшей – 

категории VI.) 
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Сумма баллов защищенности подземных вод составила 5 баллов, следовательно, 

категория защищенности подземных вод – II. 

Таблица 35 – Время проникновения от поверхности до уровня грунтовых вод 
Защищенность Значение t 

чрезвычайно слабо защищенные грунтовые воды 0-5 лет 

слабо защищенные грунтовые воды 5-10 лет 

средне защищенные грунтовые воды 10-25 лет 

условно защищенные грунтовые воды 25-50 лет 

защищенные грунтовые воды >50 лет 

Время движения загрязнения от поверхности земли до кровли встреченного при изыскании 

водоносного горизонта через толщу перекрывающих пород определяется по формуле  

В. М. Гольдберга: 

Hk

nm
t





0

2
0

 

где ∆H=H1-H2 – разность напоров водоносных горизонтов, для одного водоносного 

горизонта ∆H принимаем равным установившемуся уровню; 

mо – мощность водоупора; 

kо – коэффициент фильтрации пород водоупора (м/сутки); 

n – пористость (активная) в дол. ед; 

Для расчета используем коэффициент фильтрации, приведенный в архивном отчете  

по инженерно-геологическим изысканиям. 

∆H=3,3 м; mо=2,7 м; n=0,544; kо= ИГЭ № 3 – 0,1 м/сут. 

t = (2,72×0,544)/(0,1×3,3) = 11,9 

Согласно расчету получаем, что грунтовые воды, вскрытые в скважинах, пробуренных  

для проектируемого объекта, средне защищенные грунтовые воды (таблица 35). 

3.6 Геологические условия 

Район исследования находится на стыке Средне-Сибирского плоскогорья и Северо-

Сибирской низменности. Средне-Сибирское плоскогорье представлено в северо-западной части 

южным склоном плато Хараелах и северной частью Норильского плато. Северо-Сибирская 

низменность представлена своей крайней юго-западной частью и частично  

Норильско-Рыбнинской межгорной впадиной. 

Город Норильск расположен в краевой части Норильской долины на границе  

с ее предгорным обрамлением. Площадка изысканий расположена в центральном районе. 

Геологический разрез площадки, до разведанной глубины (10 метров), представлен 

отложениями четвертичной системы и магматическими породами раннетриасовой интрузии  

(v|3 Ti). 

Верхнюю часть разреза слагают искусственные насыпные грунты (t IV), распространенные 

с поверхности до глубины 0,5-2,0 метров. Насыпные грунты представлены щебенистым грунтом 

магматических пород, суглинком. 



 22 

В
за

м
.и

нв
.№

 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

И
нв

.№
по

д
л

. 

       
88-4015/21-02-ИЭИ-Т 

Лист

      19 
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

 
 

 

Ниже по разрезу залегают аллювиально-делювиальные отложения вальковской  

и арылахской толщ (а-d III-IV vl-ar), представленные, в верхней части (до глубины 4-5 метров) 

супесью, ниже суглинками с прослоями галечниковых и валунных грунтов. 

Скальные грунты (в восточной части площадки) на глубине 8,5 метров, представлены 

габбро-долеритом. 

 

Рисунок 4 – Выкопировка района работ из геологической карты четвертичных образований 
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Рисунок 5 – Выкопировка легенды из геологической карты четвертичных образований 
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3.7 Инженерно-геологические и криогенные процессы 

Многолетняя мерзлота в рассматриваемом регионе имеет сплошное или прерывистое 

распространение. Мощность многолетнемерзлых пород на равнине составляет 10-100 м  

и отсутствует под руслами рек, котловинами крупных озер. Многолетнемерзлые породы  

и сезонная мерзлота как основные представители криогенных образований в условиях 

континентального и сурового климата обусловливают появление многих криогенных 

(мерзлотных) процессов (промерзание-протаивание, растрескивание, вытаивание льда-цемента, 

перемещение частиц по склону, дезинтеграция пород, сортировка материала и т.п.)  

и сопутствующих им образований (морозобойные трещины, термокарстовые воронки, 

солифлюкционные террасы и т.п.). В результате криогенных процессов образуются различные 

типы и формы мезо- и микрорельефа, или мерзлотные геологические образования 

(криоморфоскульптуры), которые развиты практически повсеместно. 

Наиболее распространенными криогенными процессами являются термокарст, пучение, 

морозобойное растрескивание и криосолифлюкция. Криогенные процессы оказывают 

существенное влияние на состав и свойства почв региона. В результате воздействия 

мерзлотных процессов, обусловленных чередованием промерзания и протаивания, в профиле 

почв возникает целый комплекс механических деформаций почвенной массы, связанных  

с пучением, криотурбацией, морозобойным растрескиванием, криосолифлюкционными 

деформациями. Мерзлотные нарушения хорошо наблюдаются в морфологическом строении 

почв: гумусовые и минеральные клинья (языки-затеки, языки-просыпки), мерзлотные трещины и 

полигональная поверхность почв, криогенная структура (сланцевая, плитчатая). 

В геокриологическом отношении, территория Муниципального образования города 

Норильска расположена в пределах распространения прерывистой толщи многолетнемерзлых 

грунтов, мощностью от 10 м до 30 м, с наличием сквозных гидрогенных таликов под 

существующими и ранее существовавшими озерами. На участках ранее существовавших озер 

происходит промерзание подозерных таликов. Мощность вновь образовавшейся мерзлой толщи 

составляет 3-7 м. 

Температуры мерзлого грунта на глубине нулевых годовых амплитуд изменяются от 0°С, 

до минус 2°С. Более низкая температура наблюдается на буграх и постепенно увеличивается  

в сторону пониженных и более залесенных участков, где грунты в результате большой 

снегозаносимости и скапливания поверхностных вод находятся в высокотемпературном 

состоянии. С поверхности здесь развиты радиационно-инфильтрационные талики глубиной  

до 5 м. Температура талых грунтов колеблется в пределах плюс 2-4,5°С. 

В геологическом строении территории непосредственно территории изысканий  

(в соответствии с ТГ-280122-ИГИ) принимают участие отложения четвертичной системы: 

современные искусственные насыпные грунты, аллювиально-делювиальные отложения 

вальковской и арылахской толщ и магматические породы раннетриассовой интрузии.  

С поверхности площадка изысканий сложена бетонным покрытием и насыпным грунтом. 
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Всего на участке изысканий пробурено 32 скважины Выделено девять инженерно-

геологических элемента (ИГЭ) и 1 слой. 

Сводный геолого-литологический разрез (сверху-вниз) следующий: 

техногенные (искусственные) Голоценовый горизонт – tIV; 

ИГЭ – Б Бетон; 

ИГЭ – 1 Насыпной грунт со щебнем, с суглинком, с включениями гальки и шлака, темно-

коричневый; 

аллювиально-делювиальные отложения вальковской и арылахской толщ (a-d III-IV vl-ar): 

ИГЭ – 2 Суглинок с включениями гальки, коричневато-серый, мерзлый, тугопластичный; 

ИГЭ – 3 Суглинок с включениями гальки, коричневато-серый, талый, полутвердый; 

магматические породы раннетриассовой интрузии (vBT1-2d) 

ИГЭ – 4 Долерит светло-серый, трещиноватый; 

ИГЭ – 4а Долерит светло-серый, слаботрещиноватый; 

ИГЭ – 4б Долерит светло-серый, сильнотрещиноватый, выход керна в виде щебня; 

ИГЭ – 5 Песчаник светло-серый, сильнотрещиноватый, выход керна в виде щебня; 

ИГЭ – 6 Аргиллит темно-серый, сильнотрещиноватый; 

ИГЭ – 6а Аргиллит темно-серый, слаботрещиноватый. 

По данным бурения скважин, лабораторных исследований показателей физико-

механических свойств грунтов на разведанную глубину до 21,8 м в пределах участка 

исследования выделено 9 инженерно-геологических элемента (ИГЭ). 

Также необходимо отметить, что почва является сильнощебенистой, каменистой,  

с обильным присутствием в поверхностном слое фракций более 10 мм. В насыпных грунтах 

участвуют камни, бетонные покрытия, щебень. 

3.8 Почвенные условия 

Район изысканий расположен в подножье Норильского плато. По схеме физико-

географического районирования России территория относится к лесотундровой зоне Средней 

Сибири. По схеме физико-географического районирования регион находится на стыке 

субарктической тундровой области арктотундровых, тундрово-глеевых и тундрово-болотных почв 

и бореальной континентальной таежной области мерзлотно-таежных палевых почв, подбуров, 

подзолов и болотных мерзлотных почв. Почвенно-географическое районирование 2007 года 

относит район изысканий к зоне тундровых глеевых почв и подбуров Субарктики Евразиатской 

полярной почвенно-биоклиматической области, Восточно-Сибирской почвенной провинции 

фации очень холодных мерзлотных почв, преобладающими интразональными почвами показаны 

тундрово-болотные. 

Согласно наиболее дробному районированию почвы изучаемой территории относятся  

к Полярному (холодному) поясу, занимая Евразиатскую полярную область, зону подбуров, 

грануземов, палевых почв, криоземов, тундровых глеевых и таежных почв и их комплексов 

субарктической тундры и лесотундры, Приенисейскую провинцию мезокомбинаций комплексов 

грануземов, тундровых глеевых и торфяных болотных почв. 
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Субарктические ландшафты характеризуются низкой теплообеспеченностью, длительной, 

суровой зимой, распространением многолетней мерзлоты и связанных с ней явлений, слабым 

развитием леса, невысокой биологической продуктивностью. 

Для почвообразования характерно переувлажнение, длительное мерзлое состояние почвы, 

слабость химического выветривания, поступления органического вещества и биохимических 

реакций при интенсивном выносе растворимых оснований и силикатов. Поскольку почвы 

развиваются в условиях близкого к поверхности залегания многолетней мерзлоты, имеющей 

сплошное распространение, это приводит к развитию оглеения. Широкое распространение имеют 

процессы криогенного массопереноса, и, как следствие, развит микро- и нанорельеф. 

Почвообразующие породы представлены преимущественно продуктами выветривания 

трапповых пород (габбро, долериты, базальт) разного гранулометрического состава и генезиса. 

Почвенный покров характеризуется высокой неоднородностью. Наиболее распространены 

тундровые глеевые почвы, встречаются почвы гидроморфного ряда, в основном болотные  

и аллювиальные. При затрудненном дренаже и близком залегании многолетнемерзлых пород 

господствуют тундровые торфянисто-глеевые почвы, сильнокислые, ненасыщенные, со слабо 

выраженным профилем. На более дренированных участках на легких и средних суглинках 

формируются тундровые поверхностно-глеевые оподзоленные почвы, а под редколесьями – 

глеево-подзолистые. На водопроницаемых песчаных и щебнистых породах, где преобладают 

окислительные процессы, формируются подбуры оподзоленные (тундровые иллювиально-

гумусовые оподзоленные почвы). 

Криогенные процессы и явления оказывают большое влияние также на микроструктуру 

почвенного покрова и состав почв. Криогенный рельеф определяет образование специфических 

криогенных типов структур почвенного покрова (комплексов, сочетаний) и, в первую очередь, 

криогенных почвенных комплексов, представленных полигонально-пятнистыми, бугорковыми, 

кочкарниковыми, каменно-многоугольниковыми и другими микрокомбинациями. 

Компонентный состав почвенного покрова Приенисейской провинции – подбуры 

тундровые, грануземы, тундровые глеевые торфянисто-перегнойные, тундровые глеевые 

торфянистые и торфяные, таежные глеевые торфянисто-перегнойные, торфяные болотные 

переходные, торфяные болотные низинные, торфяные болотные деградирующие 

(минерализующиеся), почвы пятен и мерзлотных трещин. 

Микрокомбинации (криогенные комплексы почв): 

– бугорково-кочкарные (таежные глеевые торфянисто-перегнойные, почвы пятен  

и мерзлотных трещин; тундровые глеевые торфянисто-перегнойные, тундровые глеевые 

торфянистые и торфяные); 

– полигонально-трещинные (тундровые глеевые торфянисто-перегнойные, почвы пятен  

и мерзлотных трещин); 

– плоско-бугристые (торфяные болотные переходные и торфяные болотные низинные; 

торфяные болотные переходные и торфяные болотные деградирующие). 
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Почвенный покров равнинной части провинции представлен криогидроморфными почвами 

– тундровыми глеевыми, таежными глеевыми и торфяными болотными. Мезоморфные почвы 

формируются на прибровочных участках террас и холмов (грануземы) и останцовых плато 

(подбуры тундровые). 

Антропогенно-техногенные процессы (механическое нарушение и химическое загрязнение 

почв) приводят к деградации (деструкции) почв и обусловливают формирование своеобразных 

антропогенно-преобразованных почв. 

В городе Норильск и на удалении 4 км от него наблюдается полное отсутствие древесной 

растительности и лишайников. 

Поверхностные органо-аккумулятивные горизонты почв в районе изысканий 

характеризуются различной мощностью – от 2-5 до 10-15 см. По составу органического вещества 

часто это торфянистые, грубогумусные горизонты, представляющие собой смесь органических 

остатков различной степени разложенности. Потери при прокаливании достигают 30-60%. 

Содержание гумуса в поверхностных органо-аккумулятивных горизонтах изменяется от 2-3%  

до 10-12% в зависимости от присутствия грубогумусового органического вещества. Накопление 

большого количества слабо разложившегося органического вещества в почвах обусловлено 

преобладанием процессов консервации органических остатков в суровых климатических 

условиях южной тундры, а также угнетением комплекса микроорганизмов-целлюлозолитиков  

при высоком уровне загрязнения почв. Гидролитическая кислотность фоновых почв составляет  

35-40 мМоль/100 г, загрязненных – до 45-75 мМоль/100 г. В таблице 32 представлена 

экологическая оценка земель района изысканий. 

Таблица 36 – Экологическая оценка земель района изысканий 
Показатели Экологическая оценка земель 

Торфность 
Различные супесчанистые и карбонатные породы, низинные 

торфяники, обеспечивающие достаточное количество 
питательных веществ для нормального развития сообществ. 

Водность (обеспеченность растений 
водой, зависит от длительности стояния 

вод на различных уровнях и глубины 
корнеобитаемой толщи) 

Для региона характерная как достаточная (не препятствующая 
развитию древесной растительности), так и избыточная 

водность (на подтопляемых землях развиваются разреженные 
леса низкой производительности на болотных почвах). 

Рыхлость 

Для региона характерны как каменистые отложения и 
маломощные рыхлые отложения на скальных породах, которые 

препятствуют нормальному развитию растений и снижают 
производительность древостоя, так и рыхлые мелкоземные 

отложения со щебнем, которые не препятствуют нормальному 
развитию древостоя. 

Подвижность субстрата 
Для региона характерны практически неподвижные 

фиксированные субстраты. 

Мерзлотность земель (определяется 
взаимосвязанными параметрами 

залегания многолетней мерзлоты: 
сплошностью, мощностью, температурой, 

глубиной и длительностью сезонного 
протаивания) 

Для региона характерно формирование ландшафтов как на 
относительно неглубоко протаивающей и маломощной 

многолетней мерзлоте, так и на сплошной незначительно и 
кратковременно протаивающей мерзлоте. В первом случае 

формируются редины и редколесья лиственницы, а в долинах 
рек и отрицательных формах рельефа – ерники и мари. Во 

втором случае развиваются тундры, переходящие с усилением 
мерзлотности в пятнистые тундры. Индикатором мерзлотности 

является термокарст, бугры пучения, бугристые торфяники, 
полигоны. 
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Окончание таблицы 36 

Затопляемость Для региона характерны никогда не затопляемые суходолы. 

Дренаж (вертикальная и горизонтальная 
скорость движения вод и воздуха в 

корнеобитаемом слое субстрата 

Для региона характерны как приповерхностные малоподвижные 
воды, условия слабосточных ложбин, сточных котловин, где 

формируются разреженные сообщества, так и дренированные 
леса суходолов, прирусловых пойм с древостоями нормального 

развития 

В таблице 37 представлен систематический список почво-грунтов региона. Классификация 

почв приведена в соответствие с Классификацией и диагностикой почв России, указано 

соответствие новых типов почв и грунтов выделявшимся ранее. 

Таблица 37 – Систематический список грунтов региона исследований 

Ствол Отдел 

Тип 
(Классификация 

почв России, 
2004)

Подтип 
Тип (Классификация и диагностика 

почв СССР, 1977) 

Постлитогенные 

Альфегумусовые Подбуры Иллювиально-
железистые, 
Иллювиально-
гумусовые, 
Охристые

Не выделялись, описывались в 
литературе как скрытоподзолистые, 
подбуры тундровые, таежно-
мерзлотные поверхностно-
ожелезненные 

Железисто-
метаморфические 

Органо-
ржавоземы 

Железисто-
гранулирован-
ные (грануземы) 

Частично соответствуют подтипу 
бурых лесных кислых грубогумусных 
почв. В литературе описываются как 
грануземы 

Криомета-морфические Органо-
криометаморфи-
ческие 

Типичные, 
Глееватые, 
Турбированные 

Не выделялись. 

Криотурбированные 

Криоземы Типичные, 
Глееватые 

Не выделялись, на 
мелкомасштабных почвенных картах 
описывались как таежные 
торфянисто-перегнойные 
неоглеенные почвы, в литературе 

Криоземы 
грубогумусовые 

Типичные, 
Глееватые 

Торфяно-
криоземы 

Типичные, 
Глееватые 

 

Глеевые Торфяно-
глееземы 

Типичные, 
Перегнойно-
торфяные, 
Потечно-
гумусовые 

Торфяно-глеевые подтипы в типах 
торфяных болотных почв 

 

Литоземы Литоземы 
грубогумусовые 

Типичные Ранее не выделялись; при описании 
относились к таёжным 
неполноразвитым 

Абраземы Альфегумусовые  Выделялись как деградированные 
(эродированные) почвы разных типовЖелезисто-

метаморфические
 

Криотурбированн  

Синлито-генные Слаборазвитые Аллювиальные 
слоистые 

Типичные, 
Глееватые 

Подтипы аллювиальных дерновых 
кислых слоистых примитивных и 
аллювиальных дерновых кислых 
слоистых в типе аллювиальных 
дерновых кислых почв 

Органогенные Торфяные Торфяные 
олиготрофные 

 Болотный верховой подтип типа 
торфяных болотных верховых почв 

Торфяные 
эутрофные 

 Болотный низинный подтип типа 
торфяных болотных низинных почв 
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Окончание таблицы 37 
Хемоземы    Не выделялись. 

Техногенные 
поверхностные 
образования 

Группа натурфаб-
рикатов 

Литостраты  Выделялись как переотложенные и 
искусственно аккумулированные 
почвогрунты Группа артифаб-рикатов Артииндустраты 

Группа токсифаб-
рикатов 

Токсииндустраты 

Непосредственно на участке изысканий, в соответствии с данными инженерно-

геологических изысканий и инженерно-экологического обследования, почвенный покров 

отсутствует и заменен на насыпной грунт.  

Почва (или грунты) территории изысканий является сильнощебенистой, каменистой 

(приложение 2 ГОСТ 17.5.3.06-85 в связи с обильным присутствием в поверхностном слое 

фракций более 10 мм). В насыпных грунтах участвуют камни, бетонные покрытия, щебень.  

По данному критерию почвенный покров участка изысканий не отвечает требованиям п. 2.6.  

ГОСТ 17.5.3.05-84, что препятствует установлению норм снятия плодородного слоя почвы для 

участка изысканий. В итоге, получение исходных данных для определения норм снятия 

плодородного слоя почвы по ГОСТ 17.5.3.06-85 в пределах территории рассматриваемого 

объекта, а также в месте прохождения участков прокладки инженерных сетей, нецелесообразно. 

3.9 Растительный покров 

Красноярский край расположен вдоль Енисея в центре континента Евразии. На севере 

края преобладают арктические пустыни со скудной растительностью.  

