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Введение 

Отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий выполнен на 

основании Изменения №1 к НАРЯД-ЗАКАЗУ № 2 от 27.10.2021 к Рамочному договору № 

ГНЗ-20/11018/00134/Р/06-03 от 13.04.2020 и технического задания на выполнение комплекса 

изыскательских работ по объекту: 1325/3 – «Обустройство Песцового месторождения. 

Расширение кустов скважин №1, №5».  

Месторасположение: Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Надымский район, Песцовое месторождение, Песцовый лицензионный участок. 

Вид строительства: Новое строительство. 

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Заполярье» 

(ООО «Газпромнефть-Заполярье»). 

Стадийность работ: Проектная и рабочая документация. 

Проектная организация: АО «Гипровостокнефть». 

Состав проектируемых сооружений. 

Площадные объекты. 

Куст скважин №1: 

Площадка измерительной установки ИУ-003;  

Площадка дренажной емкости ЕД-003; 

Приустьевая площадка добывающей скважины – 4 шт.; 

Прожекторная мачта, высота пл. обслуживания 24 м (1 шт.);  

КТПНу 6/0,4 кВ; 

Площадка станций управления ЭЦН; 

Блок контроля и управления АГЗУ. 

Куст скважин №5: 

Приустьевая площадка добывающей скважины – 4 шт.; 

Комплектная двух трансформаторная подстанция КТП; 

Площадка станций управления и повышающих трансформаторов для УЭЦН на 

кустовой площадке; 

Прожекторная мачта с молниеотводом высотой 31,75 м на кустовой площадке – 1 шт.; 

Линейные объекты. 

ВЛ-10 кВ (1) – отпайка от ВЛ-10 кВ на КТП №2 Куста №1 до КТП №3 Куста №1; 

ВЛ-10 кВ (2) – отпайка от ВЛ-10 кВ (1) КТП №3 Куста №1 до КТП №3 Куста №1; 

ВЛ-10 кВ (3) – отпайка от ВЛ-10 кВ на КТП №1 Куста №5 до КТП №2 Куста №5; 

ВЛ-10 кВ (4) – отпайка от ВЛ-10 кВ (3) на КТП №2 Куста №5 до КТП №2 Куста №5. 

 

Полевые инженерно-экологические работы, камеральная обработка материалов и 

составление настоящей редакции отчета выполнены в мае - июне 2022 г. (свидетельство о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, представлено в приложении Г) 

специалистами сектора ИЭИ отдела ИИ АО «Гипровостокнефть» в соответствии с 

программой на выполнение инженерно-экологических изысканий (Приложение В).  

Лабораторные исследования проведены аттестованной лабораторией ООО 

"УралСтройЛаб", аттестат и область аккредитации которой приведены в приложении Д. 

Виды и объемы работ, выполненные на объекте, приведены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Виды и объемы полевых работ по инженерно-экологическим изысканиям  

Виды работ 
Единица 

измерения 

Объёмы 

работ 

Нормативное 

обоснование 

Полевые работы 

Маршрутное инженерно-экологическое 

обследование местности  
км 8 СП 502.1325800.2021 

Опробование почво-грунтов на 

определение химических показателей  

проба 

(объед.) 
6 СП 502.1325800.2021 

Опробование почво-грунтов на 

определение агрохимических 

показателей с глубины 0,0-0,25 м 

проба 

(объед.) 
6 

СП 502.1325800.2021 

Опробование почво-грунтов на 

определение агрохимических 

показателей с глубины 0,25-0,5 м 

проба 

(объед.) 
4 

СП 502.1325800.2021 

Опробование почво-грунтов на 

бактериологический и 

паразитологический анализы 

проба 

(объед.) 
2 

СП 502.1325800.2021 

Гамма-съемка территории  га 9,87 
СП 502.1325800.2021, 

МУ 2.6.1.2398-08 

Отбор проб почво-грунтов на 

определение эффективной удельной 

активности естественных радионуклидов 

проба 6 МУ 2.6.1.2398-08 

Измерения уровней физических 

воздействий (шум, ЭМИ) 
точка 4 СП 502.1325800.2021 

 

1 Общие сведения 

1.1 Краткая физико-географическая характеристика района 
работ 

Объект изысканий расположен в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного 

округа Тюменской области, на территории Песцового месторождения.  

Ближайшие населенные пункты - п. Ямбург в 105 км севернее, Самбург, в 115 км на 

восток, п. Ныда в 118 км на юго - запад от объектов обустройства. 

Территория района изысканий находится в лесотундровой зоне Северо-Надымской.- 

Пуровской провинции, расположенной на юге Тазовского полуострова, за северным 

полярным кругом. 

Залесенность района незначительная (1%). Растительность представлена 

преимущественно елью, лиственницей, сосной, березой, ивой. 

Рельеф холмисто – бугристый, осложненный эрозийной деятельностью мелких и 

крупных рек, большим количеством временных водотоков и озер.  

Район работ частично обустроен, на территории изысканий находятся действующи е 

площадки УКПГ, кустов, с развитой сетью автодорог в районе Песцового и Ен–Яхинского 

месторождений. Движение вдоль объектов изысканий только на вездеходной технике.  

Абсолютные отметки рельефа колеблются от 45 метров (урез р. Нерояха) до  

85 метров. 

Обзорная схема района работ представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Обзорная схема района работ 

 

2 Изученность экологических условий 

На район работ имеются: 

– обзорные карты масштаба 1:200000, масштаба 1:100 000 Q-43-31, Q-43-32, Q-43-43, 

Q-43-44; 

– проект 1001/3 - «Обустройство Песцового месторождения. Куст скважин №1», 

2019г. Исполнитель – АО «Гипровостокнефть». Положительное заключение 

Главгосэкспертизы №89-1-1-3-014378-2019 от 13.06.2019; 

– проект 1101/10 – «Обустройство Песцового месторождения. Куст скважин №5», 

2020г. Исполнитель – АО «Гипровостокнефть». Положительное заключение 

Главгосэкспертизы № 89-1-1-3-058171-2020 от 18.11.2020  

3 Природные условия изучаемой территории 

3.1 Климатическая характеристика 

Географическое положение территории определяет ее климатические особенности. 

Наиболее важными факторами формирования климата является западный перенос 

воздушных масс и влияние континента. Взаимодействие двух противоположных факторов 

придает циркуляции атмосферы над рассматриваемой территорией быструю смену циклонов 

Район работ 
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и антициклонов, способствует частым изменениям погоды и сильным ветрам. Кроме того, на 

формирование климата существенное влияние оказывает огражденность с запада 

Уральскими горами, незащищенность территории с севера и юга. Над территорией 

осуществляется меридиональная циркуляция, вследствие которой периодически происходит 

смена холодных и теплых воздушных масс, что вызывает резкие переходы от тепла к холоду.  

Зона проектирования относится к I району, 1Г подрайону климатического 

районирования для строительства согласно СП 131.13330.2020.  

Согласно СП 20.13330.2016 (приложение Е, карта 1) район изысканий относится к V 

району по весу снегового покрова. Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 

горизонтальной поверхности земли по данным табл. 10.1 СП составляет 2,5 кПа. Район 

изысканий относится ко IV району по давлению ветра (приложение Е, карта 3). Нормативное 

значение ветрового давления по данным табл. 11.1 СП составляет 0,48 кПа. По толщине  

стенки гололеда район относится ко II району (приложение Е, карта 4). Толщина стенки 

гололеда (превышаемая раз в 5 лет), на элементах кругового сечения диаметром 10 мм, 

расположенных на высоте 10 м над поверхностью земли, по данным табл. 12.1 СП 

составляет 5 мм. 

Климатическая характеристика района изысканий принята согласно СП 

131.13330.2020 по метеостанции Уренгой, расположенной в местности с аналогичными 

условиями. Дополнительные сведения приведены по ближайшим метеостанциям Ныда и 

Тазовский.  

Климат данного района резко континентальный. Зима суровая, холодная, 

продолжительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны - осень и весна. 

Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температуры 

в течение года и даже суток. Безморозный период очень короткий. 

Среднегодовая температура воздуха – минус 7,0 °С, среднемесячная температура 

воздуха наиболее холодного месяца, января, – минус 26,5 °С, а самого жаркого - июля 

+15,5 °С. Абсолютный минимум – минус 56,0 °С, а абсолютный максимум +34,0 °С 

Температура наиболее холодной пятидневки 92% обеспеченности составляет минус 48°С, 

98% обеспеченности – минус 50 °С (м/с Уренгой). 

Осадков в районе выпадает много, особенно в теплый период с апреля по октябрь - 

310 мм, за холодный период, с ноября по март, выпадает 163 мм. Среднегодовая сумма 

осадком 473 мм (м/с Тазовский). 

Средняя продолжительность безморозного периода в воздухе 94 дня. Дата первого 

заморозка осенью 15.IX, последнего весной - 13.VI (м/с Ныда). 

Снежный покров образуется 14.X, дата схода 28.V. Сохраняется снежный покров 

226 дней (м/с Ныда). 

Средняя годовая скорость ветра 5,7 м/c, средняя за январь – 5,6 м/с и средняя в июле 

5,8 м/с (м/с Ныда). Расчетная скорость ветра 5 % обеспеченности составляет 33 м/с (м/с 

Тазовский 1977 – 2016 гг).  

Основные климатические характеристики приведены в таблицах 2 – 26. 

 

Таблица 2 – Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С, метеостанция Уренгой 

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

-26,5 -24,9 -16,7 -10,0 -1,6 9,7 15,5 11,7 5,0 -5,5 -17,7 -22,8 -7,0 
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Таблица 3 – Характеристика температурного режима воздуха, °С, метеостанция Ныда 

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

Сред. макс -19,8  -19,8  -12,9  -6,1  0,6  11,3  18,4  14,8  8,3  -1,9  -12,4  -17,1  

Абс. макс 1,4  1,5  5,2  15,4  26,6  31,4  35,2  30,3  24,4  15,0  5,0  1,2  

Сред. миним -28,3  -28,2  -22,7  -15,8  -6,5  3,4  10,3  7,8  2,7  -7,2  -20,3  -25,5  

Асб. миним -53,2  -50,6  -47,3  -38,5  -27,4  -10,1  0,1  -1,9  -10,9  -32,2  -43,6  -48,7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4 – Климатические параметры холодного периода года, метеостанция Уренгой 

Температура воздуха 

наиболее холодных 

суток, °С, 

обеспеченностью, % 

Температура воздуха 

наиболее холодной 

пятидневки, °С, 

обеспеченностью, % 

Продолжительность, сут, и средняя температура 

воздуха, периода со средней суточной температурой 

воздуха 

≤ 0°С ≤ 8°С ≤ 10°С 

0,98 0,92 0,98 0,92 
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-54 -52 -50 -48 232 -16,9 283 -13,1 298 -12,0 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94  -36 

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С -56 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С 9,4 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %  75 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, %  75 

Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль Ю 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 4,1 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8°С  3,8 

 

Таблица 5 – Климатические параметры теплого периода года, метеостанция Уренгой 

Характеристика Значение 

Барометрическое давление, гПа 1010 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95  19 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,99  23 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, ºС  20,9 

Абсолютная максимальная температура воздуха, °С 34 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С  10,4 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %  69 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % 54 

Суточный максимум осадков, мм 65 

Преобладающее направление ветра за июнь – август С 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 3,1 
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Таблица 6 – Даты первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного 

периода в воздухе, метеостанция Ныда 

Дата заморозка Продолжительность безморозного 

периода, дни последнего первого 

средняя 
самая 

ранняя 

самая 

поздняя 
средняя 

самая 

ранняя 

самая 

поздняя 
средняя самая ранняя самая поздняя 

13.VI 24.V.2011 30.VI.1970 15.IX 
19.VIII. 

1987 

3.X. 

1975 
94 57/1987 125/1991 

Средняя дата первого заморозка на почве 5 сентября, последнего – 15 июня. Средняя 

продолжительность безморозного периода на почве – 81 день (м/с Ныда). 

