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ВВЕДЕНИЕ 

Инженерно-экологические изыскания выполнены на основании договора № Т9-13-
04/2021 от 11.05.2021 г. и в соответствии с техническим заданием (приложение А1), 
изменением № 1 к техническому заданию (приложение А2) и в соответствии с 
программой на выполнение инженерно-экологических изысканий (972-ИЭИ.пр). 

Объект расположен в РФ, Иркутской области, г. Ангарске, пятый промышленный 
массив, участок №1 ТЭЦ-9, ООО «Байкальская энергетическая компания». 

Выполнение инженерных изысканий разрешается Свидетельством о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства (СРО-И-037-18122012 от 02.06.2017 г.). Выписка 
из реестра членов саморегулируемой организации (Приложение Б). 

Целью инженерно-экологических изысканий является выполнение сбора и анализа 
исходных данных для оценки современного состояния и прогноза возможных 
изменений окружающей природной среды под влиянием антропогенной нагрузки для 
экологического обоснования рекультивации отработанного карьера, с целью 
предотвращения, снижения или ликвидации неблагоприятных экологических, и 
связанных с ними, социальных, экономических и других последствий и сохранения 
оптимальных условий жизни населения. 

Стадия проектирования – проектная документация. 

Вид строительства – новое строительство. 

Время проведения инженерно-экологических изысканий – май 2021 г. – апрель 
2022 г. 

Основными задачами инженерно-экологических изысканий на данной стадии 
проектирования являются:  

– получение необходимых и достаточных материалов для экологического 
обоснования проектной документации на строительство объекта; 

– получение необходимых материалов для разработки раздела «Перечень 
мероприятий по охране окружающей среды». 

. 
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1  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБСЛЕДУЕМОМ ОБЪЕКТЕ 

1.1 Административное положение, геоморфологические характеристики 

В административном плане рассматриваемый участок расположен на территории  
г. Ангарск Иркутской области, пятый промышленный массив, участок №1 ТЭЦ-9 
(рисунок 1.1).  

 

 
Рисунок 1.1 - Карта-схема расположения участка изысканий 

Существующий золошлакоотвал  
участка №1 ТЭЦ-9 
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1.1 Полевые маршрутные наблюдения 

Полевое маршрутное наблюдение участка изысканий выполнено в мае 2021 г.  

Исследуемая площадка находится в промышленной зоне г. Ангарск на левом 
берегу р. Ангары.  

В процессе рекогносцировки произведен обход участка изысканий. Ландшафт 
участка антропогенный. В пределах площадки естественный почвенный покров 
нарушен. Большая часть площади изысканий представляет собой 
рекультивированные секции золошлакоотвала ТЭЦ-9.  

Территория в удовлетворительно состоянии. 

На момент исследования рекультивированная территория заросла, растительный 
покров представлен кустарниковой растительностью (ивняк), сосновым подростом, 
сорной растительностью. 

 

Рисунок 1.2 -Берег р. Ангары в районе площадки изысканий 
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Рисунок 1.3 – Рекультивированные участки секций ЗШО 

 

Рисунок 1.4 – Действующие объекты инфраструктуры 
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Рисунок 1.5 – Восстановление растительности на рекультивированных участках 

 

Рисунок 1.6 – Вывоз золошлаков из секций ЗШО 
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1.2 Виды и объемы выполненных работ 

Для составления отчета об инженерно-экологических изысканиях использованы 
следующие материалы, в том числе материалы заказчика: 

 Фондовые материалы, письма уполномоченных органов; 

 Информация, представленная на официальном сайте 
Администрации Ангарского городского округа. 

В ходе инженерно-экологических изысканий выполнен следующий состав работ: 

- подготовительный этап; 

- рекогносцировочное обследование территории; 

- опробование почв (грунтов); 

- радиационно-экологические исследования; 

- лабораторные работы; 

- камеральные работы. 

 
Виды и объемы фактически выполненных работ приведены в таблице 1.1, места 

отбора проб представлены на карте фактического материала (приложение Т). Также 
на карте фактического материала представлены места контроля экологического 
состояния территории изысканий, проводившегося в период эксплуатации ЗШО. 

Таблица 1.1 – Виды и объемы выполненных работ 

Наименование видов работ Ед. изм. Объем
ы Рекогносцировочное обследование км 4,7 

Отбор проб: 
- почв на химическое загрязнение (методом «конверта») 

проба  

3 

- почв на микробиологические исследования  проба 4 

- почв на паразитологические исследования  проба 4 

- почв (грунтов) на определение агрохимических показателей  проба 1 

- вода (подземная при наличии) – определение химического загрязнения  проба 1 

Радиационно-экологические исследования: 
- пешеходная гамма-съемка 

га 

 

12,7 

Обследование территории  
-  полевое обследование растительного мира  
-  полевое обследование животного мира  

 

га 

 

12,7 

12,7 

Лабораторные работы: 
Количественный химический анализ: - почв 

проба 

 

 

3 

- грунтов на агрохимический анализ 

 

проба 

 

2 

 Микробиологические исследования почв  проба 4 

Паразитологические исследования почв  проба 4 

Вода (подземная при наличии)  проба - 

Камеральные работы 

1. Обработка полевых наблюдений работ   

2. Обработка лабораторных исследований   

3. Обработка радиационных исследований (гамма-фон) 

4. Обработка измерений ППР (не выполняется)  

5.Составление программы 

6. Составление отчета 
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2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Климатическая характеристика 

Климат Иркутской области резко континентальный. Характерными особенностями 
климата Иркутской области являются: длинная зима с большим количеством 
солнечных дней, высокое давление и быстрая смена погоды весной и осенью. 
Смягчающее воздействие на климат области оказывают озеро Байкал и Ангарские 
водохранилища. 