Перечень видов дикорастущих растений и грибов, занесенных в Красные книги Российской 

Федерации и Красноярского края (письмо № 77-010362 от 19.08.2022 г., приложение Д.10), область 

распространения которых включает территорию МО г. Норильск представлен в таблице 38. 

Таблица 38 – Виды растений, занесенных в Красные книги РФ и Красноярского края, 
встречающиеся в МО г. Норильск 

№ п/п 

Наименование 
 
 

Категория редкости 
в Красной книге 

Красноярского края 

Категория редкости 
в Красной книге 

Российской 
Федерации 

Раздел 1. Покрытосеменные 

Семейство Бурачниковые 

1 Мертензия енисейская 3 - 

2 Незабудка ложноизменчивая 4 - 

3 Незабудочник арктосибирский 4 - 

4 Незабудочник шелковистый 4 - 

Семейство Капустные 

5 Сердечник мелколистный 3 - 

Семейство Мятликовые 

6 Щучка Водопьяновой 4 - 

Раздел 4. Плауны 

7 Селягинелла баранцевидная 2 - 
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Растительный покров участка изысканий 

Участок изысканий расположен на территории промышленного предприятия г. Норильска. 

Непосредственно территория изысканий характеризуется полным отсутствием древесно-

кустарниковой растительности и практически полным отсутствием травянистой растительности 

(естественный рельеф участка изменен при застройке и планировке окружающей территории, 

площадка спланирована насыпными грунтами). 

Промышленное освоение территории изысканий привело к коренному изменению 

растительного покрова, характеризующегося механическим уничтожением растительности  

на месте строительных площадок, доминированию рудеральных видов растительности  

на свободных площадях, таких как желтушник левкойный (лат. Erysimum cheiranthoides), 

одуванчик обыкновенный (лат.Taraxacum officinale), лопух большой (лат. Arctium lappa), скудная 

травянистая растительнность. 

При проведении инженерно-экологических изысканий установлено, что редкие растения  

и растения, занесенные в Красные книги РФ и Красноярского края, отсутствуют. 

3.10 Животный мир 

Фауна Красноярского края невероятно богата. Видовое разнообразие постепенно 

сменяется в зависимости от климатического пояса.  

Город Норильск расположен практически на Таймырском полуострове, где господствует 

лесотундра. 

Район изысканий обладает довольно разнообразной фауной. Животный мир в лесотундре 

в основном представлен леммингами, северными оленями, землеройками, песцами. 

Из птиц здесь часто можно встреть различные виды куропаток, полярную сову и других.  

В этом регионе обитает множество перелетных птиц. 

Перечень видов дикорастущих растений и грибов, занесенных в Красные книги Российской 

Федерации и Красноярского края (письмо № 77-010362 от 19.08.2022 г., приложение Д.10), область 

распространения которых включает территорию МО г. Норильск представлен в таблице 39. 

Таблица 39 – Виды растений, занесенных в Красные книги РФ и Красноярского края, 
встречающиеся в МО г. Норильск 

№ п/п Наименование 

Категория 
Редкости в 

Красной книге 
Красноярского края 

Категория 
Редкости в  

Красной книге РФ 

Класс Насекомые 

1  Махаон  3 - 

Класс Костные рыбы 

2 Сибирский осетр 2 2 

Класс Птицы 

3 Лебедь-кликун 3 - 

4 Орлан-белохвост 3 5 

5 Кречет 3 2 

6 Сапсан 4 3 
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Объект изысканий расположен в границах промышленного предприятия г. Норильска,  

и не является местом постоянного обитания объектов животного мира. Пути миграции диких 

копытных животных на участке изысканий отсутствуют. 

Из-за высокой антропогенной нагрузки, оказываемой на территорию изысканий, видовое 

разнообразие животного мира невелико. Животный мир территории изысканий представлен 

типичными синантропными видами, характерными для населенных пунктов, такими как серая 

ворона, сизый голубь и городской воробей.  

На территории проведения инженерно-экологических изысканий редкие животные  

и животные, занесенные в Красные книги РФ и Красноярского края, отсутствуют. 

3.11 Хозяйственное освоение территории 

В административном отношении город Норильск расположен на севере края к югу  

от Таймырского полуострова, примерно в 90 км к востоку от Енисея и в 1500 км севернее 

Красноярска. Норильск – самый северный в мире город с постоянным населением более  

150 000 жителей. Своим названием Норильск обязан географическому положению: недалеко  

от города протекает река Норильская (Норилка) (бассейн реки Пясины), сам город расположен  

у Норильских гор. 

По своему физико-географическому положению территория производства изысканий 

расположена в пределах западно-бугристой Норильско-Рыбнинской долины, входящей в состав 

Средне-Сибирского плоскогорья. 

Общий рельеф равнинный, местами нарушается небольшими возвышенностями, 

скальными грядами, платообразными поднятиями, покрытыми осыпями. Почти вся территория – 

тундра полярная, типичная, кустарничковая, на юге – узкая полоса лесотундры. 

Территория муниципального образования «город Норильск» находится севернее 

Полярного круга, в зоне вечной мерзлоты, и относится к континентальной части Арктики. 

Близость Ледовитого океана обуславливает своеобразие климатических условий региона. 

Аванпортом Норильска является порт город Дудинка, с которым Норильск соединён 

автомобильной и железной дорогами. С другими городами Российской Федерации сухопутное 

сообщение отсутствует. Воздушное сообщение – через аэропорт «Алыкель». Однако, группы 

энтузиастов совершают автопробеги до Норильска из других городов России на автомобилях 

повышенной проходимости по зимним технологическим дорогам (Газпром) через Дудинку или по 

зимникам через Снежногорск. 

Норильская железная дорога работает с 1937 года. Широкая колея была построена в 1946 

году. В 1974 году по маршруту Норильск-Дудинка был пущен первый пассажирский 

электропоезд. В настоящее время протяженность железнодорожных путей составляет примерно 

420 км. Дорога связывает все крупные предприятия горного, обогатительного  

и металлургического переделов Компании. На Норильской железной дороге работает около  

2 тыс. человек. За 65 лет по НЖД перевезено почти 700 млрд. тонн грузов. 

Важнейшей отраслью экономики Норильска является промышленность. В Норильском 

промышленном районе представлены следующие отрасли: горнодобывающая, цветная 
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металлургия, энергетическая, газовая, транспорт, связь, стройиндустрия, торговля, пищевая 

промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство. 

Норильск с середины XX века является одним из крупнейших промышленных центров  

не только на полуострове Таймыр, но и во всей России: никель, медь, кобальт и драгоценные 

металлы – основная продукция норильских перерабатывающих комбинатов. 

Сегодня в Норильске вырабатывается 1/5 часть мирового никеля. Высокая экономическая 

и финансовая эффективность «Норильского никеля» обеспечивает освоение минерально-

сырьевой базы Енисейского Севера, высокие позиции на мировых рынках металлопродукции, 

 и, как следствие, развитие экономики территории, региона, всей России. На предприятиях 

Заполярного Филиала «Норильского никеля» занято около 60 тысяч норильчан. 

На территории Норильска осуществляют деятельность и представляют на внутреннем 

рынке свою продукцию 29 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности: 

Основными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере производства 

пищевых продуктов, являются: 

– ООО «Норильский молочный завод»; 

– ООО «Хлебозавод»; 

– ООО «Промысловое хозяйство «Пясино»; 

– ИП Коновалов В. П.; 

– ООО «Золотой олень плюс». 

Объем отгруженных товаров предприятий по производству пищевых продуктов, включая 

напитки, и табак составляет 2% в Красноярском крае. При этом предприятия пищевой  

и перерабатывающей промышленности города вносят существенный вклад в обеспечение 

продовольственной безопасности города, поставляя на внутренний рынок широкий ассортимент 

основных групп продовольственных товаров. 

Источниками возможного загрязнения окружающей среды на площадке Кислородной 

станции № 1 Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова  

ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» являются: 

– источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

– источники шума; 

– хозяйственно-бытовые, производственные и ливневые стоки; 

– производственная деятельность как источник образования отходов производства  

и потребления. 

Все виды воздействия осуществляются в пределах допусков, установленных 

нормативными документами предприятия и предусмотренных нормативными документами РФ. 

Ожидаемое воздействие на компоненты окружающей среды:  

– увеличение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (качественный  

и количественный состав выбросов уточняется в ходе проектирования); 

– увеличение количества образующихся отходов производства и потребления; 

– увеличение шумового воздействия. 



 33 

В
за

м
.и

нв
.№

 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

И
нв

.№
по

д
л

. 

       
88-4015/21-02-ИЭИ-Т 

Лист

      30 
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

 
 

 

Численность населения 

По состоянию на начало 2021 года численность постоянного населения г. Норильск 

составила 184 098 человек. Представителей коренных национальностей – ненцев, энцев, 

нганасан и долган в городе мало. В основном это русские, украинцы, азербайджанцы  

и другие. 

Занятость населения 

Основные демографические показатели муниципального образования город Норильск, 

сложившиеся по состоянию на 01.01.2021 г. представлены в таблице 40. 

Таблица 40 – Численность населения, человек 
Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Постоянное население на 180 105 181 443 182 021 182 994 184 098 
Прибыло  9 792 10 534 9 137 7 916 8 592 

Выбыло 9 435 10 371 9 678 8 248 8 487 
Миграционный прирост  357 163 -541 -332 105 

Родилось 2 304 2 216 1 949 1 981 1 949 
Умерло 955 943 768 920 1 138 

Естественный прирост 1 349 1 273 1 181 1 061 811 
Количество браков, ед. 1754 1 590 1 622 1 268 1 511 

Количество разводов, ед.  1 177 1 169 1 200 941 1 073 

Численность постоянного населения г. Норильска 2017-2021 гг. увеличилось на 3993 

человека. Рождаемость сократилась 2017-2021 гг. на 355 человек, увеличилась смертность  

на 183 человека. 

Здесь проживают представители местных народностей – долганы, нганасане, ненцы  

и энцы. Их число невелико, большая часть населения это, как и везде, русские, украинцы  

и азербайджанцы. Последних, кстати, с каждым годом становится все больше, хотя власти 

города активнее стали бороться с нелегальными мигрантами – в город официально запрещен 

въезд иностранцев без разрешения властей. 

Несмотря на исторически сложившуюся высокую миграционную активность, численность 

населения остается стабильной на протяжении последних 5 лет и составляет 177-182 тысяч 

человек. Ежегодно на территорию прибывает более 12 тысяч человек, а выбывает порядка 13,5 

тысяч человек. Благодаря сохранению социальной и материальной помощи молодым  

и малообеспеченным семьям, улучшению жилищных условий в рамках реализации программ  

по обеспечению жильем молодых семей, по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, а также выплатам материнского капитала при рождении второго и последующих детей  

за счет средств федерального и регионального бюджетов на территории стабильно наблюдается 

положительный естественный прирост. 

Кроме того, в целях оптимизации демографической структуры населения Норильска, 

реализуется ряд мероприятий, направленных на содействие выезду жителей. В 2019 году  

в рамках реализации указанных мер обеспечена возможность выезда 567 семьям (1 017 

человек). Средний возраст жителя г. Норильск 33 года. На рисунке показана диаграмма 

численности населения по основным возрастным группам. 
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Рисунок 6 – Численность населения по основным возрастным группам г. Норильск 

Уровень жизни населения 

Продукция градообразующего предприятия – Заполярного филиала  

ПАО «ГМК «Норильский никель» – пользуется устойчивым спросом на внутреннем и внешнем 

рынках и обеспечивает более 7% металлургического производства России. Помимо 

горнодобывающей и цветной металлургии, экономическое положение Норильска определяется 

энергетической, газовой и пищевой промышленностью, развитыми транспортом, связью, 

жилищно-коммунальным хозяйством, торговой и снабженческой деятельностью. 

Показателями высокого уровня жизни и покупательской способности норильчан являются 

размер средней заработной платы в крупных и средних организациях порядка 85,4 тыс. рублей  

и средней пенсии – 22,2 тыс. рублей. На рисунке приведены показатели, характеризующие 

уровень населения. Город полностью обеспечивает себя энергоресурсами. Здесь создана 

производственная база, которая может стать основой для строительства дорог, промышленных  

и социальных объектов, жилых и производственных сооружений. Норильск уже сейчас готов 

выступить кадровым, технологическим и сервисным центром освоения арктических территорий, 

площадкой, вокруг которой будет развиваться крупный многосторонний промышленный кластер.  

Важнейшим направлением привлечения инвестиций в Норильск являются проекты 

регионального и федерального уровней. К примеру, таких как реализация государственной 

программы Красноярского края «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 

малого и среднего предпринимательства на территории края», которая направлена на создание 

благоприятных условий для развития предпринимательского сектора.  

Медико-демографические показатели 

Эпидемиологическая ситуация в Красноярском крае в 2020 году была нестабильной  

в связи с ситуацией по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. В 2020 году 

показатель инфекционной и паразитарной заболеваемости составил 22687,4 случаев  

на 100 тысяч населения, что превышает на 32,5 % уровень заболеваемости в 2019 г. (17124,9 

случаев на 100 тысяч населения) и на 10,4 % выше среднемноголетнего уровня, за счет 

неблагоприятной ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом, вирусной пневмонией. 

В 2020 году среди населения Красноярского края не регистрировались случаи 

заболеваний острым паралитическим полиомиелитом, дифтерией, корью, краснухой, ОКИ, 

вызванными энтеропатогенной кишечной палочкой, лихорадкой Западного Нила, крымской 
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геморрагической лихорадкой, гемофильной инфекцией, столбняком, туляремией, сибирской 

язвой, лептоспирозом, бешенством, орнитозом, листериозом, легионеллезом.  

Вместе с тем, в Красноярском крае отмечался рост заболеваемости по 17 нозологическим 

формам инфекционных заболеваний. Значительно увеличилась заболеваемость вирусной 

пневмонией, ИСМП, в том числе внутрибольничной пневмонией, что связано с регистрацией 

случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 

3.12 Сведения о существующих и предполагаемых источниках загрязнения 
территории 

Экологическая безопасность – это система мер, обеспечивающая состояние 

защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, их последствий. 

Обеспечение экологической безопасности окружающей природной среды и населения 

является важным механизмом взаимодействия общества и природы. Организационный 

механизм обеспечения экологической безопасности состоит из следующих правовых 

инструментов: экологическое нормирование, оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), 

экологический мониторинг, экологический контроль, лицензирование деятельности  

по обращению с отходами I-IV класса опасности, экологическое страхование. 

Из видов антропогенного негативного воздействия на окружающую среду на территории 

района можно выделить: 

– промышленное производство (выбросы в атмосферу вредных веществ, загрязнение открытых 

водоемов сточными водами, образование отходов производства, шумовое воздействие и др.); 

– наземный транспорт (загрязнение приземных слоев атмосферы; гибель животных  

под колесами автотранспорта; дробление и трансформация дорогами мест обитания охотничьих 

животных, а также сокращение их площадей; различные факторы беспокойства и др.); 

– жилищно-коммунальное хозяйство (загрязнение сточными водами и бытовыми отходами 

населенных пунктов, нахождение в охотугодьях собак и кошек и др.); 

– рекреация: организованный и самодеятельный отдых (деградация природных 

комплексов, захламление мест массового отдыха отходами, синантропизация, различные 

факторы беспокойства и др.). 

Не все виды антропогенного воздействия могут быть определены достаточно точно  

в количественных и качественных показателях из-за отсутствия экспериментальных наблюдений, 

статистических данных и научно обоснованных критериев их оценки. 

Одной из важных проблем современной экологии является загрязнение почв тяжелыми 

металлами (ТМ), отражающееся практически на всех компонентах биосферы. ТМ, попав в атмосферу, 

почву или водоемы, включаются в природный круговорот веществ и удаляются очень медленно,  

при выщелачивании, эрозии и дефляции, а также потреблении растениями. Основными источниками 

загрязнения ТМ являются предприятия черной и цветной металлургии, горнодобывающей  

и перерабатывающей промышленности, тепловые электростанции, транспорт и др. 
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Формирующаяся суммарная антропогенная нагрузка с учетом степени, типа, вида  

и последствий влияния хозяйственной деятельности человека на окружающую среду  

их обитания варьирует от средней до высокой, а в целом оценивается как высокая. 

4. Методика и технология выполнения работ 

Согласно техническому заданию, на выделенном земельном участке планируется 

капитальное строительство здания ГПП-19 бис и реконструкция здания Цеха разделения 

воздуха КС-2, где будет размещена новая установка ВРУ ВКЦА. 

Согласно СП 11-102-97 [40] целевым назначением инженерно-экологических работ 

являются оценка современного состояния и прогноз возможных изменений окружающей 

природной среды под влиянием дополнительной антропогенной нагрузки с целью 

предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных экологических  

и связанных с ними социальных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных 

условий труда на проектируемом объекте. 

Методы проводимых экологических исследований соответствуют регламентированным 

нормативным документам. 

Методы производства работ 

Исследования территории проводились поэтапно. 

I этап – подготовительный, до начала полевых работ. 

– проведены работы по сбору сведений о состоянии окружающей природной среды  

на исследуемой территории. В состав технического отчета по результатам инженерно-

экологических изысканий включены сведения: рельеф, геоморфология, особенности природных, 

почвенно-растительных, техногенных условий, животного мира и социальной сферы; 

– проведены работы по сбору и систематизации материалов мониторинговых данных  

по Красноярскому краю за последние годы; 

– проанализированы данные, полученные в результате проводимых параллельно 

инженерно-геологических изысканий (гидрогеологические условия площадки, геологическое 

строение площадки); 

II этап – полевые исследования. 

– проводились маршрутные наблюдения с занесением сведений в журнал наблюдений; 

– радиационно-экологическое обследование территории изысканий с выявлением 

радиоактивных аномалий – замеры МЭД гамма излучения и ЭРОА изотопов радона; 

– выявление вредных физических воздействий – выявление превышений допустимых 

уровней шума, параметров электрических полей, параметров магнитных полей; 

– отбор проб воды, донных отложений и грунта. Отбор проб проводился из скважин  

и контрольных точек, по акту пробы сдавались в лабораторию для проведения исследований.  

III этап – камеральная обработка лабораторных результатов и проведенных измерений, 

составление тематических карт, разработка рекомендаций и предложений. 

– составление технического отчета по результатам инженерно-экологических изысканий 

на основании полученных и изученных данных (полевые, лабораторные, мониторинговые, 
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данные прошлых лет), составлен предварительный прогноз возможных изменений, 

представлены рекомендации.  

Срок проведения подготовительных, полевых, лабораторных и камеральных работ  

с 01.11.2021 г. по 24.12.2021 года. 

Согласно требованиям нормативно-технической документации, для решения 

поставленных задач был выполнен комплекс инженерно-экологических работ. Виды и объемы 

работ приведены в таблице 41. 