Таблица 7 – Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы, 

метеостанция Ныда 

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

-25.0  -24.5  -17.6  -11.5  -3.3  7.7  14.8  11.5  4.9  -5.1  -16.4  -21.6  -7.1 

Таблица 8 – Абсолютный минимум температуры поверхности почвы, метеостанция 

Ныда 

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

-51.2  -51.0  -48.5  -39.8  -26.8  -8.5  0.0  -3.6  -12.5  -31.3  -47.0  -51.5  -51.5 

Таблица 9 – Абсолютный максимум температуры поверхности почвы, метеостанция 

Ныда 

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

0.0  0.0  0.0  15.6  21.7  39.0  42.0  38.0  26.0  14.0  1.4  0.0  42.0 

Таблица 10 – Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа, 

метеостанция Уренгой 

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

0,9 1,0 1,7 2,6 4,3 8,2 11,9 10,7 7,4 4,1 1,8 1,2 4,7 

Таблица 11 – Среднее месячная и годовая относительная влажность воздуха, %, 

метеостанция Ныда 

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

80 80 81 81 83 80 75 80 83 87 84 82 81 

Таблица 12 – Среднее количество осадков c поправками на смачивание (мм), 

метеостанция Тазовский 

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

33 30 31 31 30 48 50 60 48 43 34 35 473 

Таблица 13 – Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на 

горизонтальную поверхность при безоблачном небе (67º с.ш.), МДж/м2  

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

Q,МДж/м2 7 88 309 562 830 964 918 644 371 140 25 - 

Таблица 14 – Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на вертикальную 

поверхность при безоблачном небе (67º с.ш.), МДж/м2 

Ориентация 
Месяцы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
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С 5 53 177 318 373 417 357 184 81 64 17 1 

СВ/СЗ 5 56 204 394 503 496 467 298 146 74 18 2 

В/З 7 100 358 573 673 654 613 472 322 169 24 3 

ЮВ/ЮЗ 18 228 575 748 769 693 676 618 553 379 52 10 

Ю 24 306 725 794 766 656 668 659 653 482 67 6 

 

Таблица 15 – Повторяемость направления ветра штилей, %, метеостанция Ныда 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

I 8,6 3,6 10,1 14,6 29,1 13,8 12,8 7,4 2,2 

II 8,8 4,1 10,3 12,1 27,5 14,0 14,7 8,5 2,5 

III 9,6 4,1 10,0 12,3 24,1 15,3 16,1 8,3 2,0 

IV 15,2 5,1 11,3 9,9 15,8 11,3 18,3 13,2 1,6 

V 25,4 7,5 10,4 8,6 11,9 7,7 15,0 13,6 1,2 

VI 30,8 11,4 10,3 7,0 8,8 5,5 11,8 14,4 1,6 

VII 28,6 14,3 13,6 7,5 9,9 5,9 8,7 11,5 2,3 

VIII 26,3 10,5 12,3 6,6 12,8 8,5 9,7 13,3 2,7 

IX 15,3 9,5 11,2 9,7 20,4 10,3 12,4 11,2 1,8 

X 10,0 6,3 10,5 10,3 22,2 15,6 15,6 9,6 2,0 

XI 9,0 4,8 10,5 10,7 24,9 16,6 16,3 7,2 2,8 

XII 7,5 3,9 9,0 13,9 30,2 16,1 12,9 6,5 2,1 

Год 16,3 7,1 10,8 10,3 19,8 11,7 13,7 10,4 2,1 

Таблица 16 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с, метеостанция Ныда 

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

5,6  5,4  5,8  6,0  5,9  5,8  5,8  5,4  5,6  6,0  5,7  5,8  5,7 

Таблица 17 – Среднее число дней со скоростью ветра, равной или превышающей 

заданное значение, м/с, метеостанция Тазовский 

Скорость 

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

≥8 22,3 19,3 18,8 21,8 22,4 20,8 17,9 17,0 18,0 21,1 19,8 20,7 240 

≥15 6,5 5,8 6,1 6,7 5,1 3,0 2,9 2,5 3,0 5,4 5,9 7,2 6,0 

≥20 0,9 0,6 0,6 0,9 0,9 0,3 0,4 0,0 0,3 0,4 0,8 0,9 8 

Таблица 18 – Максимальная скорость и порыв ветра, м/сек, по флюгеру (ф), 

анеморумбометру (а), метеостанция Тазовский  

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

Скорость 34ф 34ф 34ф 40ф 40ф 34ф 28ф 20ф 28ф 34ф 34ф 34ф 40ф 

Порыв   40ф    30ф 24ф 29ф 36ф    

Снежный покров появляется во второй декаде сентября. Разница в днях между 

средними датами появления снега и образования устойчивого снежного покрова составляет 7 

дней. Самая ранняя дата образования устойчивого снежного покрова приходится на 21 

сентября, поздняя (95 % обеспеченностью) на 12 ноября. Самая поздняя дата разрушения 

снежного покрова приходится на 8 июня, ранняя (95 % обеспеченностью) на 20 апреля. В 

среднем разрушение снежного покрова и окончательный сход снега происходит в конце 

третьей второй мая начале первой декады июня. Максимальный снегоперенос отмечается 

при ветрах южного направления. В начале зимы высота снежного покрова незначительна, 

своей максимальной высоты снежный покров достигает в третьей декаде марта. В начале 

зимы плотность снежного покрова очень неустойчива из-за колебаний погоды, 
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максимальных значений плотность снега достигает перед таянием снега (2-ая декада мая). 

Чем больше плотность, тем выше теплопроводность снега, поэтому уплотненный снег в 

меньшей мере предохраняет почву от промерзания. Изыскиваемый район характеризуется 

наличием вечномерзлого грунта. Средняя плотность снежного покрова при наибольшей 

декадной высоте составляет 300 кг/м3. В начале зимы запас воды в снежном покрове 

незначителен, своей максимальной величины запас воды достигает в начале апреля. 

Справочные данные по М/С Ныда по дате образования снежного покрова – 1 октября, 

образования устойчивого снежного покрова 14 октября, его разрушения – 19 мая, а число 

дней с снежным покровом – 238. Среднемноголетняя максимальная высота снежного 

покрова составляет 35 см. 

 

 

 

 

Таблица 19 – Средние даты появления и схода снежного покрова, образования и 

разрушения устойчивого снежного покрова, метеостанция Ныда 

Число дней 

со 

снежном 

покровом 

Дата появления 

снежного покрова 

Дата образования Дата разрушения 

Дата схода 

снежного покрова Устойчивого снежного покрова 

226 
сред. ран. поздн. сред. ран. поздн. сред. ран. поздн. сред. ран. поздн. 

1.Х 15.IX 18.X 14.X 21.IX 12.X 19.V 20.IV 8.VI 28.V 7.V 30.VI 

Таблица 20 – Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке, см, 

метеостанция Ныда 

Месяц X XI XII I II III IV V 

декада 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

На 

открытом 

месте, см 

3 6 9 11 12 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 13 10 8 3 

Таблица 21 – Высота снежного покрова по снегосъемкам на последний день декады, см, 

метеостанция Ныда 

Месяц X XI XII I II III IV V 

декада 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Открытое 

поле, см 
5 11 14 16 18 19 20 21 21 21 21 22 22 22 24 32 32 29 19 7 - - - - 

Таблица 22 – Плотность снежного покрова по снегосъемкам на последний день декады 

(кг/м3), метеостанция Ныда 

Месяц X XI XII I II III IV V 

декада 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

В 

поле 

кг/м3 1
6

0
 

1
8

0
 

1
8

0
 

1
9

0
 

2
1

0
 

2
1

0
 

2
1

0
 

2
2

0
 

2
2

0
 

2
2

0
 

2
2

0
 

2
4

0
 

2
4

0
 

2
3

0
 

2
3

0
 

2
3

0
 

2
5

0
 

2
6

0
 

2
6

0
 

2
6

0
 

2
7

0
 

2
8

0
 

2
9

0
 

- 

Таблица 23 – Расчетная высота снежного покрова (см) 5% обеспеченности (период 1966 

- 2017) м/с Тазовское 

Наибольшая величина 5% обеспеченности 

по постоянной рейке по снегомерным съемкам маршрут 

119 106 поле 

 



ЕПФ1-ПКС1.5.РС-ИИ-ИГИ.00.00-ТЧ-001 АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ        

 

Файл ЕПФ1-ПКС1.5.РС-ИИ-ИЭИ.00.00-ТЧ-001_В00   12 
Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий   

Таблица 24 – Запас воды в снежном покрове по снегосъемкам на последний день 

декады, мм, метеостанция Ныда 

Месяц  X XI XII I II III IV V 

декада 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

В 

поле 7
 

2
0
 

3
2
 

3
8
 

3
8
 

4
2
 

4
5
 

4
8
 

4
8
 

4
8
 

4
9
 

5
1
 

5
2
 

5
3
 

5
5
 

5
8
 

6
0
 

6
0
 

6
0
 

6
1
 

7
0
 

5
7
 

4
1
 

- 

Таблица 25 – Среднее и наибольшее число дней в году с атмосферными явлениями, 

метеостанция Ныда 

 Туманы Грозы Метели Град  

Среднее 28 8 70 0,3 

Наибольшее 61 20 98 2 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Розы ветров по данным м/ст Ныда 
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Таблица 26 – Число дней с обледенением проводов гололедного станка, метеостанция 

Ныда 

Месяцы / Явление IX X XI XII I II III IV V VI Год 

Гололед 
среднее 0,1 0,6 0,3 0  0,04  0,1 0,6 0,04 2 

наибольшее 1 5 2   1  1 3 1 8 

Зернистая 

изморозь 

среднее 0,04 0,6 0,4 0,2  0,3 0,1 0,4 0,3 0,1 2 

наибольшее  3 5 4  5 1 4 3 2 11 

Кристаллическая 

изморозь 

среднее 0,04 3 5 7 8 5 3 4 1  36 

наибольшее 1 12 13 25 30 18 8 14 6  84 

Сложное 

обледенение 

среднее  0,1 0,1 0,4       0,6 

наибольшее  2 10 9       11 

Все виды 

обледенения 

среднее 0,1 4 6 8 8 5 3 4 2 0,1 40 

наибольшее 2 12 13 25 30 18 8 1 7 2 85 

Таблица 27 – Повторяемость (%) различных значений годовых максимумов масс 

гололедно-изморозевых отложений, метеостанция Ныда  

Масса, г/м 

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

48 48 5  29 

Согласно критериев ОЯ, приведенных в Приложении В СП 11-103-97 опасные 

явления на территории изысканий отсутствуют. 

Таблица 28 – Максимальное годовое число дней с сильными снегопадами Nc, метелями 

Nм, интенсивными осадками No, ливнями Nл, высокими скоростями ветра Nв 

пункт Nc Nм* No Nл Nв 

Ныда 0 1 0 0 0 

Примечание - *- критерий ОЯ метель продолжительностью 12 ч и более, при скорости ветра 

15м/с и более 

Таблица 29 – Максимальное годовое число дней с крупным градом Nг, сильными 

туманами Nт, пыльными бурями Nб и максимальное годовое число случаев с опасными 

гололедно-изморозевыми отложениями nиз 

пункт Nг Nт Nб nиз* 

Тазовский 0 0 0 1 

Примечание - *- критерий ОЯ гололедно-изморозевые отложения – диаметр отложения на 

проводах стандартного гололедного станка 20 мм и более, для сложного отложения и 

налипания мокрого снега – 35 мм и более. 

 

3.2 Гидрологическая характеристика 

Гидрографическая сеть района изысканий относится к бассейну р. Пур (левобережье, 

нижнее течение). Густота речной сети составляет 0,4-0,5 км/км2. 

Так же, как реки и ручьи, озера являются неотъемлемым элементом представленных 

болотных ландшафтов, и в районе изысканий занимают 10% - 20% заболоченной 

территории. Озера в плане имеют самую разнообразную, но, в основном, вытянутую в 

перпендикулярном направлении к стоку, форму. Преобладающие площади зеркала их 

варьируют от 0,005 до 2,0 км2. Независимо от размеров, почти все внутриболотные водоемы 
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имеют сходную морфологию, которая характеризуется слабым врезом озерной котловины, 

имеющей блюдцеобразную форму, без четко выраженных повышений и понижений дна, 

чаще всего торфяного. Озера располагаются, в основном, на водораздельных участках 

болотных массивов, но все они, как правило, имеют сток через заболоченные лога в долину 

или служат истоком того или иного водотока. 

Проектируемые объекты расположены преимущественно на водоразделе рек 

Енъяхамал-Тарка и Яраяха и частично в верхней части бассейна р. Яраяха.  

Реки Енъяхамал-Тарка и Яраяха берут начало из болотного массива и впадают справа 

в р. Енъяха на 105 и 104 км от устья.  Длина р. Яраяха составляет 14 км, р. Енъяхамал-Тарка 

– 12 км. Общее направление течения рек с юго-запада на северо-восток. Бассейны рек 

вытянутой формы, заболоченные, безлесые. Притоки этих рек короткие, длиной до 4 км. 