Зима в Иркутской области начинается в конце октября – начале ноября. Зимой 
устанавливается ясная, морозная и безветренная погода с высоким атмосферным 
давлением. Продолжительность зимы в Иркутской области составляет около шести 
месяцев, а в северных районах и горах до шести с половиной месяцев. Устойчивый 
снежный покров образуется на севере области в октябре, а на юге – в ноябре и 
сохраняется от 5,5 месяцев на юге, до 6,5 на севере. Озеро Байкал оказывает 
существенное смягчающее воздействие на климат прибрежных районов. Вместе с тем, 
в зимний период возможны неоднократные потепления, связанные с прохождением 
циклонов с Атлантического океана. 

Весна в Иркутскую область приходит в начале апреля и продолжается около 
месяца. В этот период сходит снежный покров и начинается ледоход на реках. 
Среднесуточная температура на большей части Иркутской области становится 
положительной в начале мая. Давление воздуха понижается, и прохождение циклонов 
создаёт неустойчивую погоду. 

Лето в Иркутской области начинается в последних числах мая и продолжается 3-
3,5 месяца. Самый жаркий месяц – июль. Первая половина лета обычно жаркая и 
сухая, но уже в конце июля и в августе часто идут затяжные дожди. В это время может 
выпадать более 80 % годовой суммы осадков. 

Осень в Иркутской области начинается в последних числах августа на севере и в 
первых числах сентября – на юге и длится примерно полтора месяца. Для осени 
характерны большие амплитуды суточных температур и ранние заморозки. В сентябре 
стоит сухая и солнечная погода, но температура воздуха быстро понижается. В 
октябре начинает формироваться Азиатский антициклон, выпадает снег. На берегах 
озера Байкал осень продолжается на 1-3 недели дольше, и снежный покров 
устанавливается позднее. 

Распределение количества осадков в Иркутской области неравномерно как по 
территории, так и по временам года. В холодный сезон выпадает не более 15-20 % 
осадков, а в тёплый сезон – 80-85 % годовой суммы осадков. 

Территория изысканий относится к сухой зоне влажности. 

Согласно климатическому районированию для строительства, исследуемый район 
расположен в зоне IВ. 

Климатическая характеристика составлена по многолетним наблюдениям на 
метеостанции Ангарск с привлечением данных наблюдений по м/ст Иркутск 
Обсерватория, а также материалам онлайн справочника «Климат России»). 

В таблице 2.1 помещены основные климатические параметры, характеризующие 
климат района изысканий. 
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Таблица 2.1 – Основные климатические характеристики района изысканий 

Климатическая характеристика Значение параметра 

Дорожно-климатическая зона (СП 34.13330.2012) I3 

Климатический район (СП 131.13330.2020) IВ 

Среднегодовая температура воздуха, °C -0,3 

Абсолютный максимум температуры воздуха, °C 36,5 

Абсолютный минимум температуры воздуха, °C -50,2 

Температура воздуха наиболее холодных суток °C, обеспеченностью 0,98 -38 

Температура воздуха наиболее холодных суток °C, обеспеченностью 0,92 -37 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки °C, обеспеченностью 0,98 -35 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки °C, обеспеченностью 0,92 -33 

Среднегодовая относительная влажность воздуха, % 72 

Среднегодовое количество осадков, мм 470 

Суточный максимум осадков обеспеченностью 1 %, мм 114 

Средняя наибольшая декадная высота снежного покрова, см 32 

Число дней со снежным покровом 147 

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 2 ноя 

Средняя дата схода снежного покрова 2 май 

Расчётное значение веса снегового покрова (кН/м2) согласно СП 
20.13330.2016, карта 1, таблица 10.1 

район II 

значение 1,0 

Средняя годовая скорость ветра, м/с 2,1 

Максимальная наблюдённая скорость ветра, м/с 21 

Порыв ветра, м/с 28 

Преобладающее направление ветра в течение года ЮВ 

Нормативное ветровое давление (Па) на высоте 10 м над поверхностью 
земли, в соответствии с ПУЭ-7 

район III 

значение 
650 (скорость ветра 

32 м/с) 

Нормативное значение ветрового давления (кПа), согласно 
СП 20.13330.2016, карта 2, таблица 11.1 

район III 

значение 0,38 

Среднее количество дней с туманом за год 40,1 

Среднее количество дней с метелью за год 9,88 

Среднее количество дней с грозой за год 14,4 

Среднегодовая продолжительность гроз (ч), в соответствии с ПУЭ-7 рисунок 2.5.3 20-40 

Нормативная толщина стенки гололёда, для высоты 10 м над поверхностью 
земли, в соответствии с ПУЭ-7 

район III 

значение 20 

Нормативная толщина стенки гололёда (мм), согласно СП 20.13330.2016, 
Карта 3, таблица 12.1 

район II 

значение 5 
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2.1.1 Температура воздуха 

Температурный режим района изысканий обусловлен характером атмосферной 
циркуляции. Амплитуда экстремальных значений температуры воздуха составляет 
86,7 °C. Среднегодовая температура воздуха имеет отрицательное значение (минус 
0,3 °C). Период с отрицательными среднемесячными температурами воздуха 
продолжается с ноября по март (Таблица 2.2). 