Таблица 41 – Объем работ, выполненных на объекте изысканий 

№ п/п Наименование работ 
Единица 

измерения 
Выполненный объем 

запланированный фактический
Полевые работы 

1 Площадь участка изысканий га 8,9 8,9 

2 Инженерно-экологическое обследование км 9,0 9,0 

3 Забор проб атмосферного воздуха образец 0 4 

4 Отбор проб почв (или грунтов) образец 21 21 

5 
Отбор проб почв (или грунтов) для определения 
фоновых значений 

образец 1 1 

6 Отбор проб грунтовой воды  образец 3 3 

7 Отбор проб поверхностной воды образец 1 1 

8 Отбор проб донных отложений образец 1 1 

9 
Замеры радиационного излучения (мощность 
эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения) 

точка 89 89 

10 Замеры ЭРОА изотопов радона точка 7 7 

11 Замеры физических воздействий (шум) точка 4 4 

12 Замеры параметров электрических полей точка 4 4 

13 Замеры параметров магнитных полей точка 4 4 

Лабораторные работы 

14 
Исследование почв (или грунтов) на химическое 
загрязнение 

проба 12 12 

15 
Исследование почв (или грунтов) на 
радиохимическое загрязнение 

проба 3 3 

16 
Исследование почв (или грунтов) на 
микробиологическое и паразитологическое 
загрязнение 

проба 9 9 

17 
Исследования почв (или грунтов) для 
определения фоновых значений проба 1 1 

18 
Исследование грунтовой воды на химическое 
загрязнение 

проба 3 3 

19 
Исследование поверхностной воды на 
химическое загрязнение 

проба 1 1 

20 
Исследование донных отложений на химическое 
загрязнение 

проба 1 1 

21 Исследование воздуха на хим. загрязнение проба 0 4 

Камеральные работы 

22 
Обработка материалов лабораторных 
исследований 

анализ 35 39 

23 Составление программы изысканий шт. 1 1 

24 
Составление технического отчета по 
результатам инженерно-экологических 
изысканий 

шт. 1 1 

Виды и объемы определений химического и бактериологического загрязнения участка, 

подлежащие исследованию, согласованы с Заказчиком и представлены в программе изысканий. 
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Полевые инженерно-экологические изыскания на объекте выполнялись параллельно  

с инженерно-геологическими изысканиями. 

Лабораторные исследования отобранных проб атмосферного воздуха, поверхностной 

воды, почво-грунтов выполнены аккредитованной лабораторией ООО «УралСтройЛаб», аттестат 

аккредитации № 0001608 RA.RU.21УА04, действителен бессрочно. Договор № 2021/115/ИЗ  

от 10.02.2021 г., заключенный между ООО «ТехноГарант» и ООО «УралСтройЛаб». 
 

Радиационные измерения выполнены аккредитованной лабораторией  

ООО ИЛЦ «Экологический мониторинг», аттестат аккредитации № RA.RU.21ОЕ85, действителен 

бессрочно. Договор №37-2021 от 22.09.2021 г. заключенный между  

ООО ИЛЦ «Экологический мониторинг» и ООО «ТехноГарант».  

Лабораторные исследования по измерению вредных физических воздействий (шум, 

параметры магнитных полей, параметры электрических полей) выполнены аккредитованной 

лабораторией ООО «Экоаналитик», аттестат аккредитации № RA.RU.21ОВ72, действителен 

бессрочно. Договор №37-2021 от 22.09.2021 г. заключенный между  

ООО «Экоаналитик» и ООО «ТехноГарант».  

Аттестаты аккредитаций лабораторий, проводивших лабораторные испытания,  

с приложениями области аккредитации, представлены в текстовом приложении А. 

Маршрутные наблюдения  

Общая площадь территории экологических изысканий составляет 8,9 Га. Маршрутные 

наблюдения проводились в летний и осенний период: 

Обследование проводилось в летний и осенний периоды. Растительный покров: 

рудеральные виды растительности на свободных площадях, таких как желтушник левкойный 

(лат. Erysimum cheiranthoides), одуванчик обыкновенный (лат.Taraxacum officinale), лопух 

большой (лат. Arctium lappa), скудная травянистая растительнность. При визуальном осмотре 

представителей имеющегося на площадке редкие виды кустарников и деревьев, а также 

представители животного мира, занесенные в Красную книгу отсутствуют. Визуальных признаков 

загрязнения: химикатов, несанкционированных свалок пищевых и бытовых отходов, источников 

резкого химического запаха и т.д. не обнаружено.  

Общая площадь площадки экологических изысканий представляет собой участок, в центре 

которого располагаются площадка нового строительства. 

Изучение экологических условий территории производилось как в ходе маршрутных 

исследований, так и дискретно, т.е. на площадках или в пунктах наблюдений, измерений, 

описаний, отбора образцов и т.п.: 

– точках маршрутных наблюдений: опасные экзогенные геологические процессы  

и гидрологические явления; почвенный и растительный покров; ландшафтная структура  

и антропогенная нарушенность территории; 

– контрольных площадках геоэкологического опробования почво-грунтов, грунтовых вод 

(отбор образцов на химический анализ); 
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– контрольных площадках оценки мощности амбиентной эквивалентной дозы внешнего 

гамма-излучения, которые располагались на участках размещения проектируемых объектов. 

Животный мир 

Целью зоологических исследований является оценка состояния животного мира в зоне, 

подлежащей инженерно-экологическим изысканиям. 

Задачей этих работ является получение необходимых данных о фоновом состоянии 

наземных позвоночных животных (млекопитающие, птицы, амфибии, рептилии) и гидробионтов 

для оценки воздействия на животный мир строительства и эксплуатации проектируемых 

объектов, в границах распространения редких видов животных, а также видов, занесенных  

в «Красную книгу». 

Растительность 

Исследование растительности выполнено в соответствии с методической литературой. При 

этом уточнялись границы растительных сообществ в зоне влияния проектируемых объектов, 

определялась степень нарушенности растительного покрова, характеризовались основные типы 

биоценозов, приводилась оценка общего состояния биоценозов, отмечалось видовое разнообразие, 

а также встречаемость, обилие, проективное покрытие доминирующих видов. Особое внимание 

уделялось находкам редких и охраняемых видов. 

Ландшафты и антропогенная нарушенность территории 

В ходе работ давалась общая характеристика природных и техногенных ландшафтов  

в зоне изысканий, проводилась оценка их состояния, прежде всего, на основе материалов 

маршрутного обследования территории на контрольных участках. 

Степень антропогенной нарушенности ландшафтов определялась сравнительным 

методом. В основе данного метода лежит сравнительная оценка состояния однотипных 

природно-территориальных комплексов (ПТК) или определенного ранга в зонах с разным 

режимом воздействия техногенных объектов, оказывающих влияние на окружающую среду. 

Выделялись ПТК, не испытывающие нагрузку проектируемого объекта (т.е. находящиеся вне 

зоны воздействия), степень их нарушенности принималась как «практически не нарушенные». 

Соответственно, степень трансформации ПТК, антропогенно трансформированных  

при строительстве и эксплуатации объекта, принималась как «сильная». Также учитывался 

временной фактор и способность природных систем к самовосстановлению. ПТК, воздействие на 

которые имело место в отдаленном прошлом и в настоящее время прекращено, 

характеризовались «средней» степенью нарушенности. 

Отбор проб грунтовых вод 

Опробование грунтовых вод проводилось с учетом выявления предполагаемых мест 

поступления загрязняющих веществ на территории изысканий.  

Отбор проб грунтовых вод на КХА производился из скважин, из первого от поверхности 

горизонта грунтовых вод – всего 3 пробы. 

Пробы грунтовых вод отбирались в стеклянные и пластиковые емкости 1,0 и 1,5 л  

в соответствии с указаниями ГОСТ 17.1.5.04-81 «Охрана природы. Гидросфера. Приборы  
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и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие 

технические условия» [30], а также ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб» 

[29]. При отборе воды проводились визуальные наблюдения: наличие плавающих примесей, 

пленок, масляных пятен, включений, предметов; появление повышенной мутности, необычной 

окраски, пены и т. д. 

Местоположение контрольных точек отбора проб почвы указано на карте фактического 

материала, графическая часть. 

Отбор проб поверхностных вод 

Отбор проб поверхностной воды на КХА производился из р. Щучья. Всего была отобрана  

1 проба поверхностной воды. 

Проба поверхностной воды отбиралась в стеклянные и пластиковые емкости 1,0 и 1,5 л  

в соответствии с указаниями ГОСТ 17.1.5.04-81 «Охрана природы. Гидросфера. Приборы и 

устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические 

условия», а также ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб». При отборе воды 

проводились визуальные наблюдения: наличие плавающих примесей, пленок, масляных пятен, 

включений, предметов; появление повышенной мутности, необычной окраски, пены и т. д. 

Местоположение пунктов отбора поверхностной воды представлено на карте 

фактического материала (графическая часть). 

Отбор проб донных отложений 

Опробование донных отложений проводилось с целью получения значений загрязнения  

по основным компонентам окружающей среды. Проба донных отложений отбиралась весом  

не менее 1 кг. Отбор производился при помощи лопаты со дна р. Щучья. 

Для оценки уровня химического загрязнения всего была отобрана 1 проба.  

Для упаковки и транспортировки проб использовались полиэтиленовые пакеты. Техника 

отбора пробы их консервация, хранение и транспортировка соответствуют требованиями 

нормативных документов (ГОСТ 28168-89, ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84). 

Местоположение пунктов отбора донных отложений представлено на карте фактического 

материала (графическая часть). 

Отбор проб почво-грунтов 

В качестве методологической основы для выполнения почвенных исследований 

использовались действующие российские нормативные документы по производству почвенных 

исследований (СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»  

п.п. 4, 14-4, 15 [40], ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана природы. (ССОП). Почвы. Общие требования  

к отбору проб» [24]. В качестве метода обследования был выбран традиционный метод 

почвенной съемки и метод почвенно-геоморфологического профилирования, которые в полной 

мере отвечают поставленным целям и задачам исследований. 

Почвенные образцы для анализа отбирались согласно ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана 

природы. (ССОП). Почвы. Общие требования к отбору проб» [24], ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана 

природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, 
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гельминтологического анализа» [26] и СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания  

для строительства» [40]. 

Для оценки уровня химического загрязнения было отобрано 21 проб почв (или грунтов). 

Пробы отбирались из поверхностного слоя на пробных площадках, и из скважин на глубину 

залегания фундаментов проектируемых зданий и сооружений. 

Из поверхностного слоя пробы отбирались на глубину 0,0-0,20 м в предполагаемых местах 

проектируемых зданий и сооружений, на пробных площадках в соответствии  

с ГОСТ 17.4.4.02-2017, ГОСТ 17.4.3.01-2017. Пробы отбирались методом «конверта» – одна 

объединенная проба с одной пробной площадки (объединенная проба составляется путем 

смешивания точечных проб, отобранных на одной пробной площадке).  

Всего было отобрано: 

– 3 объединенные пробы почв (или грунтов) с 3-х пробных площадок (контрольные точки 

№№1-3) – для исследования почв (или грунтов) на химические и радиохимические показатели; 

– 9 объединенных проб почв (или грунтов) с 9-х пробных площадок (контрольные точки 

№№7-15). 

Отбор проб почв (или грунтов) из скважин осуществлялся методом индивидуальной 

пробы, на глубину залегания фундаментов проектируемых зданий и сооружений, но не реже, чем 

через 1 м, было отобрано 9 проб почв (или грунтов) с глубины 0,2-1,0 м; 1,0-2,0 м; 2,0-3,0 м 

(контрольные точки №№4-6). 

Всего на территории изысканий было отобрано 21 проба почв (или грунтов) для зданий  

и сооружений.  

Схема расположения пробных площадок и контрольных точек отбора проб почв  

(или грунтов) указана на карте фактического материала, графическая часть, лист 2. 

Исследование радиационной обстановки территории 

Исследование радиационной обстановки территории включало контроль мощности 

эквивалентной дозы (МЭД) и ЭРОА изотопов радона. 

Определение МЭД и ЭРОА проводилось одновременно с комплексным инженерно-

экологическим маршрутным обследованием территории (СП 11-102-97 [40], пп. 4.50, 6.19)  

и включало: 

– измерение мощности дозы гамма-излучения в контрольных точках на участках 

проектируемого объекта (всего 89 контрольных точек измерения); 

– измерение ЭРОА изотопов радона в здании общественного назначения  

(всего 7 контрольных точек измерения). 

Полевые дозиметрические исследования выполнялись согласно СП 11-102-97 

«Инженерно-экологические изыскания для строительства» [40], СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» [35], СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» [43], Инструкции №3255 

«Инструкция по измерению гамма-фона в городах и населенных пунктах (пешеходным методом), 

МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных 
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участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного  

и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности» [54]. 

Количество контрольных точек измерения соответствует нормативным документам  

и полностью характеризует радиационную обстановку территории намечаемого строительства. 

Местоположение контрольных точек измерения мощности эквивалентной дозы гамма-

излучения указано на карте фактического материала (графическая часть). 

Исследование физических факторов среды 

Исследование физических факторов включало измерение шума, измерение параметров 

электрических и магнитных полей. 

Исследование шумовых параметров проводилось путем измерения эквивалентного  

и максимального уровня звука, в дневное и ночное время, в контрольных точках 

непосредственно в зоне проведения инженерно-экологических изысканий (4 контрольных точек 

измерений). 

Местоположение контрольной точки измерения эквивалентного и максимального уровня 

звука указано на карте фактического материала (графическая часть). 

Исследование электромагнитных параметров проводилось путем измерения 

напряженности электрического поля частотой 50 Гц и напряженности магнитного поля частотой  

50 Гц (4 контрольных точек измерений). 

Местоположение контрольной точки измерения напряженности электрического  

и магнитного полей указано на карте фактического материала (графическая часть). 

5. Результаты инженерно-экологических работ и исследований 

5.1 Зоны с особым режимом природопользования (экологических 
ограничений) 

Объекты культурного наследия 

Согласно данным, представленным Министерством культуры РФ (письмо от 02.07.2021 г.  

№ 11782-12-02, текстовое приложение Д.6), Объекты культурного наследия, включенные  

в перечень отдельных объектов культурного наследия федерального значения, полномочия  

по государственной охране которых осуществляются Минкультуры России, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 № 759-р, и их зоны охраны 

на участке проведения работ по объекту «НМЗ. КС-1. Капитальное строительство  

ВРУ производительностью 40 тыс. мЗ/час. Применение вакуумной короткоцикловой адсорбции» 

/шифр КС-1 ВРУ-1/», расположенному по адресу: Красноярский край, г. Норильск,  

ЗФ ПАО «ГМК Норильский никель», отсутствуют. 

Одновременно сообщаем, что в соответствии с нормами статей 9.1, 9.2 и 9.3 Федерального 

закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории  

и культуры) народов Российской Федерации» полномочия по государственной охране объектов 

культурного наследия всех категорий историко-культурного значения, а также выявленных 

объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного 

наследия, за исключением ряда отдельных объектов культурного наследия федерального 
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значения, полномочия по государственной охране которых осуществляются Минкультуры России, 

перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 

№ 759-р, находятся в компетенции соответствующих региональных органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, уполномоченных в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. 

Таким региональным органом на территории Красноярского края является служба  

по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края. 

В связи с изложенным указанное обращение было направлено в адрес данного органа 

государственной власти с просьбой рассмотреть его в рамках осуществляемых им полномочий  

и проинформировать заявителя по результатам рассмотрения. 

Согласно данным, представленным Службой по государственной охране объектов 

культурного наследия Красноярского края (письмо от 18.05.2021 г. № 102-2175, текстовое 

приложение Д.6), Объектов культурного наследия (в том числе включённых в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации), их зон охраны и защитных зон, выявленных объектов культурного 

наследия на территории Участка нет. 

В соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 73-ФЗ) проектирование и проведение земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона 

работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной 

территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо 

при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального 

строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, 

требований настоящей статьи. 

Информацией об отсутствии объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на территории Участка служба по государственной охране объектов культурного 

наследия Красноярского края не располагает. 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона № 73-ФЗ в случае, если орган охраны 

объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на земельных участках, 

подлежащих воздействию в ходе земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

работ по использованию лесов и иных работ, объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона, проводится 

государственная историко-культурная экспертиза (далее – ГИКЭ) в целях определения наличия 

или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. 

Особо охраняемые природные территории 

В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и экологии РФ  

№ 15-47/10213 от 30.04.2020 г. в Министерство природных ресурсов и экологии РФ необходимо 
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обращаться только при. реализации объектов на территориях, указанных в Перечне 

муниципальных образований субъектов РФ, в границах которых имеются ООПТ федерального 

значения и их охранные зоны. Территория изысканий в Перечень не попадает. Письмо  

№ 15-47/10213 от 30.04.2020 г. и Перечень представлены в приложении Д.1. 

Согласно данным, предоставленным Министерством экологии и рационального 

природопользования Красноярского края (письмо от 02.08.2021 г. № 77-09390, текстовое 

приложение Д.2) испрашиваемый участок расположен вне границ особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) краевого и местного значения и не включен в перечень планируемых  

к созданию особо охраняемых природных территорий краевого значения на период до 2030 года  

и Администрацией г. Норильска (письмо № 015-4556 от 29.07.2021 г., текстовое приложение Д.2) 

на территории рассматриваемого объекта ООПТ местного значения отсутствуют. 

Природные объекты, занесенные в Красную книгу 

Помимо регламентации хозяйственной деятельности на ООПТ существуют экологические 

ограничения, требующие охраны отдельных объектов животного мира, но не связанные с какими-

либо пространственными границами. Это, в первую очередь, касается объектов животного мира, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красные книги субъектов Российской 

Федерации. В соответствии со статьей 24 Главы III закона РФ «О животном мире» действия, 

которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания 

объектов животного мира, занесенных в Красные книги, не допускаются. Юридические лица  

и граждане, осуществляющие хозяйственную деятельность на территориях и акваториях,  

где обитают животные, занесенные в Красные книги, несут ответственность за сохранение  

и воспроизводство этих объектов животного мира в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 22 этой же главы закона при проектировании и ведении 

хозяйственной деятельности, должны предусматриваться и проводиться мероприятия  

по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, 

отдыха и путей миграции. 

В соответствии с письмом Министерства экологии и рационального природопользования 

Красноярского края (письмо от 19.08.2021 г., №77–010362, текстовое приложение Д.10). Объект 

расположен на территории промышленного объекта, не является местом постоянного обитания 

объектов животного мира, учеты численности объектов животного мира не проводятся. Пути 

миграции диких копытных животных на участке изысканий отсутствуют. 

При проведении инженерно-экологических изысканий установлено, что растения  

и животные, занесенные в Красные книги Красноярского края и Российской Федерации, 

отсутствуют. 

Свалки и полигоны ТБО 

Согласно данным, предоставленным Министерства экологии и рационального 

природопользования Красноярского края (письмо от 03.09.2021 г., №77–010955, текстовое 
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приложение Д.3), на территории Норильской технологической зоне расположены 2 объекта 

размещения с отходами: 

– полигон ООО «Стройбытсервис», расположенный Красноярский край, г. Норильск, район 

ул. Нансена, здание 121; 

– полигон ООО «Байкал-2000», расположенный в районе Талнах, станция Щебня. 

Согласно данным, предоставленным Администрацией г. Норильска (письмо  

от 29.07.2021 г. № 015-4554, текстовое приложение Д.3), в зоне проектируемого объекта 

санкционированные и несанкционированные свалки, полигоны твердых коммунальных отходов, 

места захоронения отходов производства, а также их санитарно-защитные зоны, отсутствуют. 

Скотомогильники  

Согласно данным, предоставленным Службой по ветеринарному надзору Красноярского 

края (письмо от 29.06.2021 г. № 97-2314, текстовое приложение Д.5), на участке изысканий  

и в радиусе 1000 м от него, сибиреязвенные захоронения, моровых полей, скотомогильники  

и биотермические ямы, и санитарно-защитные зоны таких объектов не зарегистрированы. 

ЗСО подземных и поверхностных источников водоснабжения 

Согласно данным, предоставленным Министерством экологии и рационального 

природопользования Красноярского края (письмо от 27.07.2021 г. № 77-09034, текстовое 

приложение Д.4), информация о наличии подземных и поверхностных водозаборов  

в Министерстве отсутствует. 

Согласно данным, предоставленным Администрацией г. Норильска Красноярского края 

(письмо от 18.02.2021 г. № 015-4553, текстовое приложение Д.4), в зоне проектируемого Объекта 

источники поверхностного и подземного хозяйственного водоснабжения, а также поверхностные 

и подземные источники водозаборов водных объектов отсутствуют. 