Площадка куста скважин № 1 расположена в 0,8 километра на юго – восток от 

скважины № 210 и в 1,0 километра севернее скважины № 17. Рельеф на участке 

обследования равнинный, минимальная абсолютная отметка -65,58 м БС, средняя отметка 

65,22 м БС. Растительность на участке изысканий – кустарник, ива 0,5 – 1,5 метра. Площадка 

куста №1 расположена на водоразделе рек Енъяхамал-Тарка и Яраяха. Превышение 

минимальных отметок площадки над урезами водотоков более 3 м. Амплитуда колебания 

уровня в истоках водотоков не превышает 0,2-0,5 м. Изыскиваемая площадка находится вне 

зоны воздействия высоких вод ближайших водотоков. 

Проектируемая площадка куста скважин №5 находится на заболоченной территории с 

отметками поверхности 66,02-68,29 м БС. Расстояние от южного края площадки до русла 

р.Енъяхамал-Тарка составляет 1230 м. Водными объектами площадка куста скважин не 

затапливается. 

3.3 Геологическое строение 

Исследуемая территория расположена в пределах Пур-Тазовского блока низких 

морских и аллювиальноозерных террас Иртышско-Обской области преимущественно низких 

и средневысотных ступеней.  

В соответствии с морфоструктурным районированием Западно-Сибирской равнины 

Тэрельское месторождение расположено в пределах южной части Пур-Тазовской 

возвышенности, а проектируемый объект нефте-газодобычи в южной части Пурской 

низменности.  

Основные черты геоморфологического строения исследуемого района 

предопределены историей тектонического и геологического развития территории.  

В пределах изыскиваемого участка выделяются следующее геоморфологические 

уровни:  

- пятая морская равнина;   

- четвёртая озёрно-аллювиальная равнина;   

- вторая аллювиальная надпойменная терраса;  

- голоценновые поймы рек.  

В геологическом отношении рассматриваемая территория является частью молодой 

эпигерцинской Западно-Сибирской плиты [Атлас Ямало-Ненецкого…, 2004]. Нижний 

структурно-тектонический ярус территории образуют породы кристаллического фундамента. 

Фундамент перекрыт в стратиграфической последовательности морскими и 

континентальными осадочными образованиями юрской, меловой, палеогеновой, неогеновой 

и четвертичной систем, слагающих мощный мезозойско-кайнозойский платформенный 

чехол.  

В геологическом строении верхней части разреза исследуемой территории принимают 

участие породы от среднеплейстоценового до современного возраста.   

 Наиболее древними являются среднеплейстоценовые морские и ледово-морские 

отложения салехардской свиты (m,gm II), слагающие водораздельные поверхности V 

морской равнины. Рассматриваемые отложения получили широкое развитие только в 
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северной части Самбургского месторождения. В литологическом отношении отложения 

салехардской свиты представляют собой сложно построенную толщу глин, суглинков, 

супесей и песков. В типичном разрезе выделяется две пачки: 

 - верхняя пачка, представленная ледово-морскими образованиями. Здесь 

преобладают средние и тяжелые суглинки серого и сизовато-серого цвета с прослоями 

супесей и песков;  

- нижняя пачка представлена морскими и аллювиально-морскими песками. 

 Верхнеплейстоценовые озерно-аллювиальные отложения четвёртой террасы (la4III) 

представлены в центральной и юго-западной частях Песцового месторождения и частично 

распространены в районе проектирования коридора коммуникаций. Они слагают осадочный 

чехол террасы с абсолютными отметками поверхности от 35 до 50 м. Разрез слагают 

отложения ялбыньинской свиты, представленные песками светло-серыми тонко- и 

мелкозернистыми кварцевыми, с прослоями супесей и суглинков, подстилаемые 

среднеплейстоценовыми супесчано-суглинистыми отложениями салехардской свиты. Общая 

мощность озерноаллювиальных отложений четвёртой террасы составляет 10-15 м. 

 Верхнеплейстоценово-голоценовые озерно-болотные отложения (l IIIsr-Н) 

распространены на всех геоморфологических уровнях, слагают днища древних котловин, 

хасыреев и озер. Отложения представлены торфом, как с поверхности, так и погребенным, 

тяжелыми заиленными суглинкам, илами, с прослоями супесей и песков. Мощность зависит 

от морфологии и возраста озер и изменяется от 1-2 до 4-6, достигая 10 м. Голоценовые 

аллювиальные отложения пойм (aН) различной мощности прослеживаются в долинах всех 

водотоков, но наиболее мощные аллювиальные отложения характерны для пойменных 

поверхностей рек Пур и Часелька. Мощность аллювия в долинах малых и средних рек 

обычно не превышает 5-15 м.  

Покровные образования (эоловые и болотные отложения) широко распространенны 

на территории и плащеобразно покрывают более древние геологические подразделения.  

Эоловые отложения отмечаются отдельными участками на надпойменных террасах в виде 

разнообразных по форме бугров.  

Эоловые отложения представлены песками мелкозернистыми светло-серыми и 

желтовато-серыми с отчетливым наклонном (углы наклона 20-30). Серийные швы срезают 

слоистость в нижележащих слоях.  

Болотные (биогенные) отложения широко распространены по территории 

исследования и представлены на всех геоморфологических уровнях, часто маскируя 

разделяющие их уступы. Отложения представлены торфом различной степени разложения и 

имеют мощность от нескольких сантиметров до нескольких метров. Встречаются 

вторичнопогребенные торфяные залежи, перекрытые минеральными прослоями 

(преимущественно песчанно-супесчанного состава) 

Долины малых рек неширокие, имеют трапециевидный поперечный профиль, иногда 

с клиновидно-врезанным руслом. Поверхности поймы преимущественно плоские с редкими 

котловинами. В пределах пойм ограниченно распространены озера термокарстового и 

пойменного типа. 

3.4 Почвенный покров 

Район проводимого комплекса изыскательских работ относится к Западно-Сибирской 

низменной аккумулятивной почвенно-геологической стране, с четким широтно-зональным 

спектром почв от арктических и тундровых до каштановых и обилием болот и торфяников.   

Согласно существующим схемам почвенно-географического районирования 

(Национальный атлас почв РФ), большая часть северной территории Западной Сибирской 

равнины относится к Полярному географическому поясу и Евразийской полярной почвенно-

климатической области. В отношении почвенных зон (подзон) территория изысканий 

относится к зоне Тундровых глеевых почв и подбуров Субарктики. На более дробном 

таксономическом уровне, почвенно-климатических фаций, территория изысканий относится 
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к фации Очень холодных мерзлотных почв, по делению на почвенные провинции территория 

относится к Ямало-Гыданской почвенной провинции. По отношению к почвенным округам 

(равнинных территорий) территория изысканий принадлежит к округу Тундровых глеевых 

почв и тундровых подбуров суглинистых и супесчано-глинистых Морских равнин. 

Классификация почв дана по И.В. Игнатенко. 

Комплекс глееподзолистых пропитанно-гумусовых и глееподзолистых пропитанно-

гумусовых сухоторфянистых почв (Тгп) характерен для ландшафтов редколесий. Комплексы 

этого типа занимают наиболее дренированные территории приречных увалов и 

характеризуются промывным водным режимом. Микрорельеф выражен редкими 

криогенными бугорками высотой 10-12 см и диаметром 30-40 см. Глееподзолистые 

пропитанно-гумусовые почвы развиты на основной поверхности и являются зональными 

почвами лесотундры. Лес березово-еловый, изреженный, низкорослый, в подлеске часто 

встречается карликовая береза высотой до 1 м, в наземном покрове гипновые мхи с 

примесью ягеля, голубика, много багульника. В профиле почв выделяется лесная подстилка 

АО мощностью 4-7 см в виде темно-коричневых плохо разложившихся остатков мхов и 

древесно-кустарничкового опада. Под нею залегает грязно-серого цвета, суглинистый, 

оглееный подзолистый горизонт мощностью 4-6 см. Ниже следует светло-коричневый 

суглинистый горизонт, который постепенно переходит в бурую суглинистую материнскую 

почву. Почвы характеризуются сильнокислой реакцией, высокой гидролитической 

кислотностью, они бедны обменными основаниями. Характерной особенностью этих почв 

является высокое содержание гумуса и глубокое проникновение его по профилю . 

Глееподзолистые пропитанно-гумусовые сухоторфянистые почвы составляют второй 

компонент комплекса, приурочены к бугоркам и отличаются от глееподзолистых 

пропитанно-гумусовых несколько большей (до 15-18 см) мощностью торфяной подстилки. 

Комплекс тундровых поверхностно-глеевых дифференцированных, тундровых 

поверхностно-глеевых дифференцированных сухоторфянистых почв (Тпг) распространен в 

мелкоерниковой, мохово-кустарничковой тундре и приурочен к дренированным 

поверхностям территорий, сложенных суглинистыми породами. Формируется под 

ерниковой, ивняково-ерниковой моховой и лишайниково-моховой растительностью. 

Микрорельеф по сравнению с типичной тундрой выражен хорошо. Он представлен 

бугорками высотой 25-50 см, выровненными поверхностями и лишенными растительности 

пятнами. Тундровые поверхностно-глеевые дифференцированные почвы приурочены к 

расположенным между бугорками выровненным поверхностям. В профиле почв выделяется 

маломощная подстилка (мощность 3-6 см), под которой располагается грязно-бурый 

оглееный горизонт. Иногда подстилка отсутствует и тогда под моховым покровом 

развивается сизовато-бурый горизонт мощностью 4-5 см; ниже горизонта залегает сизый или 

голубовато-сизый глеевый тиксотропный горизонт (15-25 см). Под тиксотропным 

горизонтом оглеение резко снижается и на глубине 25-35 см оно морфологически не 

выражено. Верхняя часть (до 40-45 см) неоглееного горизонта бесструктурна, имеет светло-

бурую или палевую окраску; в нижней части до 95-115 см хорошо выражена комковато-

ореховая структура, на фоне бурой окраски обычна кремнеземистая присыпка. Глубже 

залегает горизонт, содержащий значительное количество охристо-коричневых пятен и 

включений гидроксида железа. Их особенно много над слоем постоянной мерзлоты, 

залегающей в этих почвах на глубине 90-120 см. Надмерзлотные горизонты часто оглеены. 

По гранулометрическому составу и химическим свойствам профиль почв достаточно четко 

дифференцирован. Верхние горизонты обеднены илом и полуторными окислами и 

обогащены кремнекислотой. С глубиной наблюдается постепенное увеличение содержания 

ила. Максимум полуторных окислов отмечается над мерзлотой. Реакция почвенного 

раствора сильно кислая, с глубиной кислотность постепенно снижается до средне кислой. 

Верхние горизонты рассматриваемых почв обеднены основаниями, содержат значительное 

количество кислого, натечного, бесцветного гумуса. С глубиной отмечается заметное 

увеличение содержания оснований, уменьшение содержание гумуса и снижение 
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гидролитической кислотности почвы. Тундровые поверхностно-глеевые 

дифференцированные сухоторфянистые почвы образуют второй компонент комплекса. Они 

приурочены к бугоркам высотой 25-50 см. 

Комплекс болотно-тундровых торфяно-(торфянисто-)глеевых и болотно-тундровых 

сухоторфяно-(сухоторфянисто-) глеевых почв (Тбм) занимает межувалистые понижения и 

центральные части плоскоравнинных водоразделов и характеризуются мерзлотно-застойным 

водным режимом. Наземный покров сфагново-политриховый, обилие карликовой березы. 

Микрорельеф бугорковый, к ним приурочен багульник. Между бугорками развиты болотно-

тундровые торфяно- (торфянисто-) глеевые мерзлотные почвы. Торфянистый горизонт имеет 

мощность до 20 см, а торфяный – 20-50 см. Профиль этих почв слабодифференцирован, под 

торфяным (торфянистым) горизонтом АО (мощностью обычно 20-30 см) залегает сизо-

бурый с коричнево-ржавыми пятнами глеевый горизонт, содержащий до 5 -6% вмытого 

иллювиального гумуса. В нижней части профиля его содержание также велико (на глубине 

50-60 см – около 3%). Почвы имеют кислую реакцию, верхний минеральный глеевый 

горизонт обеднен основаниями. Мерзлота фиксируется на глубине 40-50 см. Болотно-

тундровые сухоторфяно- (сухоторфянисто-) глеевые мерзлотные почвы, образующие второй 

компонент комплекса, занимают бугорки. Строение профиля этих почв аналогично строению 

профиля болотно-тундровых торфяно- (торфянисто-) глеевых почв. От последних они 

отличаются обычно большей мощностью органогенного торфяного горизонта. Мерзлота в 

них залегает на глубине 30-40 см. 