Январь – самый холодный месяц (его среднемесячная температура воздуха минус 
20,0 °С). Абсолютный минимум также наблюдался в январе – минус 50,2 °C. Тем не 
менее, декабрь и февраль по температурному режиму лишь незначительно уступают 
январю. В зимний период на рассматриваемой территории возможны 
кратковременные повышения температур воздуха до плюс 9 °C. Однако, оттепели 
явление редкое. 

В среднем продолжительность с устойчивыми заморозками длится 113 дней – 16 
ноября по 9 марта. Переход температуры воздуха через 0 °C в сторону весны в 
среднем приходится на вторую декаду апреля. Устойчивый переход через плюс 10 °C 
в рассматриваемом регионе обычно отмечается в первой декаде июня. 

Наиболее высокие температуры воздуха приурочены к июлю – самому тёплому 
месяцу (его среднемесячная температура воздуха плюс 18,0 °C). В июле 
зафиксирован и абсолютный максимум температуры воздуха плюс 36,5 °C. В 
отдельные годы в зависимости от погодных условий возможны значительные 
отклонения от многолетнего среднего значения не только среди среднемесячных, но и 
средних годовых температур воздуха. 

Отопительный период длится 233 дня, средняя температура отопительного 
периода минус 7,6 °С 

Расчётная температура воздуха самых холодных суток и пятидневки 
обеспеченностью 0,98 и 0,92 приведена в таблице  2.3. Средние даты наступления и 
прекращения устойчивых морозов и продолжительность безморозного периода 
приведены в таблице 2.4. 

Таблица 2.2 – Температура воздуха, °С 

Месяцы 
Год 

янв фев мар апр май июн июл авг сен Окт ноя дек 

Средняя месячная и годовая температура воздуха 

-18,4 -15,4 -6,7 2,5 9,8 15,8 18,2 15,7 9,1 1,5 -7,9 -15,7 0,7 

Средняя минимальная температура воздуха 

-24,6 -22,8 -15,0 -4,3 1,9 8,1 11,8 9,6 2,9 -4,1 -14,3 -22,0 -6,0 

Абсолютный минимум температуры воздуха 

-50,2 -44,7 -37,3 -31,8 -14,3 -4,1 0,4 -2,7 -11,9 -30,5 -40,4 -46,3 -50,2 

Средняя из абсолютных минимумов температуры воздуха 

-36,5 -33,4 -27,7 -14,2 -5,1 1,1 5,9 2,7 -4,2 -14,7 -27,9 -35,2 -38,5 

Средняя максимальная температура воздуха 

-14,6 -10,1 -1,2 8,3 16,6 22,8 24,8 22,1 15,4 7,2 -4,1 -12,5 6,2 

Абсолютный максимум температуры воздуха 

2,3 10,2 20,0 29,2 34,5 35,6 36,5 34,7 29,7 25,6 14,4 5,3 36,5 

Средняя из абсолютных максимумов температуры воздуха 

-4,6 -0,1 9,3 20,1 27,7 31,0 31,5 29,4 24,0 17,8 7,1 -1,6 32,5 
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Таблица 2.3 – Расчётная температура воздуха, °С 

Наименование характеристики Р% Значение 

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 
0,98 -38 

0,92 -37 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 
0,98 -35 

0,92 -33 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 
0,95 22 

0,98 26 

Продолжительность отопительного периода (дни) ≤ 8°С 233 

Средняя температура воздуха °С отопительного периода  -7,6 

Таблица 2.4 – Даты первого и последнего заморозка в воздухе и продолжительность 
безморозного периода 

Дата последнего заморозка Дата первого заморозка Продолжительность (дни) 

средняя самая ранняя самая поздняя средняя самая ранняя самая поздняя Средняя Минимальная 
Макси-

мальная 

28 май 23 апр 23 июн 13 сен 19 авг 12 окт 108 71 157 

2.1.2 Температура почвы 

Первые заморозки на поверхности почвы начинаются в середине сентября, 
последние заморозки заканчиваются в конце мая. Промерзание почвы наступает в 
ноябре, весеннее оттаивание происходит в апреле. Среднегодовая температура 
поверхности почвы составляет 1,3 °С, абсолютный максимум температуры 
поверхности почвы 60,7 °С, абсолютный минимум минус 42,5 °С. Средняя 
продолжительность безморозного периода на поверхности почвы составляет 106 
дней. Характерные температуры поверхности почвы по ближайшим метеостанциям 
приведены в таблице 2.5. 