Зоны с особыми условиями использования территории 

Территория изысканий попадает в охранную зону: 

ЗОУИТ 24:55-6.813 – водоохранная зона; 

ЗОУИТ 24:55-6.277 – охранная зона ВЛ; 

ЗОУИТ 24:55-6.337 – охранная зона ВЛ; 

ЗОУИТ 24:55-6.463 – охранная зона ЛЭП; 

ЗОУИТ 24:55-6.464 – охранная зона ВЛ; 

ЗОУИТ 24:55-6.538 – охранная зона ВЛ; 

ЗОУИТ 24:55-6.829 и ЗОУИТ 24:55-6.823 – прибрежная защитная полоса и водоохранная 

зона р. Щучья. 

Схема расположения объекта изысканий относительно зон с особыми условиями 

использования территории (ЗОУИТ) представлена в графической части, лист 3. 

Также, согласно данным, предоставленным Администрацией г. Норильска Красноярского 

края (письмо от 30.09.2021 г. № 015-5889, текстовое приложение Д.14), территория 

проектируемого объекта попадает в установленные санитарно-защитные зоны: 
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– имущественного комплекса предприятия «Единое складское хозяйство» 

товароперевалочный цех №1, товароперевалочный цех №3, товароперевалочный участок №1 

ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.02.2016 №18); 

– Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК 

«Норильский никель» (Решение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 11.12.2019 г. № 256-РСЗЗ); 

– имущественного комплекса норильской обогатительной фабрики (основная 

промплощадка, склады руды «верхний» и «нижний»), хвостохранилища «Лебяжье» и №1 

отстойники никелевого концентрата в составе ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель 

(Постановление Главного государстввенного санитарного врача РФ от 12.01.2016 г. №2). 

Водно-болотные угодья 

Согласно письму Дирекции по особо охраняемым природным территориям Красноярского 

края № 1787/05-17 от 29.09.2021 г., в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе 

Красноярском края расположено 3 действующих ВБУ международного значения: «Междуречье и 

долины рек Пура и Мокоритто, включая государственный заказник «Пуринский», «Бреховские 

острова в устье реки Енисей», «Дельта реки Горбита». 

«Междуречье и долины рек Пура и Мокоритто, включая государственный заказник 

«Пуринский» 

Угодье расположено в юго-западной части полуострова Таймыр, в пределах Таймырского 

(Долгано-Ненецкого) автономного округа, на расстоянии около 350 км севернее г. Норильска. 

Ближайший населённый пункт (не считая стоянок охотников и рыбаков) – пос. Тарея  

на р. Пясина. Границы угодья проходят по долинам рек Пуры и Мокоритто, в северной части – 

между устьями Пуры и Мокоритто по реке Пясине; южная граница идёт от Пуринских озёр  

до наиболее южной точки (петли) реки Мокоритто. 

«Бреховские острова в устье реки Енисей» 

Угодье расположено в дельте р. Енисей. Районный центр – посёлок Караул, находящийся 

на территории угодья, расположен в 200 км к северо-западу от г. Норильска. Усть-Енисейский 

район Таймырского автономного округа. 

«Дельта реки Горбита» 

Угодье расположено в центре территории полуострова Таймыр, в 400 км к северо-востоку 

от г. Норильска и в 250 км к северо-западу от пос. Хатанга. Границы угодья сформированы 

долиной нижнего течения реки Горбита, от места впадения в Горбиту реки Большая Волчья до 

впадения самой Горбиты в реку Верхняя Таймыра. Угодье чрезвычайно труднодоступно, может 

посещаться только специальными авиарейсами. 

Ключевые орнитологические территории 

Согласно письму Дирекции по особо охраняемым природным территориям Красноярского 

края № 1787/05-17 от 29.09.2021 г., с перечнем КОТР России можно ознакомиться на сайте 

«Союз охраны птиц России». 
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Согласно данным «Союза охраны птиц России» в границах г. Норильска ключевые 

орнитологические территории отсутствуют. Ближайшими к г. Норильск являются следующие 

КОТР: 

– Бреховские острова, код КОТР – ТМ-012. Расположены в 200 км к северо-западу от г. 

Норильска; 

– Бассейн реки Пура, код КОТР – ТМ-015. Расположены на расстоянии около 350 км 

севернее г. Норильска; 

– Правобережье реки Дудыпта, код КОТР – ТМ-013. Расположены на расстоянии около 

250 км северо-восточнее г. Норильска. 

Месторождения полезных ископаемых 

Согласно письму Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу 

(Центрсибнедра) от 28.10.2021 г. № 09-13/9133 (текстовое приложение Д.17), в соответствии  

с подпунктом 2 и подпунктом 3 пункта 63 Приказа Роснедра от 22.04.2020 г. №161  

«Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральным агентством  

по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных 

ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешений на застройку 

земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся  

на площадях залегания полезных ископаемых, а также на размещение за границами населенных 

пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений в пределах горного 

отвода» (далее по тексту Административный регламент), одним из оснований для отказа  

в выдаче заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей 

застройки является застройка земельных участков, которые расположены за границами 

населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также 

размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых 

подземных сооружений в пределах горного отвода и наличие полезных ископаемых в недрах под 

участком предстоящей застройки, учтенных государственным балансом запасов полезных 

ископаемых в соответствии со статьей 31 Закона Российской Федерации «О недрах». 

По результатам межведомственного взаимодействия с органами (организациями), 

участвующими в предоставлении государственной услуги, в порядке, предусмотренном пунктами 

58-61 Административного регламента, выявлено наличие горного отвода  

(КРР 03065 БР – ООО «Рутений»). 

Приаэродромные территории 

Согласно данным, предоставленным Администрацией г. Норильска Красноярского края 

(письмо от 30.09.2021 г. № 015-5891, текстовое приложение Д.14), в зоне проектируемого 

Объекта источники поверхностного и подземного хозяйственного водоснабжения, а также 

поверхностные и подземные источники водозаборов водных объектов отсутствуют. 

На основании вышеизложенного сообщаю, что территория Объекта (согласно 

представленных координат характерных точек территории) расположена за границами 

приаэродромных территорий и подзон приаэродромных территорий, в том числе за границами 
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приаэродромных территорий аэропорта «Валек» и аэропорта «Норильск», расположенных  

на территории муниципального образования город Норильск. 

Защитные леса 

Согласно данным, предоставленным Министерством лесного хозяйства Красноярского 

края (письмо от 02.07.2021 г. № 86-08147, текстовое приложение Д.13), указанный участок 

находится вне земель лесного фонда. В сведениях государственного лесного реестра не 

содержится информация о наличии защитных лесов и особо защитных участков лесов в районе 

размещения проектируемого объекта. 

Согласно данным, предоставленным Администрацией г. Норильска Красноярского края 

(письмо от 30.09.2021 г. № 015-5892, текстовое приложение Д.13), на территории Объекта 

изысканий (согласно представленных координат характерных точек территории) отсутствуют 

защитные леса и особо защитные участки леса, расположенные на землях лесного фонда и на 

землях, не относящихся к землям лесного фонда, в том числе: зеленые насаждения 

лесопаркового зеленого пояса, городские леса, лесопарковые зоны, зеленые зоны, 

лесопаркового зеленого пояса и другие категорий лесов с установленным защитным статусом. 

Территории традиционного природопользования коренных и малочисленных 

народов Севера 

Согласно данным, предоставленным Агентством по развитию северных территорий  

и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края (письмо от 28.06.2021 г.  

№76-0478, текстовое приложение Д.9), в районе проведения инженерно-экологических 

изысканий территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

Красноярского края регионального значения не зарегистрированы. В соответствии  

с распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 № 631-р городской округ 

город Норильск Красноярского края не отнесён к местам традиционного проживания  

и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 

Федерации. 

Лечебно-оздоровительные местности и курорты 

Согласно данным, предоставленным Министерством здравоохранения Красноярского края 

(письмо от 23.07.2021 г. № 71/01-12/11114, текстовое приложение Д.7), на территории 

муниципального образования г. Норильск Красноярского края отсутствуют лечебно-

оздоровительные местности и курорты федерального, регионального и местного значения. 

Здания и сооружения похоронного комплекса 

Согласно данным, предоставленным Администрацией г. Норильска Красноярского края 

(письмо от 29.07.2021 г. № 015-4552, текстовое приложение Д.13), на территории проектируемого 

объекта здания и сооружения похоронного комплекса, кладбища и их санитарно-защитные зоны 

отсутствуют. 

Сельскохозяйственные угодья 

Согласно данным, предоставленным Министерством сельского хозяйства и торговли 

Красноярского края (письмо от 17.09.2021 г. № 10-27/3864, текстовое приложение Д.15), 
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земельные участки из категории земель сельскохозяйственного назначения, в том числе особо 

ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, использование которых для других целей 

не допускается, не могут располагаться в границах населенных пунктов. Земельные участки с 

адресным ориентиром «г. Норильск, …» относятся к категории земель населенных пунктов. 

5.2 Оценка современного экологического состояния территории 

Атмосферный воздух 

Процесс строительства будет сопровождаться выбросами загрязняющих веществ  

в атмосферный воздух от строительной техники. Данное воздействие будет носить 

кратковременный характер и не внесет сколь либо значимого вклада в загрязнение 

атмосферного воздуха. Оценка загрязнения атмосферного воздуха на территории планируемых 

работ по строительству проектируемого объекта проведена по фондовым данным. 

На территории Красноярского края мониторинг загрязнения атмосферного воздуха 

ведется ФГБУ «Среднесибирское УГМС». В соответствии с письмом № 1-1088 от 29.07.2021 г. от 

ФГБУ «Среднесибирское УГМС» (текстовое приложение Д.11), расчет фоновых концентраций  

для г. Норильска не представляется возможным. 

Учитывая невозможность расчета фоновых концентраций ФГБУ «Среднесибирское 

УГМС», на участке изысканий был произведен забор проб атмосферного воздуха из четырех 

контрольных точек и произведено лабораторное исследование проб атмосферного воздуха. 

Значения концентраций примесей в атмосферном воздухе, по результатам исследования 

при проведении инженерно-экологических изысканий представлены в таблице 42. 

Таблица 42 – Значения фоновых концентраций примесей в атмосферном воздухе 
Определяем

ые 
показатели 

Ед. 
измерения 

Результаты исследования 
Величина ПДК контр. 

точка №1 
контр. 

точка №2 
контр. 

точка №3 
контр. 

точка №4 
Азота диоксид мг/м3 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 0,2 

Углерода 
оксид  

мг/м3 0,8±0,3 0,5±0,2 0,7±0,3 0,6±0,2 5,0 

Серы диоксид мг/м3 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 0,5 

Бенз(а)пирен мкг/100 м3 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 0,000001 

Содержание диоксида азота (NO2) в атмосферном воздухе изучаемой территории 

оставляет менее 0,05 мг/м3 и при сравнении не превышает фоновых значений и ПДК. 

Содержание оксида углерода (СО) также не превышает ПДК и фоновых значений  

и находится в пределах 0,5-0,8 мг/м3. 

Содержание диоксида серы (O2S) в атмосферном воздухе изучаемой территории  

не превышает ПДК и фоновых значений и составляет 0,005 мг/м3. 

Содержание бенз(а)пирена в атмосферном воздухе не превышает ПДК и фоновых 

значений, и составляет менее 0,001 мкг/100 м3. 

Анализ полученных данных показал, что образцы атмосферного воздуха в четырех 

контрольных точках (местоположение точек отбора проб атмосферного воздуха представлено  

на карте фактического материала, графическое приложение 1) соответствуют требованиям СанПиН 

2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских  
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и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» [37], СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» [37]. 

Полученные данные исследования атмосферного воздуха при проведении инженерно-

экологических изысканий в полной мере характеризует территорию исследований в части 

загрязнения атмосферного воздуха. 

В результате изысканий не выявлено превышений ПДК, которые могли бы негативно отразиться 

на здоровье населения близлежащих населенных пунктов и работающих на объекте сотрудников. 

Протоколы лабораторных испытаний проб атмосферного воздуха представлены в приложении Г. 

Грунтовые воды 

Качественный состав грунтовых вод формируется под воздействием: 1) геологических 

факторов; 2) климатических факторов, обусловленных наличием загрязняющих веществ  

в атмосферных осадках; 3) антропогенного влияния. 

Оценка качества грунтовой воды проведена в соответствии с таблицей 4.4 СП 11-102-97 

[40]. Результаты исследования количественного химического анализа грунтовых вод 

представлены в таблице 43. 

Таблица 43 – Результаты количественного химического анализа грунтовых вод 
(контрольные точки 1-3) 

Определяемые показатели 
Ед. 

измер. 

Результаты исследований 
Допустимый 

уровень 
ПК-211206158, 

К.Т. №1, 
скв. 21, гл. 4,0 м

ПК-211206159, 
К.Т. №2, 

скв. 24, гл.3,0 м 

ПК-211206160, 
К.Т. №3, 

скв. 31, гл. 2,0 м
Водородный показатель ед. рН 6,9±0,2 6,8±0,2 6,8+0,2 6,0-9,0 
Биохимическое 
потребление кислорода 
(БПК5) 

мгО2/дм3 4,84±1,26 2,68±0,70 5,81±0,76 2,0 

Нитраты мг/дм3 менее 0,1 5,98±0,90 менее 0,1 45,0 

Фенолы общие мг/дм3 менее 0,0005 менее 0,0005 менее 0,0005 0,001
ПАВ анионные/АПАВ мг/дм3 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 не норм.

ПАВ катионные мг/дм3 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 не норм.

ПАВ неионогенные/НПАВ мг/дм3 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 не норм.

Гексахлорбензол (ГХБ) мг/дм3 менее 0,00001 менее 0,00001 менее 0,00001 0,001
ᵞ-гексахлорциклогексан/ᵞ-
ГХЦГ/линдан 

мг/дм3 менее 0,00001 менее 0,00001 менее 0,00001 не норм. 

ᵝ-ГХЦГ мг/дм3 менее 0,00001 менее 0,00001 менее 0,00001 не норм.

ᵅ-ГХЦГ мг/дм3 менее 0,00001 менее 0,00001 менее 0,00001 не норм. 
Бенз(а)пирен мг/кг 0,0 0,0 0,0 0,00001 

Нефтепродукты мг/дм3 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 0,3 

Растворенный кислород мг/дм3 7,96±1,27 7,34±1,17 7,54±1,21 не менее 4 

Алюминий мг/дм3 0,033±0,010 0,073±0,016 0,039±0,011 0,2 

Свинец мг/дм3 0,0036±0,0011 0,00300±0,00096 0,0052±0,0014 0,01 

Медь мг/дм3 менее 0,0010 менее 0,0010 менее 0,0010 1,0 

Магний мг/дм3 28,56±4,28 35,17±5,28 33,82±5,07 50,0 

Никель мг/дм3 менее 0,0050 менее 0,0050 менее 0,0050 0,02 

Хром мг/дм3 менее 0,0025 менее 0,0025 менее 0,0025 0,05 



 51 

В
за

м
.и

нв
.№

 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

И
нв

.№
по

д
л

. 

       
88-4015/21-02-ИЭИ-Т 

Лист

      48 
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

 
 

 

Окончание таблицы 43 
Цинк мг/дм3 0,035±0,012 0,035±0,012 0,063±0,022 5,0 

Железо мг/дм3 0,056±0,018 менее 0,050 0,058±0,018 0,3 
Сухой остаток (общая 
минерализация) 

мг/дм3 662±27 717±27 841±27 1500 

Стронций мг/дм3 менее 0,0010 менее 0,0010 менее 0,0010 7,0 

Нитриты мг/дм3 8,15±2,04 0,008±0,004 0,048±0,024 3,0 

Хлориды мг/дм3 52,61±4,74 30,06±3,31 31,94±3,51 350 

Сульфаты мг/дм3 более 1000 55,40±8,31 42,40±8,48 500 

Взвешенные вещества мг/дм3 104,8±9,4 107,9±9,7 85,10±10,21 

не более 
0,75, по 

сравнению 
с естеств. 
условиями 

Кальций мг/дм3 352,39±38,76 73,02±8,03 79,37±8,73 не норм. 

Калий мг/дм3 20,54±1,40 1,02±0,11 1,21±0,12 30 

Ксантогенаты мг/дм3 менее 0,015 менее 0,015 менее 0,015 не норм. 
Марганец общее 
содержание 

мг/дм3 27,10±8,13 0,320±0,051 0,0600±0,0096 0,1 

Барий общее содержание мг/дм3 0,0267±0,0053 менее 0,025 менее 0,025 0,7 

Титан общее содержание мг/дм3 менее 0,020 менее 0,020 менее 0,020 0,1 

Фторид-ионы/фториды мг/дм3 1,29±0,31 0,34±0,11 0,39±0,12 1,5 
Мышьяк общее 
содержание 

мг/дм3 0,0118±0,0024 менее 0,0050 менее 0,0050 0,01 

Молибден общее 
содержание 

мг/дм3 менее 0,0010 менее 0,0010 менее 0,0010 0,07 

Цианиды мг/дм3 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 0,07 

Бензол мг/дм3 0,0 0,0 0,0 0,001 

Химический анализ показал, что природная подземная вода исследуемой территории  

не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» [38], 

по содержанию: БПК5 (контрольная точка №1 – 2,4 ПДК, контрольная точка №2 – 1,3 ПДК, 

контрольная точка №3 – 2,9 ПДК), нитриты (контрольная точка №1 – 2,7 ПДК), сульфаты 

(контрольная точка №1 – 2 ПДК), марганец (контрольная точка №1 – 271 ПДК; контрольная точка 

№2 – 3,2 ПДК), мышьяк (контрольная точка №1 – 1,2 ПДК). 

Высокое содержание некоторых загрязняющих веществ в грунтовых водах можно 

объяснить тем, что территория изысканий относится к землям промышленности и долгое время 

подвергалась техногенному воздействию.  

Поверхностные воды 

Качественный состав поверхностных вод формируется как под воздействием природных 

факторов, обусловленных геологией, климатическими условиями, так и под воздействием 

антропогенного влияния – промышленными, бытовыми и сельскохозяйственными сбросами. 

Состав поверхностных вод меняется даже в течение одного года в зависимости от погодных 

условий, величины снежного покрова, паводка. 

Для оценки степени химического загрязнения поверхностных вод территории 

планируемых работ был отобран 1 образец поверхностной воды. 



 52 

В
за

м
.и

нв
.№

 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

И
нв

.№
по

д
л

. 

       
88-4015/21-02-ИЭИ-Т 

Лист

      49 
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

 
 

 

Оценка загрязненности поверхностной воды выполнена в соответствии с Приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации № 552 от 13.12.2016 г. 

Для оценки микробиологического анализа использовались требования СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». 

Результаты исследования количественного химического анализа поверхностной воды 

представлены в таблице 44. 

Таблица 44 – Результаты количественного химического анализа поверхностной воды 

Определяемые показатели Ед. измерения 

Результаты 
исследований Допустимый 

уровень ПК-21110921, 
(р. Щучья) 

Водородный показатель ед pH 7,4±0,2 6,5-8,5 
Запах балл 2 не норм. 
Жесткость общая* ° жесткости 10,49±0,94 не норм. 
Нитриты мг/дм3 менее 0,003 0,08 
Нитрат-ионы/нитраты мг/дм3 9,41±1,13 40 
Аммиак и ионы аммония (суммарно) мг/дм3 менее 0,1 0,55 
Железо общее мг/дм3 0,180±0,038 0,1 
Хлорид-ионы/хлориды мг/дм3 17,40±2,09 300,0 

Фторид-ионы/фториды мг/дм3 0,98±0,24 
не более 0,75, по 

сравнению с естеств. 
условиями 

Сульфаты мг/дм3 208,10±31,22 100,0 

Взвешенные вещества мг/дм3 8,56±1,54 
не более 0,75, по 

сравнению с естеств. 
условиями

Нефтепродукты мг/дм3 менее 0,02 0,05
Сухой остаток мг/дм3 870±78 не норм.
Кальций мг/дм3 150,75±16,58 180 
Алюминий общее содержание мг/дм3 0,240±0,038 0,04 
Медь общее содержание мг/дм3 0,0266±0,0053 0,001 
Магний мг/дм3 36,06±5,41 40 
Марганец общее содержание мг/дм3 0,072±0,012 0,01 
Никель общее содержание мг/дм3 0,0416±0,0083 0,01 
Цинк общее содержание мг/дм3 0,034±0,012 0,01 
Бор мг/дм3 менее 0,1 0,5 
Полифосфаты (в пересчете на РО⁴) мг/дм3 0,0 0,5 
Сероводород и сульфиды (суммарного) в 
пересчете на сульфид-ион 

мг/дм3 менее 0,002 не норм. 