Комплекс тундровых остаточно-торфяных мерзлотных и болотных верховых 

мерзлотных почв (Тмот) приурочен к центральным частям плоских водоразделов, 

замкнутым понижениям лагунно-озерной равнины с застойно-мерзлотным водным режимом. 

Является характерным для ландшафтов территории, занятых плоскобугристыми болотами. В 

данном комплексе тундровые остаточно-торфяные мерзлотные почвы бугров преобладают 

над болотными верховыми почвами мочажин. Размеры и формы бугров разнообразны, 

высота бугров варьирует от 60 до 150 см, ширина их может достигать 10-12 м. Бугры с 

поверхности покрыты лишайниками (в основном ягелем) и ксерофильным политрикумом, 

много морошки, присутствует андромеда, водяника, багульник, карликовая береза, а также 

карликовые формы голубики и брусники. Мощность торфа на буграх 80-90 см и более, торф 

темно-коричневый, хорошо разложившийся, в верхней части преобладает фускум торф, в 

нижней – древесно-травяной. Торф с глубины 20-30 см – мерзлый. Торф бугра – кислый 

(рНсол в верхней части 2,6, в нижней – 3,1-3,9); гидролитическая кислотность 100-140 мг-

экв/100 г почвы, содержание обменного водорода варьирует от 45 до 60 мг-экв/100 г почвы, 

содержание обменных оснований колеблется в пределах 13-25 мг-экв/100 г почвы. В 

настоящее время торфообразование на буграх не происходит, в результате чего формируется 

своеобразные остаточно-торфяные почвы на биогенной почвообразующей породе. В 

комплексе с тундровыми остаточно-торфяными мерзлотными почвами в понижениях между 

буграми развиты болотные верховые мерзлотные почвы. Это почвы обводненных мочажин 

со сплошным сфагновым покровом, обилием пушицы и осоки. Профиль болотных верховых 

мерзлотных почв состоит из соломенно-желтого цвета сфагнового очеса мощностью до 40 

см. ниже идет мерзлый светло-коричневый сфагновый торф. Торф кислый, содержание 

подвижного железа высокое. В мочажинах идет современное торфонакопление. Постоянная 

мерзлота залегает на глубине 60-80 см 

         Комплекс тундровых остаточно-торфяных мерзлотных и болотных верховых почв 

(Тот) аналогичен описанному выше комплексу (Тмот) и отличается отсутствием мерзлоты в 

болотных торфяных почвах мочажин. Этот комплекс отражает почвенный покров 

выпуклобугристых торфяников. Высота бугров 2-3 м, протяженность до 10-20 м. 

Растительность на буграх аналогична предыдущему комплексу (Тмот), характер торфа и его 

свойства также близки, мерзлота залегает на глубине 40-60 см. Между буграми – в 

мочажинах – со сфагновыми мхами развиты болотные верховые почвы, в летний период 

мерзлота в них отсутствует. 
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3.5 Растительность 

Согласно геоботаническому районированию, предложенному И.С. Ильиной 

[Растительность…, 1976], территория исследований относится к Среднетазовскому округу 

редкостойных лиственничных и лиственнично-еловых лесов Обь-Иртышской провинции 

лиственничных, елово-кедровых и елово-пихтовых лесов, мохово-лишайниковых и 

сфагновых бугристых и выпуклых олиготрофных болот [Ильина и др., 1985].  

Характерной особенностью рассматриваемой территории является чередование 

травяно-лишайниково-кустарничково-моховых тундровых безлесных пространств и 

лишайниково-кустарничково-моховых преимущественно лиственничных редколесий с 

бугристыми и полигонально-мочажинными кустарничковыми и моховыми болотами, 

характерна пестрота и неоднородность растительного покрова, частая смена почвенных 

разностей и растительных сообществ. 

Лиственничные редколесья распространены на водораздельных пространствах и 

речных террасах. Среди кустарничков обильны багульник, брусника, водяника, голубика, 

арктоус. Среди трав присутствуют разнообразные осоки и злаки, на склонах южной 

экспозиции и долинам ручьев распространены цветковые. На пониженных участках 

произрастают типичные гигрофиты, такие как сабельник болотный, кровохлебка, хвощ 

болотный. Лиственничные редколесья произрастают на поверхности относительно 

дренируемых водораздельных равнин и речных террас. Состав древостоя сформирован 

сочетанием низкорослой лиственницы и березы (особенно в понижениях с невысоким 

уровнем заболачивания), что приводит к формированию лиственнично-березовых с редкой 

сосной сообществ. В построении нижних ярусов участвуют разнообразные бореальные и 

арктбореальные кустарнички и травы - брусника, голубика, водяника, багульник. 

Напочвенный покров мозаичного строения мохово-лишайниковый. Среди лишайников 

широкое распространение получили разнообразные кустистые кладонии и цетрарии.  

Сообщества лиственничных редколесий с мохово-травяным напочвенным покровом с 

ивой и ерником тяготеют к речным долинам, балкам и долинам ручьев, в виду формирования 

более мягкого микроклимата из-за снегонакопления в зимний период.   

Среди болотных комплексов на территории лицензионного участка широкое 

распространение получили бугристые кустарничково-травяно-лишайниковые полигональные 

болота. 

Другой не менее распространенной группой болот являются полигональные и 

полигонально-мочажинные кустарничково-травяно-моховые болотные комплексы. 

Преимущество в развитии в данном случае получают травянистые виды растений, активно 

произрастающие на поверхности межгрядовых мочажин.  

 Травяно-моховые болота занимают относительно небольшие площади и 

сформированы в условиях постепенного заболачивания озер и долинообразных понижений. 

Растительность главным образом осоково-пушицевая, с включением гидрофильных злаков 

по периметру болотных комплексов. Напочвенный покров слабо развит, представлен в 

основном зелеными и гипновыми мхами. Класс растительных формаций болотной 

растительности озерно-речных пойм и долин составляют формации травяно-моховых 

низинных болот в сочетании с ивняковыми зарослями, кустарничково-осоково-сфагновых 

переходных болот и кустарничково-травяномоховых грядово-мочажинных болот. 

Растительные сообщества описаны в комплексе с ландшафтным описанием и 

нанесены на карту в графических приложениях – Карта растительности и Карта ландшафтов. 

На основании письма 270117/174101 от 30.07.2019г. (Приложение П) от Департамента 

природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового 

комплекса ЯНАО, на территории изыскания территория изысканий не входит в состав земель 

лесного фонда, и по данным государственного лесного реестра лесные насаждения на 

территории изысканий отсутствуют. 
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Древесная растительность скудна и представлена лиственничными редколесьями (с 

плотностью от нескольких штук до 10-12 на гектар). Отдельно-стоящие деревья и группы 

фиксировались в ходе полевых изысканий и нанесены на карту растительности отдельным 

символом. Особого охранного статуса древесная растительность в полосе отвода не имеет, 

так как по данным Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и 

развития нефтегазового комплекса ЯНАО (письмо 270117/174101 от 30.07.2019г. 

Приложение И), территория изысканий находится вне границ земель лесного фонда.  

Но учитывая важную роль древесной растительности для данных плоско-волнистых 

безлесных пространств (как элемент местообитания, социально-значимые объекты 

ориентирования и в отдельных случаях социальной коммуникации КМС) рекомендуется 

вести учет объектов древесной растительности, попадающей в буферную зону 

проектируемого объекта, вести особые мероприятия по их охране и защите от повреждения 

или уничтожения путем инструктажа сотрудников, и введения административных норм 

охраны.  

Кустарниковая растительность представлена в подавляющем большинстве ерником и 

ивами, высотой порядка о,5 – 0,6 м. приурочены к балкам и ложбинам, по трассе 

проектируемого объекта значимых по площади массивов кустарников во время изысканий 

выявлено не было. Специальных технических мероприятий по их сведению не требуется.  

Кустарниковые группировки, приуроченные к понижениям рельефа, попадающие в 

буферную зону проектируемого объекта рекомендуется защитить от негативного влияния на 

стадии строительства и эксплуатации, так как они играют важную средообразующую роль 

(местообитания и убежища для пернатых и грызунов). Важно принять меры к их 

максимальному сохранению, предотвращению от захламления, избыточному шумовому 

воздействию, эти меры позволят сохранить местообитания животных. 

3.6 Животный мир 

Состав фауны природного района включает 189 видов наземных позвоночных 

животных, в том числе: 37 видов млекопитающих, 147 видов птиц, 2 вида пресмыкающихся 

и 3 вида земноводных. Наиболее многочисленными представителями фауны являются 

остромордая лягушка, обыкновенная, средняя, арктическая и малая бурозубки, красная и 

темная полевки, полевка-экономка, лесной лемминг, шилохвость, чирок-свистунок, овсянка-

крошка, желтая трясогузка. Непосредственно охотничье-промысловая фауна представлена 

слабо. В районе исследований возможны редкие заходы бурого медведя, сезонно 

привлекательны угодья территории для лося, для северного оленя данные территории важны 

как зимние пастбища богатые, прежде всего, ягелем и другими лишайниками. Плоские 

возвышенные водоразделы характеризуются небольшими мощностями снежного покрова (в 

виду ветрового перераспределения снега), что облегчает таким животным как северный 

олень добывание пищи.  

Песец регистрируется преимущественно во время зимних миграций. Обычными 

видами являются заяц-беляк, белая куропатка, из боровой дичи – глухарь, тетерев.  

В кедровых редколесьях встречается белка. Водоплавающая дичь приурочена в 

основном к крупной водной артерии – р. Пур (Пурпейский природный район), к востоку ее 

значительно меньше. Подобным образом распространен в рассматриваемом районе и дикий 

северный олень. Только Пурпейский природный район попадает в границы обитания 

НадымНадымской группировки оленя, на остальной площади проектирования (в т.ч. 

территории Тэрельского месторождения) встречи данного вида копытных могут быть только 

случайными.  

 Для большинства видов животных района исследований свойственна четко 

выраженная сезонность пребывания. В первую очередь это относится к птицам: из 147 

видов, встречающихся в рассматриваемом районе птиц только 20 относится к оседло 

обитающим, остальные имеют статус «перелетных гнездящихся», «пролетных» и 

«залетных». Зимой видовой состав и плотность обитания животных ожидаемо сокращаются 
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до минимума - на рассматриваемой территории могут быть встречены в небольшом 

количестве лишь белая куропатка, заяц-беляк, реже – песец и лисица, а также представители 

практически не мобильной группы мелких млекопитающих (лемминги, бурозубки, полевки), 

поддерживающих свою численность в тяжелых климатических условиях только благодаря 

огромной плодовитости. 

В целом для района проектирования характерна своеобразная структура населения 

наземных позвоночных с доминированием мелких млекопитающих и водно-околоводных 

птиц. Общий список видов наземных позвоночных животных, обитающих на 

рассматриваемой территории, включает 184 вида, в т.ч: млекопитающих – 36 видов (16 видов 

промысловых и условно промысловых, 20 – непромысловых); птиц – 143 вида (21 вид 

промысловых и условно промысловых, 122 – непромысловых); рептилий – 2 вида; амфибий 

– 3 вида.  

Результаты оценки фаунистического состава в выделенных типах местообитаний 

показывают, что лиственничные редины также, на ряду с лесами, представляют собой 

богатые типы местообитаний – общее количество видов животных здесь равняется порядка 

127.  В диапазоне 117-121 варьирует видовой состав плакорных лесотундр. Умеренные 

показатели развития фаунистического комплекса в тундровых кустарниковых рединах (114 

видов), таежных и лесотундровых многоозерьях (117 видов), редколесьях с кедром (115 

видов), и всех типах болот (111-115). Бедны фауной березовые, а также елово-

лиственничные редколесья (76 видов). Узкоспециализированный набор животных акваторий 

рек и озер состоит из 43-х видов. 