Глубина промерзания грунта в среднем составляет – 169 см (Таблица 2.6). 
Средняя месячная температура почвы на глубине приведена в таблице 2.8. 

Таблица 2.5 – Температура поверхности почвы, °С 

Месяцы 
Год 

янв фев мар апр май июн июл авг сен Окт ноя дек 

Среднемесячная и годовая температура поверхности почвы 

-22,0 -18,8 -8,2 3,8 13,6 21,0 22,7 19,2 10,8 0,6 -10,1 -18,6 1,3 

Абсолютный максимум температуры поверхности почвы 

-1,1 5,0 27,5 45,0 54,3 60,7 59,2 57,2 47,0 34,3 13,6 0,0 60,7 

Абсолютный минимум температуры поверхности почвы 

-42,3 -42,5 -39,3 -31,0 -7,8 -3,7 2,0 0,0 -6,6 -26,5 -35,0 -40,5 -42,5 

Таблица 2.6 – Глубина промерзания почвы, см 

Месяц Из максимальных за зиму 

окт ноя дек янв фев мар апр средняя Наибольшая наименьшая 

0 69 114 141 156 156 87 169 268 95 
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Таблица 2.7 – Даты первого и последнего заморозка и продолжительность 
безморозного периода на поверхности почвы 

Дата последнего заморозка Дата первого заморозка Продолжительность (дни) 

средняя самая ранняя самая поздняя средняя самая ранняя самая поздняя Средняя Минимальная Максимальная 

31 май 8 май 1 июл 13 сен 17 авг 27 сен 106 71 133 

Таблица 2.8 – Средняя месячная температура почвы на глубине, °С 

Месяцы 

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек 

Средняя месячная температура почвы на глубине 80 см (по вытяжным термометрам) 

-2,0 -3,0 -1,9 0,0 0,7 5,7 10,4 12,2 10,5 6,5 2,8 0,1 

Средняя месячная температура почвы на глубине 160 см (по вытяжным термометрам) 

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

Средняя месячная температура почвы на глубине 320 см (по вытяжным термометрам) 

4,5 3,8 3,3 2,8 2,6 2,6 3,2 4,3 5,5 6,1 5,9 5,2 

2.1.3 Снежный покров 

В рассматриваемом регионе снежный покров появляется в среднем в начале 
октября. В зависимости от погодных условий, определяемых особенностями 
атмосферной циркуляции предзимнего периода, сроки установления устойчивого 
снежного покрова могут колебаться от начала октября до конца ноября. Однако 
средняя дата образования устойчивого снежного покрова повсеместно приходится на 
начало ноября (Таблица 2.9). 

Длительная зима способствует полному сохранению твёрдых осадков и 
образованию устойчивого снежного покрова. Наиболее интенсивный рост снежного 
покрова происходит с момента появления снега до конца декабря. Наибольшей 
величины снежный покров достигает в конце февраля. Средняя максимальная высота 
снежного покрова небольшая, она не превышает 32 см для защищённого от ветра 
места ( 
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Таблица 2.10). В отдельные зимы высота снега может достигать 50 см. 

В последней декаде марта обычно снежный покров начинает разрушаться, а в 
начале мая, как правило, отмечается полный сход снега. В отдельные годы дата схода 
снежного покрова может смещаться на месяц – назад (если наблюдается очень тёплая 
зима) и вперёд (если отмечается холодная весна). Снежный покров обычно держится 
147 дней. 

Таблица 2.9 – Даты установления и схода снежного покрова, число дней со снежным 
покровом 

Число дней со снежным 
покровом 

Дата образования устойчивого снежного покрова Дата схода снежного покрова 

средняя самая ранняя поздняя средняя самая ранняя поздняя 

147 2 ноя 6 окт 23 ноя 2 май 1 апр 23 май 
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Таблица 2.10 – Средняя декадная и наибольшая высота (см) снежного покрова по 
постоянной рейке 

Месяц 
Наибольшая за зиму 

окт ноя дек янв фев мар апр май 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ср макс мин 

Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке (см) 

- - - 7 8 11 15 19 21 23 25 27 29 30 29 27 20 11 - - - - - - 32 50 18 

Наибольшая декадная высота снежного покрова по постоянной рейке (см) 

11 9 12 22 28 28 32 40 42 47 49 51 52 53 56 58 58 58 11 4 6 1 2 1 - - - 

Наименьшая декадная высота снежного покрова по постоянной рейке (см) 

0 0 0 0 0 2 5 11 10 10 10 10 13 14 15 11 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

Согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», участок изысканий 
относится к II району. Вес снежного покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности 
земли для района принимается 1,0 кН/м2. 

2.1.4 Осадки 

На рассматриваемой территории характер распределения осадков определяется 
особенностями общей циркуляции атмосферы и орографическими особенностями 
территории. В целом по району за год выпадает 470 мм (Таблица 2.11). 
Распределение осадков от года к году может значительно отличаться от многолетнего. 

Зимняя циркуляция над рассматриваемой территорией в основном не имеет 
характера фронтальной, а представляет собой, прежде всего устойчивый перенос 
охлаждённого и сухого континентального воздуха, обусловливающий 
преимущественно ясную с небольшим количеством осадков погоду. 