Натрий мг/дм3 более 50,0 120 
Фенолы общие мг/дм3 0,0 0,001 
Химическое потребление кислорода (ХПК) 
бихроматная окисляемость 

мгО2/дм3 16,43±4,11 не норм. 

Биохимическое потребление кислорода 
(БПК 5) 

мгО2/дм3 4,60±1,20 2,1 

Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 
22° С 

КОЕ/мл 21 не норм. 

Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 
37° С 

КОЕ/мл 6 не норм. 

Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) КОЕ/100 мл 10 не более 500 
Термотолерантные колиформные бактерии 
(ТКБ) 

КОЕ/100 мл 0 не более 100 

Бактерии семейства Enterobacteriaceae 
рода Salmonella 

обнаружены/не 
обнаружены 

не обнаружены 0 
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Окончание таблицы 44 
Колифаги БОЕ/100 мл 0 0 

Яйца гельминтов 
обнаружены/ 

не обнаружены 
в 25 дм3 

не обнаружены в 25 
дм³ 

отсутствие 

Цисты патогенных простейших 
обнаружены/ 

не обнаружены 
в 25 дм3 

не обнаружены в 25 
дм³ 

отсутствие 

Ооцисты криптоспоридий 
обнаружены/ 

не обнаружены 
в 25 дм3 

не обнаружены в 25 
дм³ 

отсутствие 

Исходя из результатов химического анализа видно, что качество природной поверхностной 

воды исследуемой территории не соответствует требованиям, предъявляемым к воде водных 

объектов рыбохозяйственного значения (в соответствии с Приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации № 552 от 13.12.2016 г.) по содержанию: железа (1,8 ПДК), 

сульфатов (2,1 ПДК), алюминия (6 ПДК), меди (26,6 ПДК), марганца (7,2 ПДК), никеля (4,2 ПДК), 

цинка (3,4 ПДК) и БПК 5 (2,2 ПДК). 

По микробиологическим показателям поверхностная соответствуют требованиям СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» [38]. 

Донные отложения 

Донные отложения являются важной составляющей водных экосистем,  

где аккумулируется большая часть органических и неорганических веществ. При определенных 

условиях они могут стать источником вторичного загрязнения водных масс. 

В ходе полевых работ была отобрана проба донных отложений. Результаты исследований 

на загрязнение пробы дна приведены в таблице 45. 

Таблица 45 – Результаты количественного химического анализа донных отложений 

Определяемые показатели Ед. измерения

Результаты 
исследований Допустимый уровень
ПК-21110922 

Бенз(а)пирен мг/кг менее 0,005 не норм. 
Водородный показатель ед. pH 8,49±0,10 не норм. 

Нефтепродукты мг/кг 407,47±101,87 не норм. 

Свинец валовое содержание мг/кг 4,99±1,50 не норм. 

Кадмий валовая форма мг/кг 0,152±0,046 не норм. 

Цинк валовое содержание мг/кг 58,81±17,64 не норм. 

Медь валовое содержание мг/кг 1477±443 не норм. 

Никель валовое содержание мг/кг 1353±406 не норм. 

Мышьяк валовое содержание мг/кг 3,92±1,18 не норм. 

Ртуть валовое содержание мг/кг 0,0224±0,0101 не норм. 

Удельная активность 226Ra Бк/кг 20±6 не норм. 

Удельная активность 232Th Бк/кг 17±6 не норм. 

Удельная активность 40К Бк/кг 315±98 не норм. 

Удельная активность 137Cs Бк/кг менее 3 не норм. 
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Почвы (или грунты) 

Степень опасности того или иного элемента или вещества для здоровья человека 

различна и определяет отнесение его к тому или иному классу опасности. В настоящее время  

в России для почв наиболее токсичные химические элементы разделены на 3 класса опасности: 

– 1 класс – мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, цинк, фтор, бенз(а)пирен; 

– 2 класс – бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром; 

– 3 класс – барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций, ацетофенон. 

Концентрации микроэлементов в почвах обусловлены, прежде всего, их содержанием  

в почвообразующих породах, а также геохимической обстановкой, климатом, ландшафтными 

условиями и степенью антропогенного воздействия. Фоновые природные концентрации  

в большой мере зависят от механического состава почв, т. к. глинистые частицы сорбируют  

на себе большинство микроэлементов, поэтому песчаные и суглинистые почвы характеризуются 

различными фоновыми значениями и, соответственно ПДК (ОДК) для одного и того же 

токсиканта в почвах (или грунтах) разного механического состава будут отличаться. Кроме того, 

ПДК (ОДК) зависят от кислотности почв (или грунтов) (рН). 

Для оценки уровня химического загрязнения было отобрано 21 проб почв (или грунтов). 

Пробы отбирались из поверхностного слоя на пробных площадках, и из скважин на глубину 

залегания фундаментов проектируемых зданий и сооружений. 

Из поверхностного слоя пробы отбирались на глубину 0,0-0,20 м в предполагаемых местах 

проектируемых зданий и сооружений, на пробных площадках в соответствии  

с ГОСТ 17.4.4.02-2017, ГОСТ 17.4.3.01-2017. Пробы отбирались методом «конверта» – одна 

объединенная проба с одной пробной площадки (объединенная проба составляется путем 

смешивания точечных проб, отобранных на одной пробной площадке).  

Всего было отобрано: 

– 3 объединенные пробы почв (или грунтов) с 3-х пробных площадок (контрольные точки 

№№1-3) – для исследования почв (или грунтов) на химические и радиохимические показатели; 

– 9 объединенных проб почв (или грунтов) с 9-х пробных площадок (контрольные точки 

№№7-15). 

Отбор проб почв (или грунтов) из скважин осуществлялся методом индивидуальной 

пробы, на глубину залегания фундаментов проектируемых зданий и сооружений, но не реже, чем 

через 1 м, было отобрано 9 проб почв (или грунтов) с глубины 0,2-1,0 м; 1,0-2,0 м; 2,0-3,0 м 

(контрольные точки №№4-6). 

Всего на территории изысканий было отобрано 21 проба почв (или грунтов) для зданий  

и сооружений.  

Схема расположения пробных площадок и контрольных точек отбора проб почв  

(или грунтов) указана на карте фактического материала, графическая часть, лист 2. 
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Таблица 46 – Результаты анализа проб почв (или грунтов), контрольные точки №1-3 

Определяемые 
показатели 

Ед. 
измерения

Результаты исследований 
Допустимый 

уровень Контр. точка 1,
гл. 0,0-0,2 м 

Контр. точка 2,
гл. 0,0-0,2 м 

Контр. точка 3, 
гл. 0,0-0,2 м 

Бенз(а)пирен мг/кг менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 0,02 

Водородный показатель 
солевой вытяжки 

ед. рН 6,00±0,10 5,81±0,10 5,02±0,10 не норм. 

Нефтепродукты мг/кг 279,47±69,87 3929,80±982,45 2590,91±647,73 не норм. 

Кобальт валовое 
содержание 

мг/кг 8,82±2,65 24,10±7,23 18,40±5,52 не норм. 

Свинец валовое 
содержание 

мг/кг 2,83±0,85 6,37±1,91 8,17±2,45 130 

Кадмий валовое 
содержание 

мг/кг 0,176±0,053 0,220±0,066 0,194±0,058 2,0 

Цинк валовое 
содержание 

мг/кг 41,00±12,30 111,40±33,42 105,47±31,64 220 

Медь валовое 
содержание 

мг/кг 79,28±23,78 500,64±150,19 295,70±88,71 132 

Никель валовое 
содержание 

мг/кг 100,83±30,25 260,20±78,06 187,34±56,20 80 

Мышьяк валовое 
содержание 

мг/кг 2,56±0,77 3,63±1,09 3,86±1,16 10 

Ртуть  мг/кг 0,0292±0,0131 0,0287±0,0129 0,0282±0,0126 2,1 

Фенолы мг/кг 0,20±0,04 0,17+0,03 0,17±0,03 не норм. 

Сера валовое 
содержание 

мг/кг 973,5±194,7 4756,0+761,0 3941,9±630,7 160 

ПАВ анионные/АПАВ мг/кг 0,9±0,3 0,7±0,2 0,5±0,2 не норм. 

Цианиды  менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 не норм. 

Радий 226 Бк/кг 27±9 20±7 26±8 не норм. 

Торий-232 Бк/кг 18±6 22±7 24±8 не норм. 

Калий-40 Бк/кг 298±98 278±92 376±124 не норм. 

Цезий-137 Бк/кг менее 3 менее 3 менее 3 не норм. 

Таблица 47 – Результаты анализа проб почв (или грунтов), контрольные точки №№4 

Определяемые 
показатели 

Ед. 
измерения

Результаты исследований 
Допустимый 

уровень Контр. точка 4,
гл. 0,2-1,0 

Контр. точка 4,
гл. 1,0-2,0 

Контр. точка 4, 
гл. 2,0-3,0 

Бенз(а)пирен мг/кг менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 0,02 

Водородный показатель 
солевой вытяжки 

ед. рН 5,33±0,10 5,37±0,10 5,66±0,10 не норм. 

Нефтепродукты мг/кг 311,21±77,80 337,50±84,38 233,94±58,48 не норм. 

Кобальт валовое 
содержание 

мг/кг 7,54±2,26 10,10±3,03 31,20±9,36 не норм. 

Свинец валовое 
содержание 

мг/кг 4,54±1,36 4,22±1,27 4,11±1,23 130 

Кадмий валовое 
содержание 

мг/кг 0,095±0,029 0,101±0,030 0,111±0,033 2,0 

Цинк валовое 
содержание 

мг/кг 48,87±14,66 49,00±14,70 89,59±26,88 220 

Медь валовое 
содержание 

мг/кг 102,27±30,68 194,23±58,27 463,77±139,13 132 

Никель валовое 
содержание 

мг/кг 135,30±40,59 329,15±98,75 490,47±147,14 80 

Мышьяк валовое 
содержание 

мг/кг 3,36±1,01 4,53±1,36 4,57±1,37 10 
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Окончание таблицы 47 
Ртуть  мг/кг 0,0382±0,0171 0,0204±0,0091 0,0228±0,0102 2,1 

Фенолы мг/кг 0,12±0,03 0,08±0,04 0,05±0,02 не норм. 

Сера валовое 
содержание 

мг/кг 2239,1±358,3 2753,72±440,6 3006,51±481,0 160 

ПАВ анионные/АПАВ мг/кг 1,0+0,4 0,6±0,2 0,4±0,1 не норм. 

Цианиды  менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 не норм. 

Таблица 48 – Результаты анализа проб почв (или грунтов), контрольные точки №№5 

Определяемые 
показатели 

Ед. 
измерения

Результаты исследований 
Допустимый 

уровень Контр. точка 5,
гл. 0,2-1,0 

Контр. точка 5,
гл. 1,0-2,0 

Контр. точка 5, 
гл. 2,0-3,0 

Бенз(а)пирен мг/кг менее 0.005 менее 0,005 менее 0,005 0,02 

Водородный показатель 
солевой вытяжки 

ед. рН 4,84±0,10 5,30±0,10 4,91±0,10 не норм. 

Нефтепродукты мг/кг 753,11±188,28 294,17±73,54 372,03±93,01 не норм. 

Кобальт валовое 
содержание 

мг/кг 31,70±9,51 15,90±4,77 10,90±3,27 не норм. 

Свинец валовое 
содержание 

мг/кг 5,61±1,68 5,24±1,57 3,58±1,07 130 

Кадмий валовое 
содержание 

мг/кг 0,159±0,048 0,179±0,054 0,116±0,035 2,0 

Цинк валовое 
содержание 

мг/кг 83,66±25,10 42,79±12,84 46,11±13,83 220 

Медь валовое 
содержание 

мг/кг 536,70±161,01 439,20±131,76 193,44±58,03 132 

Никель валовое 
содержание 

мг/кг 485,27±145,58 815,72±244,72 270,61±81,18 80 

Мышьяк валовое 
содержание 

мг/кг 5,30±1,59 4,17±1,25 4,14±1,24 10 

Ртуть  мг/кг 0,0225±0,0101 0,0302±0,0135 0,0225±0,0101 2,1 

Фенолы мг/кг 0,11±0,03 0,09±0,04 0,06±0,03 не норм. 

Сера валовое 
содержание 

мг/кг 5339,56±1602,1 3250,7±520,1 533,8±106,8 160 

ПАВ анионные/АПАВ мг/кг 1,3±0,5 0,8±0,3 0,7±0,2 не норм. 

Цианиды  менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 не норм. 

Таблица 49 – Результаты анализа проб почв (или грунтов), контрольные точки №№6 

Определяемые 
показатели 

Ед. 
измерения

Результаты исследований 
Допустимый 

уровень Контр. точка 6,
гл. 0,2-1,0 

Контр. точка 6,
гл. 1,0-2,0 

Контр. точка 6, 
гл. 2,0-3,0 

Бенз(а)пирен мг/кг менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 0,02 

Водородный показатель 
солевой вытяжки 

ед. рН 5,77±0,10 5,25±0,10 5,68±0,10 не норм. 

Нефтепродукты мг/кг 354,13±88,53 3310,86±827,72 309,94±77,49 не норм. 
Кобальт валовое 
содержание 

мг/кг 8,69±2,61 20,80±6,24 37,40±11,22 не норм. 

Свинец валовое 
содержание 

мг/кг 5,04±1,51 5,63±1,69 5,25±1,58 130 

Кадмий валовое 
содержание 

мг/кг 0,116±0,035 0,209±0,063 0,287+0,086 2,0 

Цинк валовое 
содержание 

мг/кг 54,39± 16,32 79,38±23,81 75,79±22,74 220 

Медь валовое 
содержание 

мг/кг 129,22±38,77 359,13±107,74 703,59±211,08 132 
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Окончание таблицы 49 
Никель валовое 
содержание 

мг/кг 176,93±53,08 201,00±60,30 904,19±271,26 80 

Мышьяк валовое 
содержание 

мг/кг 2,95±0,89 3,56±1,07 4,80±1,44 10 

Ртуть  мг/кг 0,0234±0,0105 0,0187±0,0084 0,0398±0,0179 2,1 

Фенолы мг/кг 0,13±0,04 0,10±0,03 0,06±0,03 не норм. 

Сера валовое 
содержание 

мг/кг 674,2±134,8 3268,0±522,9 5881,68±1764,7 160 

ПАВ анионные/АПАВ мг/кг 1,3±0,5 0,9±0,3 0,4±0,1 не норм. 

Цианиды  менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 не норм. 

Таблица 50 – Результаты анализа проб почво-грунтов, контрольные точки №№7-9 

Определяемые 
показатели 

Ед. 
измерения

Результаты исследований 
Допустимый 

уровень Контр. точка 7,
гл. 0,0-0,2 

Контр. точка 8,
гл. 0,0-0,2 

Контр. точка 9, 
гл. 0,0-0,2 

Обобщенные 
колиформные бактерии 
(ОКБ), в т.н. E.coli 

КОЕ/г 0 0 0 0 

Энтерококки КОЕ/г 0 0 0 0 

Патогенные 
энтеробактерии родов 
Salmonella и Shigella 

обнаружены/н
е обнаружены 

в 1 г 

не обнаружены 
в 1 г 

не обнаружены 
в 1 г 

не обнаружены 
в 1 г 

отсутствие 

Цисты кишечных 
простейших 

экз/кг/не 
обнаружены

не обнаружены не обнаружены не обнаружены Отсутствие 

Яйца гельминтов 
экз/кг/не 

обнаружены
не обнаружены не обнаружены не обнаружены отсутствие 

Личинки гельминтов 
экз/кг/не 

обнаружены
не обнаружены не обнаружены не обнаружены отсутствие 

Таблица 51 – Результаты анализа проб почв (или грунтов), контрольные точки №№10-12 

Определяемые 
показатели 

Ед. измерения
Результаты исследований 

Допустимый 
уровень Контр. точка 10, 

гл. 0,0-0,2 
Контр. точка 11, 

гл. 0,0-0,2 
Контр. точка 12,

гл. 0,0-0,2 
Обобщенные 
колиформные бактерии 
(ОКБ), в т.н. E.coli 

КОЕ/г 0 0 0 0 

Энтерококки КОЕ/г 0 0 0 0 

Патогенные 
энтеробактерии родов 
Salmonella и Shigella 

обнаружены/не 
обнаружены в 1 г

не обнаружены 
в 1 г 

не обнаружены 
в 1 г 

не обнаружены 
в 1 г 

отсутствие 

Цисты кишечных 
простейших 

экз/кг/не 
обнаружены 

не обнаружены не обнаружены не обнаружены отсутствие 

Яйца гельминтов 
экз/кг/не 

обнаружены не обнаружены не обнаружены не обнаружены отсутствие 

Личинки гельминтов 
экз/кг/не 

обнаружены не обнаружены не обнаружены не обнаружены отсутствие 

Таблица 52 – Результаты анализа проб почв (или грунтов), контрольные точки №№13-15 

Определяемые 
показатели 

Ед. измерения
Результаты исследований 

Допустимый 
уровень Контр. точка 13,

гл. 0,0-0,2 
Контр. точка 14, 

гл. 0,0-0,2 
Контр. точка 15,

гл. 0,0-0,2 
Обобщенные 
колиформные бактерии 
(ОКБ), в т.н. E.coli 

КОЕ/г 0 0 0 0 

Энтерококки КОЕ/г 0 0 0 0 
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Окончание таблицы 52 
Патогенные 
энтеробактерии родов 
Salmonella и Shigella 

обнаружены/не 
обнаружены в 1 

г 

не обнаружены 
в 1 г 

не обнаружены 
в 1 г 

не обнаружены 
в 1 г 

отсутствие 

Цисты кишечных 
простейших 

экз/кг/не 
обнаружены 

не обнаружены не обнаружены не обнаружены отсутствие 

Яйца гельминтов 
экз/кг/не 

обнаружены 
не обнаружены не обнаружены не обнаружены отсутствие 

Личинки гельминтов 
экз/кг/не 

обнаружены не обнаружены не обнаружены не обнаружены отсутствие 

Таблица 53 – Результаты анализа фоновой пробы почв (или грунтов) 

Определяемые показатели Ед. измерения 
Результаты исследований 

Допустимый уровень 
Фоновая проба, гл. 0,0-0,2 

Кобальт валовое содержание мг/кг 3,38±1,02 не норм. 

Свинец валовое содержание мг/кг 5,13±1,54 130 

Кадмий валовое содержание мг/кг 0,159±0,048 2,0 

Цинк валовое содержание мг/кг 45,98±13,81 220 

Медь валовое содержание мг/кг 31,51±9,45 132 

Никель валовое содержание мг/кг 29,10±8,73 80 
Мышьяк валовое содержание мг/кг 1,05±0,32 10 

Ртуть мг/кг 0,0251±0,0075 2,1 

Для оценки качества почв (или грунтов) исследуемой территории в качестве нормативных 

использовались значения предельно-допустимых концентраций (ПДК), установленные  

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности  

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» [38].  