По данным ГКУ «Ресурсы Ямала», письмо от 350-17/665 от 01.08.2019г. (Приложение 

П), трасса изысканий не пересекает пути миграции промысловых видов животных, сведения 

о редких и охраняемых видах и ценных в промысловом отношении растений и грибов, на 

территории изысканий отсутствуют. Территория объекта изысканий находится в границах 

ареала обитания основных охотничьих ресурсов: россомаха, ондатра, выдра.  

Редкие и исчезающие виды 

Из дневных хищников в рассматриваемом районе возможны одиночные встречи 

скопы, беркута, сапсана и орлана-белохвоста. Территория используется преимущественно в 

качестве кормовых угодий. Размножение птиц в границах рассматриваемого буфера 

возможно только в долине Пура, где находятся основные гнездовые стации этих видов.  

 Относительная близость р. Пур – основного транзитного миграционного коридора 

водоплавающих птиц – определяет вероятность регистраций такого вида, как краснозобая 

казарка. Наиболее привлекательные водные стации в пределах рассматриваемой территории 

– крупные озерные системы класса Терыльто. Представителем водоплавающих птиц, также 

нуждающихся в охране на территории месторождения, является обыкновенный турпан. 

Наиболее вероятны встречи этого вида уток на территории плоскобугристых болот и 

тундровых многоозерий. В этих же местообитаниях могут встречаться грязовик и большой 

кроншнеп (кулики из отряда ржанкообразных). Регистрации более редкого представителя 

ржанок – дупеля – в районе проектирования могут быть только на плоскобугристых болотах.   

Полевые изыскания, в том числе и животного мира, проводились в два этапа, май-

июнь и сентябрь 2019 года, что позволило наблюдать животный мир района изысканий в 

различные периоды, в том числе на конечной стадии нагула и вывода потомства перед 

наступлением холодного периода. Редкие виды животных в районе изысканий отсутствует.  

4 Экологические ограничения ведения хозяйственной 
деятельности 

4.1 Особо охраняемые природные территории 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы 
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и объекты, которые имеют особое природоохранное значение, которые изъяты решениями 

органов государственной власти из хозяйственного использования и для которых установлен 

особый режим охраны. В соответствии со ст.1 Федерального закона от 14.03.1995 г. №33-ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях» ООПТ принадлежат объектам 

общенационального достояния. Участок работ не относится к ООПТ. 

4.2 Объекты историко-культурного наследия 

Согласно Федеральному закону РФ от 25.06.2002 № 73-ФЗ, к объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся 

объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными 

предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, 

представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 

градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, 

социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными 

источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

4.3 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

Определение ширины водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

изыскиваемых водотоков произведено в соответствии со статьей 65 Водного кодекса 

Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 г (ред. от 01.03.2022). 

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии 

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

режим осуществления хозяйственной и иных видов деятельности в целях предотвращения 

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. 

Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и 

ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других 

поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии. 

Согласно части 4 статьи 65 Водного кодекса РФ, ширина водоохранной зоны рек или 

ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: 

- до десяти километров – в размере метров; 

- от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров; 

- пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров. 

Длины водотоков определены по картам масштаба 1:25 000, 1:100  000 

Согласно части 5 статьи 65 Водного кодекса РФ 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 местров. 

Согласно части 11 статьи 65 Водного кодекса РФ, ширина прибрежной защитной 

полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 
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тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех 

градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

- использование сточных вод для удобрения почв; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 

объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими 

охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 статьи 

65 Водного кодекса РФ ограничениями запрещается:  

- распашка земель;  

- распашка земель; 

- размещение отвалов размываемых грунтов; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организации для них летних лагерей, ванн. 

Закрепление на местности границ водоохраны зон и границ прибрежных защитных 

полос и специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с 

земельным законодательством. 

Ширины водоохранных зон и прибрежных защитных полос водотоков, ближайших к 

проектируемым объектам, приведены в таблице 30. 

Проектируемые объекты в границы водоохранных зон ближайших водотоков не 

попадают. 

Водоохранная зона показана на карте фактического материала. 

Таблица 30 – Размеры охранных зон водных объектов участка изысканий 

Наименование 

водотоков 

Длина водотока, 

км 

 

Ширина 

водоохранной 

зоны, м 

Ширина прибрежной 

полосы, м 

р.Яраяха 13 100 50 

 р.Енъяхамал-Тарка 12 100 50 

4.4 Объекты добычи полезных ископаемых  

Правовая охрана недр представляет собой урегулированную правом систему мер, 

направленную на обеспечение рационального использования недр, предупреждение их 

истощения и загрязнения в интересах удовлетворения потребностей экономики и населения, 

охраны окружающей природной среды. 

file://///fserver.giprovostokneft.ru/01_Проекты2/0293_Об-во_Сюрхаратинского_мр_ЦХП/08_Материалы%20проектирования/Модели/Модели_ЭК/Р-ИГМИ/Текст%20и%20ТП/0293РИГМИ1_0.doc%23sub_115
file://///fserver.giprovostokneft.ru/01_Проекты2/0293_Об-во_Сюрхаратинского_мр_ЦХП/08_Материалы%20проектирования/Модели/Модели_ЭК/Р-ИГМИ/Текст%20и%20ТП/0293РИГМИ1_0.doc%23sub_6515
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4.5 Скотомогильники (биотермические ямы) 

Для специально оборудованных и огороженных мест долговременного и надежного 

захоронения биологических отходов, согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, 

утилизации и уничтожения биологических отходов устанавливается санитарно-защитная 

зона: 

– до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 м; 

– до скотопрогонов и пастбищ – 200 м; 

– до автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – 50-300 м. 

За скотомогильниками осуществляется систематический санитарный и ветеринарно-

санитарный надзор. 

4.6 Ключевые орнитологические территории 

Ключевые орнитологические территории (КОТР) — это территории, имеющие 

важнейшее значение для птиц в качестве мест гнездования, линьки, зимовки и остановок на 

пролёте.  

К ключевым орнитологическим территориям относятся:  

- места обитания видов, находящихся под глобальной угрозой исчезновения;  

- места с относительно высокой численностью редких и уязвимых видов (подвидов, 

популяций), в том числе занесенных в Красный список МСОП и Красною книгу РФ;  

- места обитания значительного количества эндемичных видов, а также видов, 

распространение которых ограничено одним биомом;  

- места формирования крупных гнездовых, зимовочных, линных и пролётных 

скоплений птиц. 

5 Методика проведения полевых работ 

Методика инженерно-экологических исследований обоснована требованиями 

нормативных документов, сведениями о природных условиях района работ. Виды, объемы и 

состав работ определены программой на производство инженерно-экологических изысканий 

(Приложение В). 

В период изысканий на участке работ в соответствии с требованиями  

СП 502.1325800.2021 выполнено маршрутное инженерно-экологическое обследование 

местности для выявления визуальных признаков и потенциальных источников загрязнения 

природной среды. 

Для оценки современного состояния компонентов природной среды на участках 

предполагаемого строительства проведено геоэкологическое опробование почв, водной 

среды и донных отложений, а также проведено радиоэкологическое обследование местности.  

Маршрутные наблюдения. 

Маршрутные рекогносцировочные геоэкологические обследования участка 

проектируемого строительства и прилегающей территории проведены, согласно  

СП 502.1325800.2021, с уточнением ландшафтных, геоморфологических, инженерно-

геологических, гидрологических гидрогеологических условий, определяющих воздействие 

проектируемых объектов на окружающую среду, а также для выявления потенциальных 

источников загрязнения природной среды. 

Обход территории осуществлен с целью выявления визуальных признаков и 

обнаружения возможных источников загрязнения окружающей среды, уточнения мест 
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опробования почво-грунтов, поверхностных вод и донных отложений, визуальной оценке 

рельефа и почвенного покрова, водных экосистем, участков проявления опасных экзогенных 

геологических и гидрологических процессов. 

Рекогносцировочное (маршрутное) обследование территории выполнено с целью 

получения качественной характеристики состояния всех компонентов экологической 

обстановки и уточнения условий выполнения изысканий, оценки степени антропогенной 

нарушенности, фотосъемки наиболее характерных и показательных признаков экосистем, 

проявление техногенного воздействия на почвенно-растительный покров. Выполнены 

исследования почвенного покрова, поверхностных водотоков и водоемов, растительного и 

животного мира территории, радиационных условий на исследуемой территории.  

Ландшафтные исследования. 

Ландшафтные исследования проводятся согласно СП 502.1325800.2021. 

При исследовании ландшафта и антропогенной нарушенности территории уточнены 

положение границ природно-территориальных комплексов (ПТК), зон антропогенной 

нарушенности и зафиксированы: 

– геологическая и геоморфологическая ситуация; 

– режим миграции вещества, тип, степень и режим увлажнения;  

– характер растительности; 

– характер почвенного покрова; 

– современное использование угодий; 

– степень нарушенности территорий; 

– существующее техногенное воздействие, источник воздействия. 

Почвенные исследования. 

Выполнение данного вида исследований регламентируется 47.13330.2016 (п. 8.1.11) и 

СП 502.1325800.2021. Исследование почв проведено в целях определения их типов по 

таксономическим параметрам, выявления особенностей формирования почвенного покрова и 

изучения его структуры для оценки устойчивости почв к техногенным воздействиям. Они 

включили в себя: 

–  описание и определение типа почвы, почвообразующих и подстилающих пород, 

геохимического состава, почвенных процессов (засоление, подтопление, эрозия), степени 

деградации (истощение, физическое разрушение) путем проходки шурфов;  

–  оценку состояния почв на участке с различной степенью нарушенности; 

–  отбор проб для определения химического состава; 

–  отбор проб для определения радионуклидного состава; 

В полевых условиях изучение и определение почв проведено по внешним, так 

называемым морфологическим признакам, которые отражают внутренние процессы, 

проходящие в почвах, их происхождение (генезис) и историю развития. 

Для описания почв, изучения их морфологических признаков, установления границ 

между различными почвами, отбора образцов для анализов закладывались горные выработки 

(почвенные разрезы) в наиболее характерных местах обследуемой территории.  

Обследование водных объектов, изучение опасных гидрологических явлений. 

Оценка состояния водных объектов, в том числе в пределах водоохранных зон, 

выполнена в ходе визуального обследования, при этом решались следующие задачи: 

–  оценка современного состояния русла и поймы; 
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–  выявление местных факторов (условий) определяющих экологическое состояние 

природного комплекса; 

–  исследование современных экзогенных процессов: тип, интенсивность, 

распространение; 

–  прогноз развития неблагоприятных и опасных экзогенных процессов.  

Более подробное описание гидрологических факторов, влияющих на проектируемый 

объект, выполняется в рамках инженерно-гидрометеорологических изысканий. 

Исследование растительного покрова. 

Выполнение данного вида исследований регламентируется СП 502.1325800.2021. 

Растительный покров изучен как индикатор уровня антропогенной нагрузки на природную 

среду, в связи с чем: 

–  произведен сбор, обобщение и анализ опубликованных и фондовых материалов и 

данных научно-исследовательских организаций; 

–  выполнены полевые геоботанические исследования. 

При проведении экспедиционных исследований основным методом являлась 

маршрутно-глазомерная съемка. При наземном передвижении по заранее намеченным 

маршрутам проведено описание растительности и выявление видового состава растений. 

При обследовании территории использованы стандартные геоботанические методы 

(Александрова, 1969; Работнов 1983; Миркин, Наумова, 1998). 

Исследование животного мира. 

Работы по исследованию животного мира выполнены в соответствии  

СП 502.1325800.2021. 

Характеристика животного мира выполнена на основании изучения опубликованных 

материалов и фондовых данных профильных организаций, занимающихся учетом, 

инвентаризацией и охраной объектов животного мира, а также маршрутных наблюдений за 

наземными позвоночными. 

Материалы по изученности животного мира включают: 

–  сведения о ценных промысловых видах животных, местах их обитания; 

–  оценку состояния популяций функционально значимых видов, типичных для 

данных мест; 

–  характеристику и оценку состояния миграционных видов животных, пути их 

миграции; 

–  запасы промысловых животных в районе размещения объекта; 

–  характеристику биотопических условий (мест размещения, пастбищ и др.).  

Исследование опасных экзогенных геологических процессов и явлений.  

Исследование опасных экзогенных геологических процессов и явлений (ОЭГПиЯ) 

проводятся на основании СП 502.1325800.2021. При маршрутном обследовании территории 

основное внимание уделено следующим видам ОЭГПиЯ: 

–  заболачивание; 

–  линейная и русловая эрозия (термоэрозия); 

–  склоновые процессы. 