В годовом ходе осадков минимум наблюдается в феврале – марте, максимум 
приходится на июль. Основное количество выпадает с апреля по октябрь, и годовая 
сумма осадков на 84,9 % складывается из осадков тёплого периода. 

Самые значительные осадки наблюдаются при выходе южных циклонов. В июле 
выпадает в среднем 113 мм. Суточный максимум осадков обеспеченностью 1 % равен 
114 мм. В летний период осадки носят как обложной, так и ливневый характер. 
Отмечаются грозы, наблюдаются сильные дожди с осадками более 50 мм за 12 часов 
и менее. Число дней в году с осадками более 30 мм составляет в среднем 1,7. 

Таблица 2.11 – Месячное, годовое количество осадков с поправками на смачивание, мм 

Месяц 
Год 

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек 

Месячное количество осадков (мм) с поправками на смачивание 

14 8 11 19 35 68 113 89 51 24 20 18 470 

Среднее максимальное суточное количество осадков (мм) 

4 3 5 8 11 25 32 27 18 10 6 5 44 

Среднее суточное количество осадков (мм) 

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

Максимальное суточное количество осадков (мм) 

25 9 13 39 43 114 93 87 60 58 20 31 114 
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Суточный наблюдённый максимум осадков в исследуемом районе за многолетний 
период составляет 114 мм. Суточный максимум осадков 1 % обеспеченности – 114 мм. 

2.1.5 Влажность воздуха 

Средняя годовая относительная влажность воздуха на территории района 
изысканий составляет 72 %. Наибольших значений она достигает в декабре. Самый 
сухой месяц в годовом ходе относительной влажности – это май (55 %). 

Дефицит насыщения в течение года изменяется в прямой зависимости от 
температуры воздуха. В декабре – феврале недостаток насыщения близок к нулю, 
достигая максимальных значений в июне (7,7 мб). 

Годовой ход упругости водяного пара аналогичен годовому ходу температуры 
воздуха и изменяется от января к июлю от 1,3 до 15,1 мб (Таблица 2.12). 

Таблица 2.12 – Средние месячные и годовые показатели влажности воздуха 

Месяц 
Год 

янв фев мар апр май июн июл авг сен Окт ноя дек 

Средняя месячная относительная влажность воздуха (%) 

82 75 65 56 55 65 74 78 76 73 79 84 72 

Средняя месячная упругость водяного пара (мб) 

1,3 1,5 2,5 4,0 6,4 11,3 15,1 13,7 8,8 5,1 2,9 1,8 6,2 

Средний месячный недостаток насыщения (мб) 

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

2.1.6 Ветер 

Над рассматриваемой территорией большую часть года преобладают восточные 
воздушные течения (Таблица 2.13). Сезонная смена полей давления определяет 
ветровой режим территории, однако её сложные орографические условия вносят 
значительные изменения. 

Таблица 2.13 – Повторяемость ветра и штилей по направлениям 

Месяц 
Направление ветра 

Штиль 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Год 10 5 22 16 9 5 16 17 17 

Особенности физико-географического положения территории и атмосферной 
циркуляции определяют ветровой режим района изысканий. В холодный период года 
над большей частью Восточной Сибири устанавливается область высокого давления 
воздуха – Сибирский антициклон, в связи с этим в регионе преобладает малооблачная 
погода со слабыми ветрами. Среднемесячные скорости ветра в декабре и январе 
являются наименьшими в году. В связи с развитием циклонической деятельности 
весной средние месячные скорости ветра заметно возрастают и достигают 
наибольших в году значений. Средняя годовая скорость ветра составляет 2,1 м/с 
(Таблица 2.14). 

Согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», нормативное ветровое 
давление над поверхностью земли соответствует III району и составляет 0,38 кПа. 

Данные по ветровому режиму для исследуемой территории приведены в таблицах 
2.14 – 2.15. 
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Таблица 2.14 – Средняя месячная, максимальная и годовая скорость ветра, (м/с) 

Месяц 
Год 

янв фев мар апр май июн июл авг сен Окт ноя дек 

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с) 

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

Максимальная скорость ветра (м/с) 

16 15 20 20 21 16 12 17 19 17 20 15 21 

Максимальный порыв ветра (м/с) 

25 27 24 27 28 24 23 23 20 26 23 27 28 

Таблица 2.15 – Среднее и наибольшее число дней со скоростью ветра, равной или 
превышающее заданное значение 

Месяц 
Год 

янв фев мар апр май июн июл авг сен Окт ноя дек 

Среднее число дней со скоростью ветра более 15 м/с 

0,5 0,5 1,4 4,0 4,2 1,2 0,7 0,6 1,2 1,7 1,3 0,6 17,6 

Среднее число дней со скоростью ветра более 20 м/с 

0,0 0,1 0,1 0,7 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 2,8 

2.1.7 Атмосферные явления 

Из атмосферных процессов и явлений на участке проявляются гололедные 
явления, метели, туманы, грозы, град. 

В среднем за год наблюдается 40 дней с туманом. Наибольшее число дней с 
туманом в годовом ходе отмечается в декабре. 