Для оценки микробиологического анализа образцов почв (или грунтов) использовались 

требования СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» [38]. 

Химическое загрязнение почв (или грунтов) оценивается по суммарному показателю 

химического загрязнения (Zc), являющемуся индикатором неблагоприятного воздействия  

на здоровье населения. 

Согласно СП 11-102-97 [40], при отсутствии сведений о региональных фоновых уровнях 

загрязнений почв (или грунтов), для получения данных должны быть отобраны фоновые пробы 

почв (или грунтов) вне сферы локального антропогенного воздействия.  

Для оценки качества почв (или грунтов) исследуемой территории, в качестве 

нормативных, должны использоваться фоновые значения пробы, отобранной вне сферы 

локального антропогенного воздействия. 

В рамках проведения работ была отобрана 1 проба почв (или грунтов) и исследована на 

все необходимые показатели. Данная проба отобрана вне сферы локального антропогенного 

воздействия, и подходит в качестве фоновых по всем параметрам, согласно СП 11-102-97 [40].  

Суммарный показатель химического загрязнения (Zc) характеризует степень химического 

загрязнения почв (или грунтов) обследуемых территорий вредными веществами различных 

классов опасности и определяется как сумма коэффициентов концентрации отдельных 

компонентов по формуле: 

Zc=Kc1+…+Kci+…+Kcn – (n-1), 

где n – число определяемых компонентов; 

Kci – коэффициент концентрации i-го загрязняющего компонента, равный кратности 

превышения содержания данного компонента над фоновым значением. 
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Таблица 54 – Расчёт суммарного показателя загрязнения 

№  Цинк Кадмий Свинец Ртуть Медь Кобальт Никель Мышьяк Zc Опасность загрязнения 

Фоновые значения 
загрязнения почвы* 

45,98 0,159 5,13 0,0251 31,51 3,38 29,10 1,05 – – 

1 Контр. точка №1,  
гл. отбора 0,0-0,2 

41,00 0,176 2,83 0,0292 79,28 8,82 100,83 2,56 8,2988027 допустимая 

2 
Контр. точка №2,  
гл. отбора 0,0-0,2 

111,40 0,220 6,37 0,0287 500,64 24,10 260,20 3,63 34,608773 опасная 

3 
Контр. точка №3,  
гл. отбора 0,0-0,2 

105,47 0,194 8,17 0,0282 295,70 18,40 187,34 3,86 24,172148 умеренно-опасная 

4 
Контр. точка №4,  
гл. отбора 0,2-1,0 48,87 0,095 4,54 0,0382 102,27 7,54 135,30 3,36 10,910656 допустимая 

5 
Контр. точка №4,  
гл. отбора 1,0-2,0 49,00 0,101 4,22 0,0204 194,23 10,10 329,15 4,53 21,843204 умеренно-опасная 

6 
Контр. точка №4,  
гл. отбора 2,0-3,0 89,59 0,111 4,11 0,0228 463,77 31,20 490,47 4,57 43,10443 опасная 

7 
Контр. точка №5,  
гл. отбора 0,2-1,0 83,66 0,159 5,61 0,0225 536,70 31,70 485,27 5,30 46,048004 опасная 

8 
Контр. точка №5,  
гл. отбора 1,0-2,0 42,79 0,179 5,24 0,0302 439,20 15,90 815,72 4,17 47,996034 опасная 

9 
Контр. точка №5,  
гл. отбора 2,0-3,0 46,11 0,116 3,58 0,0225 193,44 10,90 270,61 4,14 19,608853 умеренно-опасная 

10 
Контр. точка №6,  
гл. отбора 0,2-1,0 54,39 0,116 5,04 0,0234 129,22 8,69 176,93 2,95 12,744424 допустимая 

11 
Контр. точка №6,  
гл. отбора 1,0-2,0 79,38 0,209 5,63 0,0187 359,13 20,80 201,00 3,56 25,987207 умеренно-опасная 

12 
Контр. точка №6,  
гл. отбора 2,0-3,0 75,79 0,287 5,25 0,0398 703,59 37,40 904,19 4,80 68,099846 опасная 
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Для расчета суммарного показателя химического загрязнения (Zc) приняты показатели 

только с превышением фонового значения. 

Суммарный показатель химического загрязнения Zc для всех отобранных образцов 

составляет от 8,2988027 до 68,099846. 

Значение Zc сопоставляются с ориентировочной шкалой опасности загрязнения, имеющей 

градации: 

– допустимая – <16; 

– умеренно опасная – 16-32; 

– опасная – 32-128; 

– чрезвычайно опасная – >128. 

Следовательно, согласно значению Zc, грунты территории изысканий относятся к 

нескольким категориям загрязнения: от допустимой до опасной.  

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий», почв (или грунтов), 

характеризующиеся «допустимой», «умеренно-опасной» и «опасной» категорией загрязнения: 

– допустимая – использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска; 

– умеренно опасная – использование в ходе строительных работ под отсыпки котлованов 

и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м; 

– опасная – ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов  

с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. При наличии эпидемиологической 

опасности – использование после проведения дезинфекции (дезинвазии) по предписанию 

органов госсанэпидслужбы с последующим лабораторным контролем. 

Согласно результатам химического анализа, образцы почв (или грунтов), отобранные на 

территории изысканий, не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 [38] «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» по показателям: медь глубина отбора 0,0-0,2 м (контрольные точки 

№№ 2, 3); глубина отбора 0,2-1,0 м (контрольная точка №5); глубина отбора 1,0-2,0 м 

(контрольные точки №№ 4, 5, 6); глубина отбора 2,0-3,0 м (контрольные точки №№ 4, 5, 6); 

никель (во всех контрольных точках); сера (во всех контрольных точках). 

Высокое содержание тяжелых металлов, возможно, связано с особенностями 

местоположения района работ природного характера (наличие рудных полезных ископаемых). 

Превышения концентраций серы с одной стороны, могут быть следствием относительно 

близкого расположения сульфидных медно-никелевых руд, с другой – влиянием промышленных 

выбросов и сбросов многочисленных предприятий исследуемого района. 

Нефтепродукты являются основными загрязнителями окружающей среды. Они относятся 

к 3 классу опасности, ПДК для почв (или грунтов) отсутствует.  
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В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 17.12.2021 г. № 902-п 

«Об утверждении региональных нормативов допустимого остаточного содержания нефти и продуктов 

ее трансформации в почвах после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ 

на земельных участках, подверженных загрязнению в результате аварийного разлива нефти  

и нефтепродуктов, на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района  

и г. Норильска», содержание допустимого остаточного содержания нефти и продуктов  

ее трансформации в почвах (тип почвы – аллювиальные) для земель промышленности – 8,5 г/кг (8500 

мг/кг). Концентрации нефтепродуктов в отобранных пробах составили от 233-94 до 3929,80 мг/кг. 

Следовательно, превышение допустимого уровня по нефтепродуктам отсутствует. 

В соответствии с НРБ-99, эффективная удельная активность (Аэфф) природных 

радионуклидов и готовой продукции не должна превышать:  

– для материалов, используемых в строящихся и реконструируемых жилых  

и общественных зданиях (I класс): 

Аэфф=АRa+1,3АTh+0,09АK≤370 Бк/кг, 

где АRa и АTh – удельные активности Ra и Тh, находящихся в радиоактивном равновесии 

с остальными членами уранового и ториевого рядов,  

АK – удельная активность К-40 (Бк/кг); 

Согласно лабораторных исследований, расчетная эффективная удельная активность 

радионуклидов (Аэфф) составляет: 

1) Аэфф=27+1,3×18+0,09×298= 77,2 Бк/кг; 

2) Аэфф=20+1,3×22+0,09×278= 73,6 Бк/кг; 

3) Аэфф=26+1,3×24+0,09×276= 82,0 мБк/кг. 

Согласно представленным расчетам, эффективная удельная активность радионуклидов 

(Аэфф) для всех образцов проб, отобранных на участке изысканий, меньше 370 Бк/кг,  

что соответствует нормативным требованиям (п. 5.3.4 НРБ-99). 

Согласно результатам микробиологического анализа, все образцы почв (или грунтов), 

отобранные на территории изысканий, соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» [38]. 

Токсикологические исследования почв (или грунтов)  

Результаты токсикологического теста сводных проб почв (или грунтов) приведены в 

таблицах 55, 56. 
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Таблица 55 – Результаты токсикологического испытания отходов для определения класса 
опасности с использованием инфузорий (Parameciumcaudatum)  
и пресноводных рачков (Ceriodaphniaaffinis) – проба 1 (к.т.№5, гл. 0,2-1,0 м) 

Дата начала и 
окончания 

анализа 

Номер пробы и 
концентрация 

Исходное 
среднее 

количество 
особей (из 5-ти 

повторений) 

Среднее 
количество 
погибших 

особей (из 5-ти 
повторений) 

Количество 
погибших 
особей (%) 

Оценка 
токсичности  

БКР 10-12 
Класс 

опасности

Parameciumcaudatum по ФР.1.39.2006.02506 

08.06.22 г. – 
15.06.22 г. 

№ 497/Т-1 - 100% 10 0 0 

нетоксично 1 V 

№ 497/Т-1- 50% 10 0 0 

№ 497/Т-1- 25% 10 0 0 

№ 497/Т-1- 10% 10 0 0 

№ 497/Т-1- 1% 10 0 0 

Ceriodaphniaaffinis по ФР.1.39.2007.03221 

08.06.22 г.-
15.06.22 г. 

№ 497/Т-1- 100% 10 0 0 

нетоксично 1 V 
№ 497/Т-1-  50% 10 0 0 

№ 497/Т-1-  25% 10 0 0 

№ 497/Т-1- 12,5% 10 0 0 

Таблица 56 – Результаты токсикологического испытания отходов для определения класса 
опасности с использованием инфузорий (Parameciumcaudatum)  
и пресноводных рачков (Ceriodaphniaaffinis) – проба 2 (к.т.№6, гл. 2,0-3,0 м) 

Дата начала и 
окончания 

анализа 

Номер пробы и 
концентрация 

Исходное 
среднее 

количество 
особей (из 5-ти 

повторений) 

Среднее 
количество 
погибших 

особей (из 5-ти 
повторений) 

Количество 
погибших 
особей (%) 

Оценка 
токсичности  

БКР 10-12 
Класс 

опасности

Parameciumcaudatum по ФР.1.39.2006.02506 

08.06.22 г. – 
15.06.22 г. 

№ 497/Т-2 - 100% 10 0 0 

нетоксично 1 V 

№ 497/Т-2 - 50% 10 0 0 

№ 497/Т-2 - 25% 10 0 0 

№ 497/Т-2 - 10% 10 0 0 

№ 497/Т-2 - 1% 10 0 0 

Ceriodaphniaaffinis по ФР.1.39.2007.03221 

08.06.22 г.-
15.06.22 г. 

№ 497/Т-2- 100% 10 0 0 

нетоксично 1 V 
№ 497/Т-2 - 50% 10 0 0 

№ 497/Т-2 - 25% 10 0 0 

№ 497/Т-2 - 12,5% 10 0 0 

В результате проведенных токсикологических тестов установлено: 

По токсическому действию на тест объект Parameciumcaudatum и Ceriodaphniaaffinis 

водные вытяжки исследованных проб не вызывают отклонения от контроля при любой кратности 

разбавления – вредное воздействие на гидробионты отсутствует. 

Следовательно, по данному токсикологическому тесту грунты относятся к V классу отходов в 

соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к I-V классам опасности по степени 

негативного воздействия опасности на окружающую среду» (приказ Министерства природных ресурсов 

РФ №536 от 04.12.2014 г). Протоколы исследований представлены в текстовом приложении Г.8. 

Рекомендации по обращению с отходами грунта 

В соответствии с проведенными исследованиями, или грунты территории изысканий 

отнесены к V классу опасности. Такие грунты не требуют утилизации, их можно переработать и 

использовать дальше. 
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Радиационные исследования 

Для исследования радиационной обстановки на исследуемой территории измерялась 

мощность эквивалентной дозы (МЭД) внешнего гамма-излучения (89 контрольных точек 

измерений) и ЭРОА изотопов радона (7 контрольных точек измерения). Площадь участка 

изысканий 8,9 га. Результаты измерений представлены в таблицах 57-59. 

Таблица 57 – Мощность эквивалентной дозы (МЭД) внешнего гамма-излучения 
Мощность эквивалентной дозы 

гамма- излучения 
Норматив мкЗв/ч 

Значения МЭД(Н) мкЗв/ч 
max мin среднее 
0,16 0,11 0,14 0,6 

Таблица 58 – Мощность эквивалентной дозы (МЭД) внутреннего гамма-излучения 
Мощность эквивалентной дозы 

гамма-излучения 
Норматив мкЗв/ч 

Значения МЭД(Н) мкЗв/ч 
max мin среднее 
0,14 0,12 0,13 0,6 

Таблица 59 – ЭРОА изотопов радона в конструкциях здания 

№ п/п Место измерения 
Результат испытаний, погрешность 

(неопределенность) результата испытаний, 
Бк/м³ 

1 Точка №1 ˂30 
2 Точка №2 ˂30 
3 Точка №3 ˂30 
4 Точка №4 ˂30 
5 Точка №5 ˂30 
6 Точка №6 ˂30 
7 Точка №7 ˂30 

Мощность эквивалентной дозы внешнего (МЭД) гамма-излучения не превышает  

0,6 мкЗв/час, что соответствует требованиям п. 5.2 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» [43]. 

Мощность эквивалентной дозы внутреннего (МЭД) гамма-излучения не превышает  

0,6 мкЗв/час, что соответствует требованиям п. 5.2 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» [43]. 

Эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов радона и торона  

в воздухе помещений не превышала 150 Бк/м3, что соответствует требованиям  

п. 5.2 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» [43]. 

Экспликация контрольных точек измерения МЭД представлена на карте фактического 

материала (графическая часть, лист 2) и в текстовом приложении Г. 

Исследование параметров физических факторов среды 

Для исследования параметров физических факторов среды на исследуемой территории 

измерялись эквивалентный и максимальный уровень звука в дневное время в 4-х контрольных 

точках. Результаты измерений представлены в таблице 60. 
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Таблица 60 – Результаты измерений шума 

№ 
п/п 

Наименование 
контрольной точки 

измерения 
Показатели в уровнях измерения 

Измеренные 
значения 
(уровни) с 

выражением 
расширенной 

неопределенност
и 

Нормативные 
значения 
(уровни) 

16.10.2021 г. 15 ч 00 м до 17 ч 00 м 

1 Контрольная точка №1 
Эквивалентный уровень звука, дБА 42,3±0,8 55 

Максимальный уровень звука, дБА 49,3±0,8 70 

2 Контрольная точка №2 
Эквивалентный уровень звука, дБА 41,1±0,8 55 

Максимальный уровень звука, дБА 48,8±0,8 70 

3 Контрольная точка №3 
Эквивалентный уровень звука, дБА 42,2±0,8 55 

Максимальный уровень звука, дБА 49,3±0,8 70 

4 Контрольная точка №4 
Эквивалентный уровень звука, дБА 42,2±0,8 70 

Максимальный уровень звука, дБА 49,3±0,8 55 

17.10.2021 г. 00 ч 15 м до 02 ч 00 м 

5 Контрольная точка №1 
Эквивалентный уровень звука, дБА 40,1±0,8 45 

Максимальный уровень звука, дБА 47,0±0,8 60 

6 Контрольная точка №2 
Эквивалентный уровень звука, дБА 40,4±0,8 45 

Максимальный уровень звука, дБА 47,2±0,8 60 

7 Контрольная точка №3 
Эквивалентный уровень звука, дБА 40,2±0,8 45 

Максимальный уровень звука, дБА 47,5±0,8 60 

8 Контрольная точка №4 
Эквивалентный уровень звука, дБА 40,2±0,8 45 

Максимальный уровень звука, дБА 47,4±0,8 60 

Исследованные параметры физических факторов среды (эквивалентный и максимальный 

уровни звука) в дневное время соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» [38]. 

Местоположение контрольной точки измерения представлено на карте фактического  

материала (графическая часть, лист 2) и в текстовом приложении Г. 

Исследования параметров физических факторов среды (ЭМИ) 

Для исследования параметров физических факторов среды на исследуемой территории 

измерялись напряженности электрического и магнитного полей. Результаты измерений 

представлены в таблице 61. 

Таблица 61 – Результаты измерений ЭМИ 

Место 
проведения 

замеров 
Высота, м 

Среднеквадратичное значение 
напряженности электрического 

поля при частоте 50 Гц при 
опорной частоте 50 Гц, кВ/м 

Среднеквадратичное значение 
напряженности магнитного поля 
при частоте 50 Гц при опорной 

частоте 50 Гц, А/м 
значение ПДУ значение ПДУ 

Точка №1 

0,5 0,48 – 0,74 20 

1,5 0,48 – 1,70 20 

1,8 0,42 1 0,46 20

Точка №2 

0,5 0,34 – 0,79 20

1,5 0,28 – 1,12 20

1,8 0,26 1 0,46 20
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Окончание таблицы 61 

Точка №3 

0,5 0,41 – 1,89 20

1,5 0,41 – 1,37 20

1,8 0,38 1 1,66 20

Точка №4 

0,5 0,33 – 1,00 20

1,5 0,33 – 0,87 20

1,8 0,30 1 1,71 20

Исследованные показатели напряженности электрического поля частотой 50 Гц  

и напряженности магнитного поля частотой 50 Гц в контрольных точках соответствуют 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» [38],  

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» [36]. 

Местоположение контрольных точек измерения представлено на карте фактического 

материала (графическое приложение, лист 2) и в текстовом приложении Г. 

6. Рекомендации и предложения для принятия решений  
по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению 
и улучшению состояния окружающей среды 

Реализация проектных решений не требует отчуждения территорий, не влечёт за собой 

осушение или подтопления территорий и изменения характера землепользования. Изменения 

качества поверхностных и подземных вод не произойдет, если в проекте будут учтены защитных 

мероприятий.  

В зону влияния проектируемого объекта не попадают ООПТ и объекты культурного 

наследия. 

При проведении строительных работ необходимо: 

– при проведении технического обслуживания машин следует уделять особое внимание 

контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания  

и газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное сгорание 

топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выбросы токсичных веществ.  

– вести правильную эксплуатацию двигателя, своевременно регулировать системы подачи 

топлива, позволяющей минимизировать загрязнение атмосферы отработанными газами; 

– разгружать и выгружать сыпучие материалы в упаковке завода изготовителя. 

Складировать эти материалы под навесом. В случае отсутствия упаковки сыпучие материалы 

необходимо накрывать, исключая пыления материала; 

– на площадке организовать противопожарные защитные мероприятия; 

– временные стоянки спецтехники и автотранспорта, базы, проезды организовывать  

на твердых ж/б покрытиях; 

– поверхностный сток (осадки, полив с ж/б покрытий и пр.) организовать по временным 

открытым лоткам в отстойники с последующим сбросом канализационную сеть предприятия; 
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– хранение отходов, горючесмазочных материалов и сырья химических веществ  

на спецплощадках с твердым ж/б покрытием; 

– мойку автомобилей и спецтехники проводить в пунктах дезактивации; 

– при выезде со стройплощадки проводить обмыв ходовой части автотранспорта  

под контролем службы радиационной безопасности; 

– передвижение транспорта и техники только в границах землеотвода по утвержденной 

схеме передвижения. 

Залповые и аварийные выбросы и сбросы загрязняющих веществ при строительстве  

и эксплуатации объекта невозможны. 