Опробование почв. 

Опробование почв, как компонента окружающей среды, способного накапливать 

значительные количества загрязняющих веществ и оказывать как непосредственное влияние 

на состояние здоровья населения, так и опосредованно – через потребляемую дикорастущую 
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ягодную и охотничье-промысловую продукцию, проводилось в соответствии с ГОСТ 

17.4.3.01-2017, ГОСТ 17.4.4.02-2017, ГОСТ Р 58595-2019, СП 502.1325800.2021. 

Отбор проб осуществлялся с учетом рельефа и степени нарушенности и 

загрязненности почвенного покрова с таким расчетом, чтобы в каждом случае была 

представлена часть почвы, типичная для генетических горизонтов или слоев данного типа 

почв. Местоположение пробных площадок выбиралось таким образом, чтобы по 

возможности были охвачены все основные типы почв участка, занимающие различное 

положение, а так е почвы, испытывающие различные типы антропогенного воздействия.  

Исходя из того, что техногенные выбросы, загрязняющие почвенные покровы через 

атмосферу, большей частью сосредотачиваются в верхних поверхностных горизонтах почвы, 

отбор проб проведен из поверхностного органического горизонта методом «конверта по 

диагонали». На каждой пробной площадке отбирались 5 проб, которые затем смешивались в 

одну объединенную пробу. Размеры пробных площадок в зависимости от особенностей 

рельефа варьировались в пределах 5×5 м – 10×10 м. 

В процессе отбора материал максимально очищался от различных включений: 

палочек, корней, камешков и прочих крупных фрагментов. 

Пробные площадки почв нанесены на карту фактического материала. В полевой 

журнал занесено краткое описание мест отбора проб, заполнены акты отбора проб. Перечень 

определяемых показателей установлен в программе на производство инженерно-

экологических изысканий. 

Исследование радиационной обстановки. 

Целью радиационных исследований является определение естественного фона 

радиоактивных элементов, выявление возможных радиоактивных аномалий и источников 

радиоактивного загрязнения на территории проектируемого строительства. 

Обследование изыскиваемой территории проведено в соответствии с  

СП 502.1325800.2021, МУ 2.6.1.2398-08, а также с учетом требований СанПиН 2.6.1.2523-09 

(НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010). 

Оценка радиационной обстановки на участке изысканий включала:  

- радиационную гамма-съемку участка изысканий (определение мощности 

амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения); 

- радиометрическое опробование поверхностных горизонтов почвогрунтов на 

контрольных площадках. 

Гамма-сьемка выполнена в границах землеотвода под проектируемый объект. Все 

средства измерений, используемые для контроля показателей радиационной безопасности 

земельных участков, имели действующие свидетельства о поверке (приложение) и 

удовлетворяли техническим характеристикам, перечисленным в п. 4.3 МУ 2.6.1.2398-08.  

Оценка гамма-фона территории (дозиметрический контроль) проведена в два этапа.  

На первом этапе выполнена гамма-съемка территории с целью выявления и 

локализации возможных радиационных аномалий и определения объема дозиметрического 

контроля при измерениях мощности гамма-излучения.  

В пределах проектируемых площадок поисковая гамма-съемка выполнена по 

прямолинейным профилям, расстояние между которыми удовлетворяло требованиям п. 5.2.2 

МУ 2.6.1.2398-08. 



ЕПФ1-ПКС1.5.РС-ИИ-ИГИ.00.00-ТЧ-001 АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ        

 

Файл ЕПФ1-ПКС1.5.РС-ИИ-ИЭИ.00.00-ТЧ-001_В00   27 
Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий   

Датчик прибора размещался на расстоянии около 10 см от поверхности почвы и, 

двигаясь по линиям сетки схемы, выполнялись непрерывные наблюдения показаний 

прибора. 

На втором этапе проведено измерение мощности дозы гамма-излучения в 

контрольных точках. Измерения мощности дозы гамма-излучения в контрольных точках 

проводилось на высоте 1 м от поверхности земли. 

Оценка результатов радиационного контроля на основе полученных результатов 

выполнялась в соответствии с ОСПОРБ-99/2010. 

Для оценки радионуклидного состава почв проведен отбор образцов.  

Исследование физических факторов. 

Обследование изыскиваемой территории проведено в соответствии с  

СП 502.1325800.2021.  

Целью исследований является зафиксировать основные источники вредного 

воздействия, его интенсивность и выявлены зоны дискомфорта с превышением допустимого 

уровня вредного физического воздействия. 

Следует производить специальное измерение компонентов электромагнитного поля в 

различных диапазонах частот, амплитудного уровня и частотного состава вибраций от 

различных промышленных, транспортных и бытовых источников, шумов и др. 

Оценка воздействия электромагнитного излучения на организм человека включает 

оценку воздействия электрического и магнитного полей, создаваемых высоковольтными 

линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты (ЛЭП), а также 

высоковольтными установками постоянного тока (электростатическое поле) для 

электромагнитных полей радиочастот, включая метровый и дециметровый диапазоны волн 

телевизионных станций 

Предельно допустимые уровни (ПДУ) напряженности электрических полей 

промышленной частоты (50 Гц), установленные ГОСТ 12.1.002-84.  

Допустимые значения характеристик обычного шума, инфра- и ультразвука на 

территории жилой застройки и в помещениях установлены ГОСТ 23337-2014, ГОСТ 20444-

2014. 

6 Оценка современного состояния компонентов природной 
среды 

6.1 Атмосферный воздух 

Значение фоновых концентраций вредных примесей в атмосферном воздухе для 

района проведения работ представлены по данным ФГБУ «УГМС» в таблице 31 и 

приложении. 

Фоновые концентрации подготовлены в соответствии с Временными рекомендациями 

Росгидромета с учетом результатов специальных наблюдений за загрязнением атмосферы. 

Таблица 31 - Фоновые концентрации атмосферного воздуха 

Наименование ингредиента ПДК м.р. (ОБУВ), мг/м3 Фоновая концентрация,мг/м3 

Взвешенные вещества 0,5 0,199 

Диоксид азота 0,2 0,055 

Оксид азота 0,4 0,038 

Диоксид серы 0,5 0,018 

normacs://normacs.ru/532
normacs://normacs.ru/1VF
normacs://normacs.ru/1VE
normacs://normacs.ru/1VE
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Наименование ингредиента ПДК м.р. (ОБУВ), мг/м3 Фоновая концентрация,мг/м3 

Оксид углерода 5,0 1,8 

Дигидросульфид 0,008 0,003 

Представленные фоновые показатели загрязнения атмосферного воздуха не 

превышают значений предельно-допустимых концентраций (ПДК) или ориентировочные 

безопасные уровни воздействия (ОБУВ) в атмосферном воздухе населенных мест, 

утвержденные Главным Государственным санитарным врачом Российской Федерации. 

7 Предварительный прогноз возможных неблагоприятных 
изменений природной и техногенной среды 

В период реализации проекта, при соблюдении всех нормативных и проектных 

решений воздействие на окружающую природную среду будет минимальным.  

По площади воздействие на компоненты природной среды будет ограничено 

территорией производства работ. 

7.1 Атмосферный воздух 

Основным видом воздействия на состояние воздушного бассейна является 

загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ. 

В период строительства источниками загрязнения атмосферного воздуха являются 

строительная техника и автотранспорт, сварочные и лакокрасочные работы, заправка 

техники и автотранспорта, земляные работы. Состав и объем выбросов зависят от 

конкретного оборудования и материалов, применяемых при строительстве. Объемы 

выбросов загрязняющих веществ будут минимальными в силу маломощности источников 

воздействия. Влияние на качество атмосферного воздуха при строительстве будет 

ограничено сроком проведения строительно-монтажных работ. 

При эксплуатации проектируемых объектов источниками загрязнения атмосферного 

воздуха могут служить узлы задвижек и фланцевых соединений на запорной арматуре 

газопровода. При этом в атмосферу выделяются химические соединения составляющие 

транспортируемый газ. 

7.2 Гидросфера 

Воздействие на поверхностные и подземные воды может быть оказано как при 

проведении строительно-монтажных работ, так и при эксплуатации проектируемых 

сооружений.  

Строительные работы, проводимые вблизи водных объектов и на обводненных 

территориях, приводят к нарушению целостности почвенно-растительного покрова, 

интенсифицируют процессы эрозии, нарушают поверхность естественного стока, что в свою 

очередь может привести к загрязнению поверхностных водотоков и водоемов – попаданием 

в них большого количества взвесей и вероятным попаданием ГСМ от строительной техники. 

Степень и характер загрязнения зависит от конкретных условий. 

Воздействие проектируемых объектов на качество подземных вод может выражаться 

в проникновении загрязняющих веществ через зону аэрации в водоносные горизонты. 

Загрязнение подземных вод не является локальным процессом, а тесно связано с 

загрязнением всей природной среды – атмосферы, поверхностных вод и почв. 
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При строительстве и эксплуатации проектируемых объектов следует учитывать, что 

подземные воды, содержащиеся в проницаемых отложениях первых от поверхности 

горизонтах (пески, супеси), являются незащищенными от поверхностного загрязнения, ввиду 

не глубокого залегания и отсутствия значительной мощности перекрывающих 

слабопроницаемых разностей в кровле. 

При соблюдении проектных природоохранных требований при строительстве и 

эксплуатации объектов, возможность существенного загрязнения поверхностных и 

подземных вод, в условиях регламентной работы, маловероятна.  

7.3 Геологическая среда 

При осуществлении прогноза изменения геологической среды целесообразно 

рассматривать ее верхнюю часть. 

Верхняя часть геологической среды охватывает зону аэрации, её нижняя граница 

проходит по первому от поверхности региональному водоупору. Эта зона очень динамична и 

наиболее подвержена загрязнению, здесь активно протекают экзогенные геологические 

процессы, сравнительно быстро меняется геологическая и геохимическая обстановка. 

Основные изменения верхней части геологической среды будут проявляться в 

возможном усилении экзогенных геологических процессов, загрязнении пород зоны аэрации, 

подземных вод, нарушении грунтов и изменении микрорельефа. 

На участке проектируемых работ экзогенные геологические процессы имеют 

умеренное развитие и представлены в основном линейной эрозией. Опасные экзогенные 

процессы такие как карст и оползни, на рассматриваемой территории отсутствуют. 

Отмеченные физико-геологические явления и процессы в районе проектируемых объектов 

существенной опасности не представляют, при правильном соблюдении технологии 

строительства и эксплуатации объектов, их активизация не ожидается.  

Таким образом, можно отметить, что реализация намечаемой проектной 

документацией деятельности при проведении всего комплекса природоохранных 

мероприятий не сможет вызвать значительного изменения состояния геологической среды.  

7.4 Почвы 

В процессе реализации данного проекта воздействие на почвенно-растительный 

покров может выражаться в загрязнении почвы выбросами вредных веществ, твердыми 

отходами, возможными утечками, а также в механическом нарушении плодородного слоя 

почвы. 

Выбросы вредных веществ, поступающие в атмосферу, со временем будут осаждаться 

на почву. Происходить это может как за счет естественного осаждения, так и в виде 

растворов при выпадении осадков. В результате этих процессов может наблюдаться 

некоторое закисление почв, выщелачивание из нее таких питательных веществ, как Cа, Мg, 

К, Nа; гибель микроорганизмов, разрушающих органические остатки в почве и т. д.  

В проекте ООС должны быть определены нормы образования и пути обращения с 

жидкими и твердыми отходами от строительства (сбор, повторное использование, вывоз, 

отверждение и пр.). При соблюдении этих мероприятий загрязнение почвы за пределами 

технологических площадок исключается. 
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Внутри площадок исключение возможности загрязнения почв достигается снятием 

плодородного слоя почвы и потенциально плодородного слоя на весь период строительства 

(техническая рекультивация). 

Основное воздействие на почвенный покров главным образом будет выражаться в 

перераспределении почвогрунтов и нарушение их структуры при снятии и обратном 

нанесении плодородного и условно плодородного слоя почвы в период технической 

рекультивации, а также возможное закисление почв прилегающих территорий.  

Таким образом, незначительное угнетающее воздействие на почвенный покров будет 

оказываться в период строительных работ и эксплуатации объектов, но при соблюдении 

природоохранных мероприятий данное воздействие будет сведено к минимуму.  