Образование гроз связано с прохождением холодных фронтов, фронтов окклюзии 
по типу холодного фронта, с процессами конвекции и мощными восходящими 
потоками в атмосфере, с кучево-дождевой облачностью, сопровождающейся 
ливневыми осадками, шквалистым ветром, в отдельных случаях градом. 
Возникновение гроз находится в большой зависимости от орографии местности. Так, 
грозовая деятельность усиливается на наветренных склонах и снижается на 
подветренных. В среднем за год отмечается 14 дней с грозой. В годовом ходе 
максимум гроз приходится на июль.  

Град представляет собой редкое явление, в среднем за год наблюдается 0,3 дня с 
этим явлением. 

В среднем за год отмечается 10 дней с метелями. Очень часто метели могут 
наблюдаться непрерывно в течение нескольких суток. В годовом ходе максимум числа 
дней с метелями приходится на декабрь, однако довольно часты годы, когда он 
смещается на февраль или март. 
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Таблица 2.16 – Атмосферные явления 

Месяцы 
год 

янв фев мар апр май июн июл авг сен Окт ноя дек 

Среднее многолетнее число дней с туманом (дни) 

4,9 1,7 0,1 0,3 0,7 1,5 4,2 6,2 5,2 2,8 4,9 7,5 40,1 

Наибольшее число дней с туманом (дни) 

18 8 2 2 3 5 10 12 10 8 12 17 69 

Среднее многолетнее число дней с грозой (дни) 

0,02 - - 0,08 0,61 3,4 5,8 3,7 0,84 - - 0,02 14,4 

Наибольшее число дней с грозой (дни) 

1 - - 1 3 10 13 10 3 - - 1 24 

Среднее многолетнее число дней с метелью (дни) 

1,58 1,27 1,65 1,06 0,12 - - - - 0,47 1,71 2,02 9,88 

Наибольшее число дней с метелью (дни) 

7 4 6 5 1 - - - - 2 5 9 25 

Среднее многолетнее число дней с градом (дни) 

- - - - 0,04 0,06 0,12 0,06 0,02 - - - 0,30 

Наибольшее число дней с градом (дни) 

- - - - 1 1 2 1 1 - - - 2 

Таблица 2.17 – Гололёдно-изморозевые явления 

Характеристика 
Месяцы 

год 
янв фев мар апр май июн июл авг Сен окт ноя дек 

Среднее число дней с обледенением (по визуальным наблюдениям) 

гололёд - - - 0,04 - - - - - 0,08 0,04 0,02 0,18 

изморозь 6,42 1,45 0,12 - - - - 0,02 - 0,10 2,22 9,49 19,69 

обледенение всех видов 6,42 1,49 2,59 6,57 2,84 0,40 - 0,02 1,29 5,71 4,53 9,55 40,92 

Наибольшее число дней с обледенением (по визуальным наблюдениям) 

гололёд - - - 1 - - - - - 2 2 1 2 

изморозь 21 10 3 - - - - 1 - 2 9 23 53 

обледенение всех видов 21 11 8 14 8 2 - 1 2 16 15 24 77 

Проектируемые объекты расположены во III гололёдном районе, согласно 
«Правилам устройства электроустановок» толщину стенки гололёда рекомендуется 
принять равной 20 мм (III район). 

2.1.8 Нормативные климатические характеристики 

Климатический район - I, подрайон IВ. 

Дорожно-климатическая зона - I3. 

Ветровой район –III, ветровое давление – 0,38 кПа; 

Снеговой район – II, вес снежного покрова – 1,0 кН/м2; 

Гололёдный район - II; толщина стенки гололёда – 5 мм. 
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Основные климатические параметры для исследуемого района приведены в 
таблице 2.18. 

Таблица 2.18 – Климатические характеристики 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Величина 

показателя 

Климатические параметры холодного периода 

Температура воздуха холодного периода обеспеченностью 0,94 °С -23 

Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее 
холодного месяца 

°С 9,4 

Продолжительность периода со средней суточной температурой 
воздуха ≤ 0ºC 

Сут 170 

Средняя температура воздуха периода со среднесуточной 
температурой ≤ 0ºC 

°С -11,9 

Продолжительность периода со средней суточной температурой 
воздуха ≤ 8ºC 

сут 233 

Средняя температура воздуха периода со среднесуточной 
температурой ≤ 8ºC 

°С -7,6 

Продолжительность периода со средней суточной температурой 
воздуха ≤ 10ºC 

сут 249 

Средняя температура воздуха периода со среднесуточной 
температурой ≤ 10ºC 

°С -6,5 

Среднемесячная относительная влажность наиболее холодного 
месяца 

% 79 

Среднемесячная относительная влажность наиболее холодного 
месяца в 15 часов 

% 76 

Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль  В 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь м/с 2,9 

Средняя скорость ветра за период со среднесуточной температурой 
воздуха ≤ 8ºC 

м/с 2,1 

Климатические параметры тёплого периода 

Барометрическое давление гПа 963 

Средняя максимальная температура наиболее тёплого месяца °С 25,0 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 
тёплого месяца 

°С 12,5 

Средняя месячная относительная влажность наиболее тёплого 
месяца 

% 73 

Средняя месячная относительная влажность наиболее тёплого 
месяца в 15 часов 

% 57 

Преобладающее направление ветра за июнь - август  З 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль м/с 1,7 

2.2 Водные объекты 

Река Ангара на участке изысканий относится к нижнему бьефу Иркутской ГЭС. 
Режим уровней на рассматриваемом участке обусловлен работой 
гидроэлектростанции и притоков рек Иркут, Ушаковка, Куда, Китой. Меженные 
периоды в связи с зарегулированностью стока воды отсутствуют. Для хода уровней 
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воды в нижнем бьефе ГЭС характерны резкие колебания воды, обусловленные 
работой Иркутского гидроузла.  