Для предотвращения и снижения неблагоприятных последствий на состояние 

компонентов природной среды, а также для сохранения экологической ситуации на территории 

работ необходимо: 

– контроль границ землеотвода при проведении строительно-монтажных работ; 

– визуальный контроль качества работ по рекультивации нарушенных территорий; 

– периодический контроль токсичности выхлопных газов задействованной техники; 

– контроль за временным накоплением (хранением) и последующей утилизацией  

образующихся отходов производства; 

– соблюдение технологии производственного процесса; 

– соблюдение нормы и правил природоохранного законодательства; 

– проведение эколого-аналитического контроля за состоянием окружающей среды  

при строительстве и дальнейшей эксплуатации объекта. 

Необходимо внедрить современные технологические и технические решения при  

выполнении предусмотренных природоохранных мероприятий, чтобы свести к минимуму 

значимые негативные воздействия.  

Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций рекомендуется: 

– исключить попадание воздуха и паров воды из атмосферы в технологическое 

оборудование; 

– предусмотреть внедрение автоматических систем безопасности. 

Рекомендации по снижению неблагоприятных воздействий на окружающую среду  

на период строительства, связанные с наличием на участке строительства сильно 

загрязненных почв (или грунтов) и донных отложений 

– не разрешается выезд транспортных средств и строительной техники с загрязненными 

колесами за пределы места производства работ; 

– очистка и промывка кузовов бетоновозов и автомобилей-самосвалов, используемых для 

доставки цементобетонных смесей, должна производиться в специально отведенных местах. 

Вода после промывки отводится в специальные отстойники, откуда может быть использована 

повторно. Сброс этих вод в поверхностные водоемы без очистки не разрешается; 

– при использовании крупнозернистого материала (гравия, щебня, песка) предотвращают 

ветровой вынос пыли и мелких частиц за пределы земляного полотна при погрузке, выгрузке  
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и распределении. Для этой цели в необходимых случаях применяют увлажнение материала либо 

в месте погрузки, либо при выгрузке; 

– доставка смесей, приготовленных в смесительных установках, на место производства 

работ осуществляется специализированным транспортом или приспособленными 

автомобилями-самосвалами с плотно закрывающимися бортами и накрытыми тентами, 

предотвращающими выветривание и просыпку перевозимого материала; 

– при использовании материалов, являющихся органическими вяжущими веществами, 

необходимо отдавать предпочтение тем, которые вызывают наименьшее загрязнение природной 

среды; 

– необходимо использовать автомобильный транспорт и дорожную технику только  

в технически исправном состоянии, не имеющую протечек и подкапывания горюче-смазочных 

материалов (ГСМ); 

– необходимо исключить просыпание, пыление и пролив перевозимых жидких и сыпучих 

дорожно-строительных материалов; 

– для защиты почвенного и растительного покрова придорожной полосы от загрязнения 

бытовым мусором вдоль дорог устанавливаются мусорные контейнеры, которые регулярно 

освобождаются от мусора и собираемых твердых бытовых отходов (ТБО); 

– для ликвидации последствий аварийных розливов ГСМ и других нефтепродуктов  

на дорогах, а также с целью предупреждения образования пожароопасной ситуации дорожными 

предприятиями незамедлительно принимаются меры по очистке и нейтрализации загрязнений; 

– при загрязнении полосы отвода различными отходами, фрикционными материалами 

(песком, щебнем), продуктами износа резины и мусором следует систематически собирать  

и вывозить эти отходы на утилизацию, переработку или использование. 

7 Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений 
окружающей среды 

В процессе строительных работ возможно локальное допустимое воздействие  

на геологическую среду в период проведения вертикальной планировки. При проектировании 

должны предусматриваться мероприятия, снижающие воздействие неблагоприятных факторов, 

на период строительства, а также и на период эксплуатации. Мероприятия должны быть 

направлены на минимизацию негативного воздействия, сохранение свойств грунтов, 

предотвращение их ухудшения. 

Влияние на состояние атмосферного воздуха 

При строительстве неизбежно будет происходить загрязнение атмосферы. Загрязнение 

атмосферы будет происходить за счет выбросов от автотранспорта, спецтехники и от сварочных 

работ по монтажу оборудования. 

Для защиты воздушного бассейна от загрязнения, обеспечения экологической 

безопасности при строительстве и эксплуатации объекта, целесообразно предусматривать 

следующие мероприятия: 
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– устройство твердых покрытий на авто подъездах, что позволяет организовать  

их механизированную уборку и снизить пылеобразование; 

– устройство гибких шланговых отсосов, предназначенных для обеспечения оптимальных 

условий работы персонала в помещениях зон ТО автомотрисы и автомобилей. 

При выполнении строительных работ основными мероприятиями по снижению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу являются: 

– своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов автотранспорта  

и строительной техники (неисправное транспортное средство расходует больше топлива, масел  

и пр.); 

– расчистка территории от строительного мусора; 

– постоянный контроль на токсичность выхлопных газов автотранспорта и выполнение 

немедленной регулировки двигателей в случае превышения нормативных величин; 

– запрещение сжигания в полосе отвода и за ее пределами отслуживших свой срок 

автопокрышек, а также сгораемых отходов (изоляции, кабелей, отходов лесоматериалов). 

При эксплуатации объекта проектирования загрязняющие вещества могут поступать в виде 

газов или с осадками. В этом случае в качестве площадного барьера выступает растительный 

покров, механически задерживающий и ассимилирующий часть техногенного потока. 

8 Анализ возможных непрогнозируемых последствий строительства  
и эксплуатации объекта 

Причиной чрезвычайных ситуаций, аварий и катастроф, как во время строительства 

предприятия, так и во время его эксплуатации могут быть: природные и техногенные факторы. 

К основным чрезвычайным ситуациям природного характера относятся: 

1) геофизические (землетрясения); 

2) геологические (просадка земной поверхности из-за карста, эрозия почвы, пыльные 

бури); 

3) метеоопасные явления (бури, ураганы, смерчи, шквалы, вихри – скорость ветра более 

30 м/с, крупный град – поперечины градин 20 мм, сильный дождь – если за 12 часов выпало 

более 120 мм осадков, сильные снегопад, гололед, морозы, метель – при скорости ветра более 

20 м/с, жара, туман, засуха, заморозки); 

4) гидрологические на суше (наводнение, половодье, дождевые паводки, заторы, 

ветровые нагоны, резкое уменьшение уровня вод ниже норм, ранний ледостав, повышение 

уровня грунтовых вод); 

5) пожары (степные, торфяные, подземные пожары горючих ископаемых). 

Техногенные чрезвычайные ситуации при эксплуатации объекта возникают вследствие 

изношенности технологического оборудования. По этой причине возможны аварийные  

и чрезвычайные ситуации с разрушением оборудования и сооружений, наземных и подземных 

коммуникаций, выхода из строя транспортных средств и других технических систем. 

Аварии могут происходить на предприятии по техногенным причинам и с участием 

человеческого фактора вследствие: 
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1) износа, поломок и выхода из рабочего состояния технологического и вспомогательного 

оборудования; 

2) нарушения правил эксплуатации и техники безопасности; 

3) взрыва – по причинам неполадок и утечек газа и легко воспламеняющихся жидкостей 

(при транспортировке, хранении, перекачки, обслуживании, из-за потери герметичности 

оборудования и др. причинам); 

4) выхода из строя питающих электросетей и трансформаторных подстанций; 

5) при стихийных бедствиях (ураганах, грозах, наводнениях, землетрясениях, оползневых 

процессах и т. д.) и другим причинам. 

Негативное воздействие на окружающую среду можно значительно уменьшить, выполняя 

следующие условия: 

1) строгое соблюдение правил эксплуатации и техники безопасности обслуживающим 

персоналом, прошедшим специальное обучение; 

2) эксплуатация зданий и сооружений должна соответствовать требованиям, инструкциям, 

положениям, способствующим предотвращению загрязнения окружающей среды; 

3) для предотвращения аварий на предприятии должна быть предусмотрена система 

обучения и контроля, которая в сочетании с постоянной системой мониторинга позволяет свести 

до минимума вредное воздействие предприятия на окружающую среду; 

4) постоянная готовность специально подготовленных персонала и техники  

для ликвидации аварийных ситуаций, наличие пожарной и охранной сигнализации, автономного 

и автоматического пожаротушения и средств видеонаблюдения; 

5) проведение в планово-предупредительном порядке и в полном объеме регламентных 

работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования, зданий и сооружений, складских 

и прочих помещений. 

К числу мероприятий по предотвращению аварий и чрезвычайных ситуаций относится 

контроль над размещением, хранением и транспортировкой легковоспламеняющихся жидкостей 

и газов, сильно ядовитых и токсичных веществ (аммиак). 

К возгораемым и другим опасным материалам, используемым в период строительства, 

относятся: горючие и смазочные материалы, растворители, краски и битумные мастики и др. 

При хранении легковоспламеняющихся жидкостей и горюче-смазочных материалов 

должны соблюдаться мероприятия, согласно требованиям пожарной безопасности. 

Возникновение аварийной ситуации на предприятии возможно и на объектах размещения 

отходов при их сверхнормативном накоплении: 

– взрыво- и пожароопасных отходов, независимо от класса опасности (ветошь 

промасленная, фильтры промасленные, отработанные масла, шины, древесные отходы, 

бытовые отходы); 

– токсичных отходов (отработанные люминесцентные лампы, отработанные 

аккумуляторы, отработанный щелочной электролит). 
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При нарушении правил обращения с отходами, неправильном размещении опасных 

отходов возможно: 

– самовозгорание и возгорание при воздействии открытого огня; 

– загрязнение почв, подземных и поверхностных водных источников опасными 

веществами выше установленных ПДК; 

– вредное воздействие опасных веществ на организм человека. 

Методы удаления жидких и твердых отходов могут включать: сжигание; закачку  

в скважины глубокого заложения; переработку в полевых условиях; использование в качестве 

дорожного покрытия; сжигание на месте; сжигание в открытом амбаре; разложение на месте  

с помощью биологически активных веществ; вывоз на свалки и в открытые карьеры. 

Предотвращение таких ситуаций обеспечивается контролем и выполнением условий 

безопасного обращения с отходами. 

9 Предложения и рекомендации по организации экологического мониторинга 

Проведение экологического мониторинга обусловлено требованиями Закона Российской 

Федерации «Об охране окружающей среды», Закона Российской Федерации «О недрах», 

Концепции и Положения о Государственном мониторинге геологической среды России, 

утвержденных приказом Роскомнедра № 17 от 11.07.94 г. и других правовых и нормативных 

документов. 

В соответствии с СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» 

[40], локальный экологический мониторинг (мониторинг природно-технических систем) 

выполняется на всех стадиях строительства и эксплуатации объектов с целью выявления 

краткосрочных и долгосрочных тенденций количественного и качественного изменения 

состояния окружающей природной среды в пространстве и во времени в зоне воздействия 

сооружений. 

Для реализации указанной цели предусматривается решение следующих основных задач: 

– оценка текущего состояния окружающей природной среды в зоне существенного 

влияния объекта строительства и соответствия этого состояния требованиям нормативов  

и стандартов; 

– составление текущих, оперативных и долгосрочных прогнозов изменения состояния 

природной среды; 

– экономическая оценка ущерба с определением затрат на предупреждение 

отрицательного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 

природную среду (осуществление природоохранных мероприятий и компенсационных выплат); 

– разработка мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций и ослаблению 

негативных воздействий на растительность, почву, подземные воды, геологические процессы  

и другие компоненты окружающей природной среды; 

– предоставление управляющей компании информации о состоянии компонентов 

окружающей природной среды в зоне существенного влияния объекта; 
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– контроль и оценка эффективности мероприятий по рациональному 

природопользованию. 

Организация мониторинга на этапе строительства 

Мониторинг проводится на площадках и трассах строительства, и в зоне существенного 

влияния производственных объектов на состояние компонентов окружающей природной среды,  

и включает в себя: 

– регулярные наблюдения за отдельными компонентами геологической среды, 

регистрацию наблюдаемых показателей и обработку полученной информации; 

– создание и ведение информационных фактографических и картографических баз 

данных, включающих в себя весь набор ретроспективной и текущей информации  

о пространственно-временных изменениях состояния компонентов геологической среды  

на основе полученных в процессе мониторинга данных; 

– прогноз негативных изменений состояния геологической среды. 

Организация наблюдений производится поэтапно. 

Первый этап включает рекогносцировочное натурное обследование территории 

строительства, выделение типичных природно-техногенных ландшафтов, разработку проекта 

мониторинга применительно к фактическим условиям и согласование его с органами охраны  

и контроля окружающей среды.  

Второй этап включает непосредственно оборудование стационарных участков 

наблюдений за компонентами геологической среды и систематический количественный контроль 

наблюдаемых параметров. 

Рекогносцировочное натурное обследование участка с целью изучения и оценки: 

– естественных (природных) особенностей ландшафтов, их пространственной 

изменчивости, наличия и специфики разного рода естественных аномалий и экзогенных 

процессов; 

– антропогенных изменений ландшафтов, определяющих специфику техногенеза, 

масштабы и интенсивность развития разного рода инженерно-геологических, 

гидрогеологических, ландшафтно-геохимических изменений и загрязнений, обусловленных 

человеческой деятельностью, наличие и специфику техногенных аномалий; 

– сложившегося на текущий период загрязнения компонентов природной среды, 

определяющего степень опасности для человека; 

– динамики пространственно-временной изменчивости компонентов природной среды  

в пределах участка с целью прогноза ее дальнейшего развития, оценки ближайших  

и отдаленных экологических последствий. 

Комплекс экологического обследования включает геолого-геоморфологические, 

гидрогеологические, инженерно-геологические наблюдения, необходимые для создания 

картографической и фактологической основы для ведения мониторинга. 

Основные виды работ – пешие маршруты с лито-гидрохимическим и инженерно-

геологическим опробованием. 
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Стационарные режимные наблюдения проводятся на специально выделенных  

при обследовании пунктах: площадках, створах, скважинах, шурфах. Размещение контрольных 

пунктов производится по результатам обследования территории. На стационарных участках 

изучаются наиболее типичные для ландшафта формы проявления экзогенных процессов, 

состояние поверхностных и подземных вод, геохимическое состояние почв и грунтов. Пункты 

наблюдения оборудуются в соответствии с методическими рекомендациями и служат  

для получения количественных данных о динамике экзогенных процессов (ЭГП), о загрязнении 

водных объектов и почв. 

К основным показателям, наблюдаемым на специально оборудованных стационарных 

пунктах, относятся: 

– формы ЭГП, их количество и величина; 

– планово-вертикальные деформации дневной поверхности (склонов); 

– уровни подземных вод, испытывающих воздействие хозяйственной деятельности; 

– физические свойства, химический состав и температура грунтов и грунтовых вод. 

Проведение наблюдений на сети стационарных пунктов осуществляется в соответствии  

с действующими инструкциями и рекомендациями для соответствующего компонента 

окружающей природной среды. 

9.1 Мониторинг воздействия на окружающую среду 

Источниками выбросов загрязняющих веществ будут являться выхлопные трубы 

автотранспорта и дорожно-строительной техники, сварочные агрегаты, окрасочные участки. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период строительства объекта носят 

разовый характер, кратковременны и рассредоточены на площадке работ. 

При осуществлении контроля над соблюдением установленных нормативов выбросов 

основным должен быть инструментальный метод – прямые замеры технологических параметров 

источников выбросов, видов и количества выбрасываемых вредных веществ. В случае 

невозможности проведения прямых измерений допускается использование расчетных 

балансовых методов путем оценки количественных показателей выбросов по существующим 

методическим указаниям. 

Предлагаются следующие виды контроля (с использованием инструментальных методов) 

источников загрязнения атмосферы: 

1. Периодический контроль (с применением переносных автоматических 

газоанализаторов) выбросов строительной техники. Контроль этих источников осуществляется  

в процессе их функционирования не реже двух раз в год. Контролируется выброс в атмосферу 

оксидов азота и углерода; 

2. Периодический контроль выбросов в атмосферу загрязняющих веществ  

от автотранспорта: оксидов азота и углерода, углеводородов, сажи. Проверки осуществляются 

перед выездом автотранспорта из гаражей; 

3. Инспекционный контроль выбросов в атмосферу паров углеводородов на складе ГСМ. 
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9.2 Мониторинг компонентов окружающей среды 

Проведение экологического мониторинга обусловлено требованиями Закона Российской 

Федерации «Об охране окружающей среды», Закона Российской Федерации «О недрах», Концепции 

и Положения о Государственном мониторинге геологической среды России, утвержденных приказом 

Роскомнедра № 17 от 11.07.94 г. и других правовых и нормативных документов. 

В соответствии с СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» 

[43], локальный экологический мониторинг (мониторинг природно-технических систем) 

выполняется на всех стадиях строительства и эксплуатации объектов с целью выявления 

краткосрочных и долгосрочных тенденций количественного и качественного изменения состояния 

окружающей природной среды в пространстве и во времени в зоне воздействия сооружений. 

Для реализации указанной цели предусматривается решение следующих основных задач: 

– оценка текущего состояния окружающей природной среды в зоне существенного 

влияния объекта строительства и соответствия этого состояния требованиям нормативов  

и стандартов; 

– составление текущих, оперативных и долгосрочных прогнозов изменения состояния 

природной среды; 

– экономическая оценка ущерба с определением затрат на предупреждение 

отрицательного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 

природную среду (осуществление природоохранных мероприятий и компенсационных выплат); 

– разработка мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций и ослаблению 

негативных воздействий на растительность, почву, подземные воды, геологические процессы  

и другие компоненты окружающей природной среды; 

– предоставление управляющей компании информации о состоянии компонентов 

окружающей природной среды в зоне существенного влияния объекта; 

– контроль и оценка эффективности мероприятий по рациональному 

природопользованию. 

Организация мониторинга на этапе строительства 

Мониторинг проводится на площадках и трассах строительства, и в зоне существенного 

влияния производственных объектов на состояние компонентов окружающей природной среды,  

и включает в себя: 

– регулярные наблюдения за отдельными компонентами геологической среды, 

регистрацию наблюдаемых показателей и обработку полученной информации; 

– создание и ведение информационных фактографических и картографических баз 

данных, включающих в себя весь набор ретроспективной и текущей информации  

о пространственно-временных изменениях состояния компонентов геологической среды  

на основе полученных в процессе мониторинга данных; 

– прогноз негативных изменений состояния геологической среды. 

Организация наблюдений производится поэтапно. 
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Первый этап включает рекогносцировочное натурное обследование территории 

строительства, выделение типичных природно-техногенных ландшафтов, разработку проекта 

мониторинга применительно к фактическим условиям и согласование его с органами охраны  

и контроля окружающей среды.  

Второй этап включает непосредственно оборудование стационарных участков 

наблюдений за компонентами геологической среды и систематический количественный контроль 

наблюдаемых параметров. 

Рекогносцировочное натурное обследование участка с целью изучения и оценки: 

– естественных (природных) особенностей ландшафтов, их пространственной 

изменчивости, наличия и специфики разного рода естественных аномалий и экзогенных 

процессов; 

– антропогенных изменений ландшафтов, определяющих специфику техногенеза, 

масштабы и интенсивность развития разного рода инженерно-геологических, 

гидрогеологических, ландшафтно-геохимических изменений и загрязнений, обусловленных 

человеческой деятельностью, наличие и специфику техногенных аномалий; 

– сложившегося на текущий период загрязнения компонентов природной среды, 

определяющего степень опасности для человека; 

– динамики пространственно-временной изменчивости компонентов природной среды  

в пределах участка с целью прогноза ее дальнейшего развития, оценки ближайших  

и отдаленных экологических последствий. 

Комплекс экологического обследования включает геолого-геоморфологические, 

гидрогеологические, инженерно-геологические наблюдения, необходимые для создания 

картографической и фактологической основы для ведения мониторинга. 

Основные виды работ – пешие маршруты с лито-гидрохимическим и инженерно-

геологическим опробованием. 