7.5 Растительный покров и животный мир 

Основными видами воздействия процессов строительства и дальнейшей эксплуатации 

проектируемых объектов на животный мир являются: сокращение (или изменение) 

традиционных мест обитания и ухудшения условий нагула, гнездования, размножения, 

отдыха и путей миграции; воздействие факторов беспокойства (отрицательное воздействие, 

связанное с вибрацией от движущегося автотранспорта и с шумом от оборудования).  

Отводимые под строительство проектируемых объектов и сооружений участки земель 

представлены пашней и пойменными участками леса. Основное воздействие на 

растительный мир связано с подготовкой и планировкой площадок строительства, 

размещением временных складов для хранения материалов, а также транспортировкой 

оборудования.  

Возможно незначительное воздействие на растительный мир от загрязнения мусором, 

производственными сбросами и выбросами, что может привести к изменению видового 

состава. Во избежание этого, проектом должны быть разработаны соответствующие 

мероприятия, выполнение которых позволит свести к минимуму воздействие этих факторов.  

Видовой состав флоры и фауны района намечаемой деятельности является типичным 

для биоценозов данного региона. Большинство видов растений и животных, обитающих в 

районе проектируемого строительства, являются обычными для подобных биотопов и 

приспособлены к жизни в условиях сильного антропогенного воздействия. 

Наибольший ущерб растительности и животному миру, выражающийся в их 

деградации, могут нанести аварийные ситуации, как на этапе строительства, так и на этапе 

эксплуатации проектируемых объектов.  

Необходимо предусмотреть природоохранные мероприятия по технической и 

биологической рекультивации, обуславливающие исключение дальнейшего воздействие на 

растительность в период эксплуатации. 

Учитывая современные технологии строительства и обязательное применение 

природоохранных мероприятий можно сделать вывод, что намечаемая деятельность при 

условии безаварийной эксплуатации объектов и сооружений будет оказывать на биоценозы 

незначительное угнетающее воздействие. 

7.6 Прогноз возможного влияния образующихся отходов 

Степень воздействия отходов на окружающую природную среду зависит от их 

количественных и качественных характеристик (количество образования, класс опасности, 
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свойства отходов), условий сбора и временного хранения отходов на территории проведения 

работ, условий транспортировки отходов с мест образования.  

Класс опасности отхода устанавливается в соответствии с Федеральным 

классификационным каталогом отходов. Отнесение отхода к определенному классу 

опасности осуществляется либо расчетным методом, либо экспериментальным. Класс 

опасности определяет компонентный состав отхода. Компонентные составы 

устанавливаются либо аналитическими методами, либо на основании различных 

информационных источников.  

Для выявления источников образования отходов в процессе подготовки материалов 

оценки идентифицированы возможные технологические операции, выполнение которых 

необходимо для осуществления планируемой деятельности.  

Необходимо отметить, что особенностями воздействия отходов, образующихся в 

период строительно-монтажных работ, являются:  

 факт образования отходов ограничено сроками проведения работ;  

 отсутствие длительного накопления отходов на территории проведения работ. 

Временное хранение образующихся отходов осуществляется в контейнерах на 

строительной площадке. Не утилизируемые отходы вывозятся на полигоны ТБО, в 

соответствии с заключенным строительной подрядной организацией договором.  

Условия сбора и хранения отходов являются важным фактором степени воздействия 

на окружающую природную среду. Степень воздействия отходов на окружающую среду 

напрямую связана со степенью соблюдения требований нормативных документов в области 

сбора и хранения отходов.  

Временное хранение (складирование) должно осуществляться в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями в местах их источника образования, т. е. на 

территориях, непосредственно прилегающих к объекту строительства в пределах участка 

отвода.  

Все отходы, образующиеся в период строительства и эксплуатации проектируемых 

объектов, специализированным автотранспортом должны вывозиться на переработку или 

захоронение согласно договорным отношениям с подрядной организацией, имеющей 

разрешительную документацию на данный вид деятельности, договор с которой будет 

заключен перед началом строительства. 

При соблюдении всех санитарных норм и природоохранных мероприятий, 

образующиеся отходы не будут оказывать заметного негативного влияния на природную 

среду. 

8 Рекомендации и предложения по предотвращению и 
снижению неблагоприятных воздействий намечаемой 
деятельности на окружающую среду 

Для предотвращения и снижения неблагоприятных воздействий на состояние 

компонентов природной среды, а также для сохранения экологической ситуации на 

территории проектируемых работ необходимо:  

 соблюдать технологию производственного процесса;  

 соблюдать нормы и правила природоохранного законодательства;  

проводить эколого-аналитический контроль за состоянием окружающей среды при 

эксплуатации проектируемых объектов. 
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8.1 Атмосферный воздух 

На этапе проведения строительных работ основными мероприятиями по охране 

атмосферного воздуха являются: 

 строгое соблюдение оптимальных параметров работы оборудования;  

 применение сертифицированного топлива и смазочных материалов, соблюдение 

нормативов расхода электродов и материалов;  

 периодический контроль условий работы двигателей устройств и вспомогательного 

оборудования. 

Система мероприятий по охране атмосферного воздуха при эксплуатации включает в 

себя технические и организационные меры, снижающие уровень изменения физических или 

химических характеристик атмосферного воздуха, которые ухудшают условия окружающей 

среды: 

 применение оборудования и установок с характеристиками выбросов в атмосферу, 

подтвержденные испытаниями, результатами технического освидетельствования и 

сертификатами органов Госстандарта; 

 применение сертифицированного топлива и смазочных материалов;  

 применение автоматизированной системы управления технологическим процессом 

и противоаварийной защиты, предупреждающей возникновение аварийных ситуаций и 

обеспечивающей минимизацию ошибочных действий персонала;  

для обеспечения контроля выбросов в атмосферу на всем протяжении периода 

эксплуатации объектов необходимо проводить производственный экологический контроль, 

который обеспечит соответствие уровня выбросов допустимым значениям.  

8.2 Водные объекты 

Для предотвращения и снижения воздействия, загрязняющих веществ на 

поверхностные и подземные воды в период строительства объектов необходимо 

предусмотреть следующие мероприятия: 

 обязательно соблюдать границы территории, отводимой под строительство; 

запрещается проезд транспорта вне имеющихся дорог;  

 запрещается мойка и заправка машин и механизмов на территории строящегося 

объекта; 

 сбор и очистка сточных вод; 

 организовать сбор и своевременную утилизацию отходов производства и 

потребления; 

 использование в системе пожаротушения пены, не оказывающей вредного 

воздействия в случае попадания в водные объекты; 

 осуществление сброса сточных вод при наличии разрешения, при этом их очистка 

производится до состояния нормативно чистой воды и обеспечивает выполнение нормативов 

ПДК загрязняющих веществ. 

8.3 Почвы, растительность и животный мир 

Мероприятия по охране почв и растительности 

Для снижения воздействия на почвы и растительность предусматриваются следующие 

мероприятия: 
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 минимизация площади земель, изымаемых в краткосрочное и долгосрочное 

пользование под объекты; 

 соблюдение запрета на передвижение наземных транспортных средств в летнее  

время вне обустроенных дорог; 

 предотвращение попадания загрязняющих веществ на грунт; 

 складирование отходов в строго отведенных местах; 

 биологическое закрепление поверхности и откосов насыпных площадок от 

раздувов; 

 осуществление постоянного контроля за состоянием занимаемых земель. 

Мероприятия по охране животного мира 

Для охраны животного мира в проекте должно быть предусмотрено:  

 ограждение площадок объектов проволочной изгородью в целях предотвращения 

проникновения животных; 

 соблюдение запрета на охоту;  

 хранение отходов в местах, недоступных для животных. 

9 Предложения к программе производственного 
экологического мониторинга 

9.1 Цели и задачи мониторинга 

Проектируемые объекты могут наносить определенный вред окружающей природной 

среде. 

Важную роль в обеспечении надлежащего контроля за уровнем антропогенной 

нагрузки, состоянием компонентов природной среды и предупреждении необратимых 

изменений играет комплексный экологический мониторинг.  

Экологический мониторинг представляет собой целостную систему методов и средств 

наблюдений, оценки и прогноза состояния природной среды, в т.ч. изменяющейся под 

воздействием антропогенных факторов. 

Экологический мониторинг должен включать систематический анализ состояния 

воздушной среды, поверхностных и подземных вод, геологической среды, почв, животного и 

растительного мира, а также отслеживание их изменений под влиянием осуществляемой 

хозяйственной деятельности. 

Систематический анализ результатов мониторинговых наблюдений должен быть 

направлен на обеспечение надлежащего контроля за уровнем антропогенной нагрузки и 

состоянием компонентов природной среды в периоды строительства, эксплуатации и 

ликвидации объекта, выработку оперативных организационно-технических решений и 

природоохранных мер по предотвращению необратимых изменений состояния компонентов 

окружающей природной среды и ликвидации возможных нарушений.  

При ведении экологического мониторинга должны решаться следующие задачи:  

 своевременное выявление изменений состояния природной среды (в том числе 

предсказанных) на основе наблюдений; 

 оценка выявленных изменений окружающей среды, прогноз ее возможных 

изменений, сравнение прогнозных и фактических воздействий на природные объекты;  

 изучение последствий аварий и происшествий, приведших к загрязнению 

природной среды, причинению ущерба отдельным компонентам среды; 
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 контроль потребления природных ресурсов, видов и объемов образования 

различных отходов; 

 проверка эффективности экологически обоснованных конструктивных решений 

для строительства объектов и природоохранных мероприятий на основе получаемых 

результатов мониторинга; 

 проверка выполнения требований законодательных актов, нормативных и других 

подобных документов, предъявляемых к состоянию природной среды;  

 выработка рекомендаций по устранению и предупреждению негативных 

процессов; 

 информационное обеспечение данными по мониторингу заказчика и 

государственных органов, контролирующих состояние окружающей среды.  

 Выбор схемы размещения пунктов мониторинга проводится с учетом 

необходимости: 

 контроля источников воздействия на природную среду; 

 контроля природной среды на расстояниях от источников воздействия, где оно не 

должно прослеживаться на уровнях, превышающих ПДК, с учетом рекомендаций 

нормативных документов; 

 возможности доступа людей и технических средств в пункты наблюдений. 

9.2 Атмосферный воздух 

Целью мониторинга атмосферы является выявление динамики изменения состояния 

воздушной среды на всех этапах строительства и эксплуатации проектируемых объектов для 

разработки мероприятий по предотвращению отрицательного воздействия хозяйственной 

деятельности. 

Рекомендации по организации контроля за выбросами веществ в атмосферу 

проектируемыми объектами, определение категории источников выбросов загрязняющих 

веществ, периодичность и способ контроля за параметрами выбросов определяются в 

соответствии с ГОСТ Р 58577-2019, РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения 

атмосферы» и «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПБ, 2012 г. 

Производственный экологический контроль за источниками выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу включает: 

 организацию и функционирование систем наблюдения, сбора, обработки, 

накопления и передачи количественных данных и другие виды экологической информации, в 

том числе для обеспечения задач государственного экологического контроля, предъявления 

платежей за нормативное и сверхнормативное загрязнение, оценка ущерба в связи с 

негативным воздействием на окружающую среду и здоровье населения, а также в 

чрезвычайных экологических ситуациях, аварийном и залповом загрязнении окружающей 

среды; 

 этапы развития и максимальную автоматизацию системы мониторинга; 

 передачу оперативной информации по запросу Центрального исполнительного 

органа в области охраны окружающей среды либо его территориального подразделения. 

При организации производственного контроля основной задачей является выбор 

конкретных источников, подлежащих систематическому контролю.  
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Согласно «Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух» Санкт-Петербург, НИИ «Атмосфера», 2012 г. 

производственный контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов 

осуществляется непосредственно на источниках, а также контроль за содержанием вредных 

веществ в атмосферном воздухе осуществляется на границе СЗЗ и границе ближайшей 

жилой застройки. 

Места расположения пунктов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха 

должны выбираться в расчетных зонах влияния и (или) на территориях населенных пунктов 

на открытых, хорошо проветриваемых участках. 

Для выявления причин и особенностей загрязнения воздуха используется информация 

о климатических условиях, определяющих перенос и рассеивание примесей в атмосфере, а 

также о количестве выбросов вредных веществ источниками загрязнения. Поэтому 

одновременно с отбором проб воздуха определяются и метеорологические параметры – 

направление и скорость ветра, давление, влажность, состояние дымовых шлейфов.  