Уровенный режим в период открытого русла полностью соответствует режиму 
расходов. В осенний ледоходный и зимний периоды, а также в начале весеннего 
ледохода это равновесие практически ежегодно нарушается зажорными явлениями. 

Для годового хода уровней воды р. Ангары характерно чередование подъёмов и 
спадов в тёплый период года и низкое стояние в холодный. Весенний подъём уровней 
воды начинается за 5-10 дней до вскрытия реки и приходится на середину апреля – 
первую половину мая. Продолжительность стояния высоких уровней колеблется от 30-
40 дней до 60-70 суток. 

Основными особенностями гидрологического режима рек рассматриваемого 
района являются: исключительная неравномерность стока (многоводье в тёплую часть 
года, маловодье в зимний период); короткий период, когда водная поверхность 
свободна ото льда; особо резко выражены черты зимнего режима – длительность 
зимнего периода, мощность ледяных образований, промерзание многих рек до дна, 
распространение наледей. Исключением является река Ангара, сток которой является 
зарегулированным. 

В питании участвуют талые воды сезонных снегов, жидкие осадки и подземные 
воды. Основной источник питания - жидкие осадки. Основная фаза водного режима – 
летние паводки, в период которых проходит 80-95 % суммарного годового стока, и 
наблюдаются максимальные расходы и уровни воды. 

Для водного режима рек рассматриваемой территории характерно хорошо 
выраженное весеннее половодье. Весеннее половодье обычно начинается в конце 
апреля – начале мая. Продолжительность его не более месяца. Характер половодья, 
как правило, бывает бурным. Наибольшая интенсивность подъёма уровня на малых 
реках 0,2-1,0 м/сутки, на больших – до 0,72 м/сутки. Максимальная интенсивность 
спада половодья обычно в 1,5-2,0 раза меньше интенсивности его подъёма. Пик 
весеннего половодья приходится в среднем на начало мая. Разница между крайними 
значениями продолжительности половодий для малых водотоков – 15-20 суток. 

Летние паводки интенсивные и начинаются в середине июля. В летне-осеннее 
время чаще всего бывает два-три паводка. Летняя межень длится 60-80 дней (июль-
октябрь). В этот период на малых водотоках сток воды отсутствует, возобновляясь 
после выпадения дождевых осадков. Уровни воды дождевых паводков на реках 
превышают уровни весеннего половодья, подъём воды в этот период составляет до 
1,15 м/сутки на крупных реках. В среднем максимальные срочные расходы воды 
дождевых паводков превышают расходы половодья в 3 раза, однако они 
непродолжительны, по сравнению с половодьем. 

Осенняя межень наступает в сентябре, и продолжается до середины ноября. 
Межень холодной части года (ноябрь-апрель) продолжительная и маловодная. В 
течение очень долгой и суровой зимы сток малых и средних рек резко убывает и 
нередко совершено прекращается.  Весной на небольших промерзающих реках сток 
талых вод в течение длительного периода (до месяца) происходит в русле поверх 
льда. По мере потепления и увеличения водности потока им разрабатывается русло 
по льду, и подъем уровня сменяется его спадом. 

Формирование ледяного покрова, как правило, сопровождается образованием 
зажоров, повышающих уровни воды в реке и снижающих скорости течения. В 
результате уменьшается пропускная способность сечения реки. Уровень воды 
поднимается, образуется подпор, снижающий уклоны водной поверхности на 
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вышерасположенном участке реки и обеспечивающий продвижение кромки льда вверх 
по реке. 

2.3 Инженерно-геологические условия 

В геоморфологическом отношении золошлакоотвал размещается в пределах 
первой надпойменной террасы р. Ангары. Средние абсолютные отметки поверхности 
террасы вблизи протоки Голуторовская составляют 408,0-409,0 м, увеличиваясь до 
411,0-412,0 м в районе секции № 4. 

В геологическом строении принимают участие четвертичные отложения, в 
генетическом отношении подразделяющиеся на техногенные, аллювиальные, 
подстилающиеся коренными породами юры, выветрелыми в кровле до глинистого 
состояния. 

Толща грунтов до разведанной глубины неоднородна. В результате анализа 
пространственной изменчивости частных показателей свойств грунтов, с учетом 
геологического строения, литологических, генетических и возрастных особенностей, в 
пределах изученного разреза выделено 23 инженерно-геологических элементов.  

Техногенные отложения: 

– ИГЭ 2 – суглинок твердый, легкий, песчанистый и пылеватый с примесью  

органических веществ. 

– ИГЭ 3 – суглинок твердый, гравелистый.  