Стационарные режимные наблюдения проводятся на специально выделенных при обследовании 

пунктах: площадках, створах, скважинах, шурфах. Размещение контрольных пунктов производится  

по результатам обследования территории. На стационарных участках изучаются наиболее типичные 

для ландшафта формы проявления экзогенных процессов, состояние поверхностных и подземных вод, 

геохимическое состояние почв и грунтов. Пункты наблюдения оборудуются в соответствии  

с методическими рекомендациями и служат для получения количественных данных о динамике 

экзогенных процессов (ЭГП), о загрязнении водных объектов и почв. 

К основным показателям, наблюдаемым на специально оборудованных стационарных 

пунктах, относятся: 

– формы ЭГП, их количество и величина; 

– планово-вертикальные деформации дневной поверхности (склонов); 

– уровни подземных вод, испытывающих воздействие хозяйственной деятельности; 

– физические свойства, химический состав и температура грунтов и грунтовых вод. 
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Проведение наблюдений на сети стационарных пунктов осуществляется в соответствии  

с действующими инструкциями и рекомендациями для соответствующего компонента 

окружающей природной среды. 

10 Сведения по контролю качества и приемке работ 

С целью обеспечения контроля за полнотой и качеством инженерно-экологических работ 

произведена текущая обработка материалов в процессе производства полевых работ, а после их 

завершения и выполнения лабораторных исследований окончательная камеральная обработка  

и составление технического отчета по результатам инженерно-экологических изысканий. 

Предварительный (входной) контроль заключался в проверке соответствия технического 

задания заказчика и программы изысканий нормативным требованиям в отношении объекта,  

а также в проверке готовности всех подразделений изыскательской организации к работе  

на конкретном объекте, начиная от усвоения и понимания задач намеченных исследований, 

материально-технического обеспечения всех производственных подразделений и заканчивая 

усвоением правил по ТБ. Обеспечивался начальником отдела изысканий Скарлыгин А.С. 

Технический контроль в процессе выполнения работ состоял из проверки: 

– выполнения полевых и камеральных работ; 

– соответствия выполняемых работ программе ИЭИ; 

– соответствия выполняемых работ требованиям технического регулирования  

по конкретным видам работ; 

– соблюдения утвержденных графиков выполнения работ; 

– промежуточных результатов определения расчетных характеристик. 

Входной приемочный контроль изыскательских материалов осуществлялся по отношению 

полученных полевых и камеральных материалов для определения их достоверности  

и достаточности для разработки технического отчета по результатам инженерно-экологических 

изысканий. 

Выходной технический контроль по результатам инженерно-экологических изысканий, 

представленных в форме технического отчета, передаваемого заказчику, был осуществлен 

ответственным исполнителем работ и включал в себя проверку и контроль: 

– комплектности передаваемых технических отчетов и сопроводительных документов 

заказчику; 

– оформления документации, в том числе наличие подписей исполнителей  

и проверяющих лиц; 

– соответствия выполненных работ программе проведения инженерно-экологических 

изысканий; 

– достаточности выполненных изысканий для разработки проектной документации; 

– соответствия инженерных изысканий требованиям технического регулирования. 

Внешний контроль качества выполнения инженерных изысканий осуществлен техническим 

заказчиком. Выполнена задача контроля качества со стороны заказчика, а именно – проверка 
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соответствия выполненных или выполняемых исполнителем работ и их результатов, 

требованиям задания, программы, нормативных технических документов. 

Выполненные инженерно-экологические изыскания по основным техническим показателям 

в целом удовлетворяют требованиям технического задания, действующим нормативным 

документам и инструкциям. Полученные материалы в полной мере удовлетворяют всем 

требованиям нормативной документации, заказчикам и проектировщикам. 

11 Заключение 

Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий на объекте:  

«НМЗ. КС-1. Капитальное строительство ВРУ производительностью 40 тыс. м3/ч. Применение 

вакуумной короткоцикловой адсорбции» /шифр КС-1 ВРУ-1/» выполнен с целью комплексного 

изучения природных и техногенных условий территории размещения объекта в объеме, 

достаточном для обоснования проектных решений по строительству и эксплуатации объекта. 

Основными задачами работ были: 

– оценка современного экологического состояния отдельных компонентов природной 

среды по нормированным показателям и экосистем в целом на участках строительства и в зоне 

предполагаемого воздействия; 

– оценка проявления опасных экзогенных геологических процессов (ОЭГП) и экологических 

последствий их инициации в ходе строительства и эксплуатации проектируемых объектов; 

– оценка степени загрязненности природных компонентов и радиационной обстановки  

на участке строительства; 

– предварительный прогноз возможных изменений природных систем при строительстве  

и эксплуатации проектируемых объектов; 

– разработка рекомендаций по предотвращению или снижению степени негативных 

экологических последствий проектируемой деятельности; 

– разработка рекомендаций для программы производственного экологического 

мониторинга. 

Основными направлениями изыскательских работ являлись: 

– составление Программы инженерно-экологических изысканий; 

– сбор и обобщение фондовых, литературных данных, официальных справок профильных 

организаций и природоохранительных органов, характеризующих состояние природных 

компонентов в зоне предполагаемого влияния проектируемого объекта, их фоновой 

загрязненности, социально-экономических условий проживания населения района изысканий; 

– комплексное инженерно-экологическое маршрутное и рекогносцировочное 

обследование территории строительства и зоны предполагаемого влияния; 

– геоэкологическое опробование природных компонентов; 

– радиационное обследование территории планируемого строительства объекта; 

– химико-аналитические исследования; 

– построение инженерно-экологической карты и составление пояснительной записки к ней. 
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В соответствии с Техническим заданием и Программой на проведение инженерно-

экологических изысканий работы проводились на территории предполагаемого строительства,  

а также в зоне потенциального влияния. 

В районе изысканий, и в непосредственной близости от него, отсутствуют: 

– особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального, регионального 

(республиканского) и местного значения;  

– объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, объекты 

культурного наследия, включенные в реестр, объекты, обладающие признаками объекта 

культурного наследия, а также зоны охраны объектов культурного наследия и защитные зоны 

объектов культурного наследия; 

– растения и животные, занесенные в Красные книги Красноярского края и Российской 

Федерации, при проведении инженерно-экологических изысканий обнаружены не были. 

– скотомогильники, биотермические ямы, иные захоронения животных, очаги особо 

опасных болезней животных и установленные для них санитарно-защитные зоны; 

– утвержденные источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения  

и ЗСО источников водоснабжения; 

– несанкционированные и санкционированные свалки и полигоны ТБО; 

Анализ и обобщение результатов инженерно-экологических изысканий, проведенных  

в районе планируемых, позволяют оценить состояние компонентов окружающей среды  

и экологическую ситуацию в целом: 

1. На территории Красноярского края мониторинг загрязнения атмосферного воздуха 

ведется ФГБУ «Среднесибирское УГМС». В соответствии с письмом № 1-1088 от 29.07.2021 г.  

от ФГБУ «Среднесибирское УГМС» (текстовое приложение Д.11), расчет фоновых концентраций  

для г. Норильска не представляется возможным. 

Учитывая невозможность расчета фоновых концентраций ФГБУ «Среднесибирское 

УГМС», на участке изысканий был произведен забор проб атмосферного воздуха из четырех 

контрольных точек и произведено лабораторное исследование проб атмосферного воздуха. 

Анализ полученных данных показал, что образцы атмосферного воздуха в четырех 

контрольных точках (местоположение точек отбора проб атмосферного воздуха представлено  

на карте фактического материала, графическая часть, лист 2) соответствуют требованиям  

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению 

населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» [37], СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» [38]. 

2.  Химический анализ показал, что природная подземная вода исследуемой территории  

не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» [38], 
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по содержанию: БПК5 (контрольная точка №1 – 2,4 ПДК, контрольная точка №2 – 1,3 ПДК, 

контрольная точка №3 – 2,9 ПДК), нитриты (контрольная точка №1 – 2,7 ПДК), сульфаты 

(контрольная точка №1 – 2 ПДК), марганец (контрольная точка №1 – 271 ПДК; контрольная точка 

№2 – 3,2 ПДК), мышьяк (контрольная точка №1 – 1,2 ПДК). 

Высокое содержание некоторых загрязняющих веществ в грунтовых водах можно 

объяснить тем, что территория изысканий относится к землям промышленности и долгое время 

подвергалась техногенному воздействию. 

3. Исходя из результатов химического анализа видно, что качество природной 

поверхностной воды исследуемой территории не соответствует требованиям, предъявляемым  

к воде водных объектов рыбохозяйственного значения (в соответствии с Приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации № 552 от 13.12.2016 г.) по содержанию: железа  

(1,8 ПДК), сульфатов (2,1 ПДК), алюминия (6 ПДК), меди (26,6 ПДК), марганца (7,2 ПДК), никеля 

(4,2 ПДК), цинка (3,4 ПДК) и БПК 5 (2,2 ПДК). 

По микробиологическим показателям поверхностная соответствуют требованиям  

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности  

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» [38]. 

4. Для оценки качества почв (или грунтов) исследуемой территории в качестве 

нормативных использовались значения предельно-допустимых концентраций (ПДК), 

установленные СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» [38]. 

Согласно результатам химического анализа, образцы почв (или грунтов), отобранные на 

территории изысканий, не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 [38] «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» по показателям: медь глубина отбора 0,0-0,2 м (контрольные точки 

№№ 2, 3); глубина отбора 0,2-1,0 м (контрольная точка №5); глубина отбора 1,0-2,0 м 

(контрольные точки №№ 4, 5, 6); глубина отбора 2,0-3,0 м (контрольные точки №№ 4, 5, 6); 

никель (во всех контрольных точках); сера (во всех контрольных точках). 

Высокое содержание тяжелых металлов, возможно, связано с особенностями 

местоположения района работ природного характера (наличие рудных полезных ископаемых). 

Превышения концентраций серы с одной стороны, могут быть следствием относительно 

близкого расположения сульфидных медно-никелевых руд, с другой – влиянием промышленных 

выбросов и сбросов многочисленных предприятий исследуемого района. 

В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 17.12.2021 г. № 902-п 

«Об утверждении региональных нормативов допустимого остаточного содержания нефти и продуктов 

ее трансформации в почвах после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ 

на земельных участках, подверженных загрязнению в результате аварийного разлива нефти  

и нефтепродуктов, на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района  

и г. Норильска», содержание допустимого остаточного содержания нефти и продуктов  

ее трансформации в почвах (тип почвы – аллювиальные) для земель промышленности – 8,5 г/кг (8500 
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мг/кг). Концентрации нефтепродуктов в отобранных пробах составили от 233-94 до 3929,80 мг/кг. 

Следовательно, превышение допустимого уровня по нефтепродуктам отсутствует. 

Согласно представленным расчетам, эффективная удельная активность радионуклидов 

(Аэфф) для всех образцов проб, отобранных на участке изысканий, меньше 370 Бк/кг,  

что соответствует нормативным требованиям (п. 5.3.4 НРБ-99). 

Согласно результатам микробиологического анализа, все образцы почв (или грунтов), 

отобранные на территории изысканий, соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» [38]. 

Суммарный показатель химического загрязнения Zc для всех отобранных образцов 

составляет от 8,2988027 до 68,099846. 

Следовательно, согласно значению Zc, грунты территории изысканий относятся к 

нескольким категориям загрязнения: от допустимой до опасной.  

– допустимая – использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска; 

– умеренно опасная – использование в ходе строительных работ под отсыпки котлованов 

и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м; 

– опасная – ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов  

с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. При наличии эпидемиологической 

опасности – использование после проведения дезинфекции (дезинвазии) по предписанию 

органов госсанэпидслужбы с последующим лабораторным контролем. 

В результате проведенных токсикологических тестов установлено: 

По токсическому действию на тест объект Parameciumcaudatum и Ceriodaphniaaffinis 

водные вытяжки исследованных проб не вызывают отклонения от контроля при любой кратности 

разбавления – вредное воздействие на гидробионты отсутствует. 

Следовательно, по данному токсикологическому тесту грунты относятся к V классу отходов в 

соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к I-V классам опасности по степени 

негативного воздействия опасности на окружающую среду» (приказ Министерства природных ресурсов 

РФ №536 от 04.12.2014 г). Протоколы исследований представлены в текстовом приложении Г.8. 

Рекомендации по обращению с отходами грунта 

В соответствии с проведенными исследованиями, или грунты территории изысканий 

отнесены к V классу опасности. Такие грунты не требуют утилизации, их можно переработать и 

использовать дальше. 

5. Мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения не превышает 0,6 мкЗв/час,  

что соответствует требованиям п. 5.1.6 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» [43]. 

6. Исследованные параметры физических факторов среды (эквивалентный  

и максимальный уровни звука) в дневное время соответствуют требованиям  

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности  

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» [38]. 



 80 

В
за

м
.и

нв
.№

 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

И
нв

.№
по

д
л

. 

       
88-4015/21-02-ИЭИ-Т 

Лист

      77 
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

 
 

 

7. Исследованные показатели напряженности электрического поля частотой 50 Гц  

и напряженности магнитного поля частотой 50 Гц в контрольных точках соответствуют 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» [38],  

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» [36]. 

В результате строительных работ неизбежно произойдет загрязнение химическими 

веществами почв, грунтов, атмосферного воздуха. Однако при соответствующих мероприятиях  

и контроле над соблюдением нормативных требований, загрязнение компонентов природной 

среды может быть существенно минимизировано. 
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12 Перечень нормативных документов 

Законы, кодексы, указы, постановления, приказы 

1. Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях» (с изм. на 11.06.2021 г.). 

2. Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства  

и потребления», (с изм. на 02.07.2021 г.). 

3. Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»,  

(с изм. на 11.06.2021 г.), (ред. 01.08.2021 г.). 

4. Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,  

(с изм. на 02.07.2021 г.) 

5. Федеральный закон от 9.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности 

населения», (с изм. на 11.06.2021 г.). 

6. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», (с изм. на 02.07.2021 г.). 

7. Федеральный закон от 4.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»,  

(с изм. на 11.06.2021 г.). 

8. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,  

(с изм. на 02.07.2021 г.). 

9. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», (с изм. на 02.07.2021 г.). 

10. Федеральный закон от 21.02.1992г. № 2395-1 «О недрах», (с изм. на 11.06.2021 г.). 

11. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ,  

(с изм. на 02.07.2021 г.). 

12. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ,  

(с изм. на 02.07.2021 г.). 

13. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 года N 74-ФЗ,  

(с изм. на 02.07.2021 г.). 

14. Постановление Правительства РФ № 219 от 10.04.2007 г. «Об утверждении 

положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов» (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 18.04.2014 N 360). 

15. Постановление Правительства РФ № 743 «Об утверждении правил установления 

рыбоохранных зон» от 06.10.08 г., (с изм. на 12.11.2020 г.). 

16. Положение «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (Приложение к приказу 

Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372). 

17. Постановление Правительства от 16 февраля 2008 г. №87 «Положение о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», (с изм. на 15.07.2021 г.). 

18. Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими 

веществами (письмо Минприроды РФ от 27.12.1993 г.). 
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19. Приказ Минсельхоза РФ № 552 от 13.12.2016 г. «Об утверждении нормативов 

качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов 

предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 

рыбохозяйственого значения», (с изм. на 10.03.2020 г.). 

20. Приказ об утверждении нормативов качества вод водных объектов 

рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций 

вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, (с изм. на 10.03.2020 г.). 

ГОСТ 

21. ГОСТ 2.105-2019 Общие требования к текстовым документам, (с изм. №1). 

22. ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения 

использования природных ресурсов, (с изм. №1, №2). 

23. ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы (ССОП). Атмосфера. Правила контроля 

качества воздуха населенных пунктов. 

24. ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к отбору 

проб (с Поправкой). 

25. ГОСТ 17.4.3.04-85 Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к контролю 

и охране от загрязнения. 

26. ГОСТ 17.4.4.02-2017 Охрана природы (ССОП). Почвы. Методы отбора  

и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа  

(с Поправкой). 

27. ГОСТ 17.8.1.02-88 Охрана природы (ССОП). Охрана природы. Ландшафты. 

Классификация. 

28. ГОСТ Р 22.1.06-99 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и 

прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования. 

29. ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб». 

30. ГОСТ 17.1.5.04-81 Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для 

отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия,  

(с изм. № 1). 

31. ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб 

поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков. 

32. ГОСТ Р 8.000-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Основные положения. 

33. ГОСТ Р 8.589-2001 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Контроль загрязнения окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение. Основные 

положения. 

СанПиН 

34. СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению облучения 

населения за счет источников ионизирующего излучения. 

35. СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). 
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36. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов (с изм. на 25.04.2014 г.). 

37. СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий (с изм. на 26.06.2021 г.). 

38. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

СП 

39. СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от 

загрязнения. 

40. СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства. 
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Приложение Г.  Протоколы лабораторных исследований 

Приложение Г1. Протоколы лабораторных исследований атмосферного воздуха 
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Приложение Г2. Протоколы лабораторных исследований подземных вод 
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Приложение Г3. Экспертное заключение природной подземной воды 
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Приложение Г4. Протоколы лабораторных исследований поверхностных вод 
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Приложение Г5. Экспертное заключение природной поверхностной воды 
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Приложение Г6. Протоколы лабораторных исследований донных отложений 
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Приложение Г.7. Протоколы исследования почв (или грунтов) 
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Приложение Г.8. Протоколы исследования почв (или грунтов) на 
токсикологический контроль (определение класса опасности) 
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Приложение Г.9.  Протокол исследования радиационного контроля 
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Приложение Г.10.  Протокол исследований изотопов ЭРОА 
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Приложение Г.11.  Протокол исследований физических факторов среды (шум) 
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Приложение Г.12.  Протокол исследований физических факторов среды (ЭМИ) 
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Приложение Д.  Официальные ответы уполномоченных органов 

Приложение Д.1.  ООПТ федерального значения 
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Приложение Д.2.  ООПТ регионального и местного значения 
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Приложение Д.3.  Полигоны ТБО, санкционированные и несанкционированные 
свалки  
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Приложение Д.4.  ЗСО подземных и поверхностных источников водоснабжения 
регионального и местного значения 
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Приложение Д.5.  Скотомогильники, сибиреязвенные захоронения 
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Приложение Д.6.  Объекты культурного наследия 
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Приложение Д.7.  Лечебно-оздоровительные местности и курорты 
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Приложение Д.8.  Рыб. хозяйственная характеристика р. Щучья 
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Продолжение приложения Д.8 
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Приложение Д.9.  Малочисленные народы Красноярского края и РФ 
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Приложение Д.10.  Редкие виды растений и животных 
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Продолжение приложения Д.10 
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Окончание приложения Д.10 
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Приложение Д.11.  Фоновые концентрации загрязняющих веществ в воздухе 
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Приложение Д.12.  Климатические характеристики 
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Приложение Д.13.  Защитные леса  

 



 334

В
за

м
.и

нв
.№

 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

И
нв

.№
по

д
л

. 

       
88-4015/21-02-ИЭИ-Т 

Лист

      331
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

 
 

 

Продолжение приложения Д.13 
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Окончание приложения Д.13 
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Приложение Д.14.  Зоны с особым режимом природопользования местного 
значения 
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Продолжение приложения Д.14 
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Продолжение приложения Д.14 
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Продолжение приложения Д.14 
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Приложение Д.15.  Сельскохозяйственные угодья 
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Приложение Д.15.  Водно-болотные угодья 
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Окончание приложения Д.15 
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Приложение Д.16.  Всемирное наследие федерального и регионального значения 

 

 



 345

В
за

м
.и

нв
.№

 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

И
нв

.№
по

д
л

. 

       
88-4015/21-02-ИЭИ-Т 

Лист

      342
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

 
 

 

Окончание приложения Д.16 
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Приложение Д.17.  Полезные ископаемые 
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Окончание приложения Д.17 
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Приложение Е. Выписка из реестра СРО 
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