В основу системы контроля должно быть положено определение количества выбросов 

вредных веществ в атмосферу из источников и сопоставление его с расчётными величинами. 

При контроле выбросов будет производиться: 

 определение концентраций, содержащихся в выбросах контролируемых веществ;  

 установление по этим данным массы выбрасываемых загрязняющих веществ в 

единицу времени. Последний показатель сравнивается с утвержденными нормативами ПДВ 

с учетом точности приборов измерения. 

В качестве способов контроля за ПДВ в случаях выбросов достаточно стабильных по 

составу смесей веществ и отсутствия приборов для прямого контроля за выбросами 

интересующих ингредиентов будет осуществляться контроль по групповым показателям 

(суммарные выбросы органических соединений, серосодержащих веществ и др.) с 

последующим расчетом выбросов веществ, по которым непосредственно установлены ПДВ. 

В качестве групповых показателей допускается использование показателей приборов, если 

по ним можно рассчитать выбросы веществ, по которым установлены ПДВ. 

При невозможности применения прямых методов измерения допускается 

использование балансовых, технологических и других методов определения выбросов. 

Так как определение количества выбросов проводится расчетным путем, контроль за 

выбросами загрязняющих веществ от источников допускается также проводить расчетным 

путем, который предусматривает контроль за параметрами, входящими в расчетные 

формулы. 

В период неблагоприятных метеоусловий (НМУ), а также в случае аварийных 

выбросов и значительного возрастания концентрации загрязняющих веществ в атмосфере, 

частота отбора проб будет увеличиваться. 

Определение категории источников и периодичности контроля проводится с учетом 

«Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух», СПБ, 2012 г. Категории проектируемых источников 

определяются в разрезе каждого вредного вещества в сочетании «источник - вещество». 

Периодичность контроля определяется в зависимости от категории выбросов.  

В число контролируемых веществ должны быть включены специфические вредные 

вещества – углеводороды предельные, метан, сероводород. 
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9.3 Почвенный мониторинг 

Целью проведения почвенного мониторинга является отслеживание и оценка 

возможных изменений состояния почв под воздействием строительства проектируемых 

объектов. Контроль сохранения почвенного плодородия должен начинаться до начала 

строительства. Он заключается в снятии фоновых показателей почвы. Показателями 

потенциального плодородия являются относительно стабильные, медленно изменяющиеся 

свойства почв, прямо или косвенно влияющие на продуктивность сообществ, а также 

определяющие их биосферные функции. Система показателей должна быть динамична, она 

определяется типом почв, характером антропогенного воздействия и имеющейся 

информацией. Выбранные показатели должны характеризовать прямо или косвенно те 

свойства почв и факторы, которые в наибольшей степени влияют на плодородие почв, носят 

интегральный характер. Каждый из выбранных интегральных показателей должен с 

достаточной достоверностью отражать определенный комплекс взаимосвязанных свойств и 

режимов. 

Почвенный мониторинг складывается из двух частей. Первый аспект - наблюдения за 

биокомплексом, трансформирующим субстратный растительный материал (отмершие 

остатки), за содержанием и составом почвенного органического вещества (гумуса и 

трансформированной растительной массы). Исследуются следующие показатели: динамика 

легкорастворимых органических соединений (ежегодно дважды - весной и в конце лета), 

содержание гумуса (через 2-3 года), состояние и изменения почвенной биоты (определение 

"дыхания почвы" по содержанию в почвенном воздухе СО газохроматографическим 

методом). Интенсивность биологических процессов характеризуется по процессам 

азотфиксации и нитрификации, которые рекомендуется изучать методом газовой 

хроматографии. Изучается ферментативная активность почв (определение оксидоредуктазы, 

гидролазы). Проводится учет наземной и подземной фитомассы. 

Второй аспект - это наблюдения за содержанием и составом главных питательных 

элементов (N, Р, К, Са, Мg), свойствами почвы - рН, окислительно-восстановительный 

потенциал (Еh), содержанием химических загрязнителей (тяжелые металлы, пестициды), 

изменением физического состояния (потеря плодородного слоя при механических 

нарушениях за счет развития ускоренной эрозии). 

Перед тем, как проводить отбор проб производится визуальный осмотр местности для 

выявления мест, затронутых экзогенными процессами, такими как подтопление, эрозия и т.д. 

Участки развития процессов должны фиксироваться и обмеряться. 

Наблюдательную сеть необходимо расположить в районе источников, оказывающих 

воздействие на состояние почв с учетом направления поверхностного стока. При 

определении схемы размещения пунктов контроля почв учитывают требования ГОСТ 

17.4.3.01-2017, ГОСТ 17.4.4.02-2017, ГОСТ Р 58595-2019, СП 502.1325800.2021. 

Для определения химических загрязнений пробы почвы отбираются способом 

"конверта" или способом «диагонали» в зависимости от контуров микрорельефа и типа 

растительности на исследуемой наблюдательной площадке. 

С каждой пробной площадки отбирается 1 объединенная проба почвы (грунта), 

которая представляет собой смесь из 5 точечных проб. Отбор сопровождается описанием 

литологического состава. 
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9.4 Мониторинг растительного покрова 

К основным задачам мониторинга состояния растительности в зонах влияния объекта 

относятся: 

 оценка и прогноз изменений состояния биологических компонентов окружающей 

среды при строительстве и эксплуатации объекта; 

 получение достоверной и объективной информации о состоянии охраняемых и 

ценных в хозяйственном отношении видов растений в зонах влияния объекта;  

 сбор, анализ и представление информации для разработки организационно-

технических и управленческих решений по минимизации техногенного воздействия на 

биологические компоненты окружающей среды. 

Программа мониторинга состояния растительности при строительстве и эксплуатации 

объекта должна включать следующие виды мониторинговых наблюдений: 

 комплексную оценку состояния естественных экосистем (оценку состояния 

объектов растительного мира как индикаторов экологического состояния территорий);  

 мониторинг состояния популяций, охраняемых и ценных в хозяйственном 

отношении видов растений. 

Мониторинг растительности своей основной задачей ставит выявление ответных 

реакций отдельных видов растений и их сообществ на нарушения и загрязнения в результате 

планируемой деятельности. 

Растительный покров является универсальным индикатором состояния окружающей 

среды. Мониторинг состояния растительности осуществляется путем наблюдений за 

характером распространения растительного покрова на участке работ. 

9.5 Мониторинг животного мира 

Мониторинг животного мира включает: 

 инвентаризацию и оценку современного состояния местообитаний животных, в том 

числе занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу ЯНАО; 

 оценку степени антропогенной трансформации биотопов до начала строительства;  

 оценку устойчивости местообитаний в районе планируемой деятельности; 

 оценку современного состояния и ресурсов охотничьих животных;  

 картирование территориальных группировок животного населения разных эколого-

систематических групп животных. 

Основными контролируемыми параметрами при мониторинге наземной биоты 

являются: 

 фаунистический состав; 

 численность. 

Контроль осуществляется путем маршрутных обследований в зимний и летний 

период. В зимний период проводится учет охотничье-промысловых видов. Зимние учеты 

целесообразно проводить в декабре-январе. 

В летний период проводится учет птиц, крупных копытных. Летние маршрутные 

учеты целесообразно проводить в мае-июне. 
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9.6 Радиационный контроль 

При обследовании территории под проектируемые объекты было выявлено, что 

радиологическая обстановка участка находится в пределах нормативной. Но в течении 

времени эксплуатации она может изменяться. 

Радиационная обстановка на территории земельного участка может характеризоваться 

следующими факторами: 

 наличием радионуклидов в поступающей продукции; 

 образованием радиоактивных осадков (отложений) на внутренних поверхностях 

емкостей, насосов, арматуры; 

 технологией демонтажных и ремонтных работ, приводящей к распространению 

радиоактивных веществ в окружающую среду и радиационному загрязнению 

промышленных площадок. 

В задачи ведомственного радиационного контроля должно входить: 

 регистрация годовой эффективной дозы, годовой эквивалентной дозы облучения 

персонала; 

 наблюдение за содержанием радионуклидов в строительных материалах, 

строительных конструкциях, оборудовании на стадии производства строительно-монтажных 

работ и ввода объектов в эксплуатацию; 

 измерение мощности дозы внешнего излучения в местах возможного отложения 

солей. 

Организацию режимных наблюдений за радиационным фоном следует рассматривать 

как одно из первоочередных мероприятий. Рекомендации по организации радиационного 

контроля приведены в таблице 32. 

Таблица 32 - Рекомендации по организации радиационного контроля 

Виды контроля 

Задачи 

радиационного 

контроля 

Объект, 

элемент 

объекта 

Периодич-

ность 

контроля 

Аппаратура 

измерения 

Примеча-

ние 

Контроль за 
загрязнением 
радионуклидами 
наружных 
поверхностей 
(грунта, 
оборудования, 
обвязок) 

Измерение 
мощности дозы 

внешнего гамма-
излучения на 

расстоянии 1м от 
земли, 10 см от 

поверхности 
оборудования 

Территория 

по проекту 

в целом. 

Не менее 1 

раза в год 

РКСБ-1204 

ДБР-06Т 

ДРГ-01Т 

- 

Контроль за 
загрязнением 
радионуклидами 
при вскрытии 
(демонтаже) 
оборудования, 
ремонтных 
работах 

Измерение 
мощности дозы 

внешнего 

излучения на 
расстоянии  

10 см от 
поверхности 

Трубы, 

арматура, 

насосы, 

емкости. 

Начало и 

окончание 

ремонтных 

работ 

ДРПБ-01А 

ДРГ-01Т1 

СРП-68-01 

Особое 
внимание 
уделить 

участкам, 

где 
возможно 
скопление 

твердой 
фазы 

Контроль фактического состояния радиационного фона позволит своевременно 

выявить изменения (отклонения от допустимых уровней) фона и принять соответствующие 

меры. 
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При превышении замеренного значения дозы внешнего излучения выше фонового 

значения, необходимо для определения источника излучения провести спектрометрический 

анализ проб окалины, образующейся на внутренних поверхностях труб и запорной арматуры 

на содержание радионуклидов в специальной радиометрической лаборатории, имеющей 

аккредитацию на проведение вышеуказанных работ. 

10 Заключение 

В административном отношении объект изысканий расположен на территории 

Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области, на 

территории Песцового месторождения. 

Территория производства изысканий относится к строительному климатическому 

району 1Г. 

Согласно сведениям уполномоченных органов, проектируемые объекты находятся вне 

границ ООПТ федерального, регионального и местного значения.  В границах участка 

изысканий и в зоне радиусом 1000 м, скотомогильники и биотермические ямы отсутствуют. 

Современное экологическое состояние изыскиваемой территории характеризуется 

следующим образом: 

Атмосферный воздух. Фоновые показатели загрязнения атмосферного воздуха не 

превышают значений предельно-допустимых концентраций (ПДК) или ориентировочные 

безопасные уровни воздействия (ОБУВ) в атмосферном воздухе населенных мест, 

утвержденные Главным Государственным санитарным врачом Российской Федерации. 

При проведении маршрутных наблюдений отмечено отсутствие краснокнижных 

представителей флоры и фауны. 

Инженерно-экологические изыскания выполнены в полном объеме, достаточном для 

дальнейшего проектирования. 
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Приложение А  

Перечень законодательных актов РФ и нормативных документов 

Федеральное законодательство 

1 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ; 

2 Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006. 

3 Земельный кодекс РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001. 

4 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ. 

5 Постановление Правительства РФ от 06.10.2008 № 743 «Об утверждении правил 

установления рыбоохранных зон». 

6 Постановление правительства РФ № 997 от 13.08.1996 «Требования по 

предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных 

процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий 

связи и электропередачи». 

7 Федеральный Закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

8 Федеральный Закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях». 

9 Федеральный Закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

10 Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

Нормативные документы 

11 ГОСТ 17.1.5.01-80. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору 

проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность. 

12 ГОСТ 17.1.5.04-81. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и 

хранения проб природных вод. Общие технические условия. – М., 2002. 

13 ГОСТ 17.1.5.05-85. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских 

вод, льда и атмосферных осадков. 

14 ГОСТ 17.5.1.03-86. Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и 

вмещающих пород ля биологической рекультивации земель. 

15 ГОСТ 17.2.4.02-81 Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам 

определения загрязняющих веществ. 

16 ГОСТ 17.4.3.01-2017. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб. 

17 ГОСТ 17.4.4.02-2017. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, 
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Свидетельства о поверке оборудования 
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