– ИГЭ 4 – супесь твердая песчанистая.  

– ИГЭ 5 – песок пылеватый средней плотности маловлажный.  

– ИГЭ 6 – песок мелкий средней плотности маловлажный. 

– ИГЭ 7 – песок гравелистый средней плотности маловлажный 

– ИГЭ 8 – галечниковый грунт с песчаным заполнителем маловлажный.  

– ИГЭ 9 – зола рыхлая, пылеватая маловлажная.  

– ИГЭ 9а – зола рыхлая, пылеватая, водонасыщенная.  

– ИГЭ 10 – зола рыхлая пылеватая, влажная (перемещенная). 

Аллювиальные отложения: 

– ИГЭ 11 – суглинок мягкопластичный, легкий, песчанистый и пылеватый.  

– ИГЭ 11а – суглинок тугопластичный, легкий, пылеватый. 

– ИГЭ 12 – супесь твердая песчанистая.  

– ИГЭ 12а – супесь пластичная песчанистая с примесью органических веществ 

– ИГЭ 14 – песок пылеватый средней плотности, маловлажный и влажный.  

– ИГЭ 15 – песок мелкий средней плотности, маловлажный и влажный.  

– ИГЭ 17 и ИГЭ 18, соответственно, гравийный и галечниковый грунты с песчаным 
заполнителем водонасыщенные.  

Элювиальные отложения: 

– ИГЭ 19 – суглинок твердый легкий, песчанистый м пылеватый. 

– ИГЭ 20 – супесь твердая песчанистая.  
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По водопроницаемости глинистые грунты ИГЭ 2, ИГЭ 11, ИГЭ 11а, ИГЭ 19 и ИГЭ 
20 относятся к слабоводопроницаемым, грунты ИГЭ 3 – ИГЭ 7, ИГЭ 9, ИГЭ 9а, ИГЭ 10, 
ИГЭ 12, ИГЭ 12а, ИГЭ 14 и ИГЭ 15 относятся к водопроницаемым, гравийно-
галечниковые грунты ИГЭ 8, ИГЭ 17 и ИГЭ 18 – к сильноводопроницаемым. 

К специфическим грунтам относятся техногенно-перемещенные (ИГЭ 2 – ИГЭ 8), 
техногенно-переотложенные (антропогенные) – ИГЭ 9, ИГЭ 9а и ИГЭ 10 грунты, и 
элювиальные грунты – ИГЭ 19 и ИГЭ 20. 

По способу образования грунты ИГЭ 2 – ИГЭ 8 относятся к планомерно 
возведенным насыпям, отсыпаны сухим способом, и по времени и способу уплотнения 
относятся к уплотненным.  

Грунты ИГЭ 9, ИГЭ 9а образованы путем намыва, характеризуются однородным 
составом и сложением.  

Для верхней части разреза ИГЭ 9а и для золошлаков ИГЭ 10 – процесс 
самоуплотнения грунтов не завершен. 

Элювиальные грунты находятся в состоянии природной влажности, относятся к 
прочноструктурным разностям, при водонасыщении – размокают полностью или 
распадаются на структурные элементы, их прочностные характеристики значительно 
снижаются.  

Из неблагоприятных инженерно-геологических процессов, оказывающих влияние 
на выбор проектных решений и влияющих на устойчивость и эксплуатацию 
сооружений, в отчете отмечены процессы морозного пучения и землетрясения. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов для участка 
золошлакоотвала рассчитанная по СП 22.13330.2016 п.5.5.3 составила для суглинков 
– 1,84 м, для супесей, песков мелких и пылеватых – 2,25 м, для песков гравелистых – 
2,41 м, для галечниковых грунтов – 2,73 м. 

В зоне сезонного промерзания по степени пучинистости грунты относятся к 
среднепучинистым (ИГЭ 2), слабопучинистым (ИГЭ 4, ИГЭ 6 и ИГЭ 7), к пучинистым 
(ИГЭ 5,  

ИГЭ 9, ИГЭ 9а и ИГЭ 10), к непучинистым (ИГЭ 8).  

В соответствии с таблицей 5.1 СП 115.13330.2016 категория опасности природные 
процесса пучения относится к весьма опасной. 

Согласно комплекту карт общего сейсмического районирования ОСР-2016.  

СП 14.13330.2018, сейсмичность района составляет для карты А – 8 баллов, для 
карты В – 8 баллов и для карты С – 9 баллов по шкале MSK-64. 

По результатам сейсмического микрорайонирования (метод сейсмических 
жесткостей) участок золошлакоотвала (ГТС III класса) характеризуется прогнозной 
сейсмической интенсивностью 8 и 9 баллов для карты ОСР-2016 A и, 9 и 10 балла для 
карты ОСР-2016 С. 

Грунты по сейсмическим свойствам относятся ко II и III категории. 

Согласно СП 115.13330.2016 таблица 5.1 категория опасности по землетрясениям 
– опасная и весьма опасная. 

По совокупности инженерно-геологических, гидрогеологических и техногенных 
условий категория сложности района (участка) принята II (средней сложности), 
согласно (приложение Г, таблица Г.1, СП 47.13330.2016). 
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2.4 Гидрогеологические условия района работ 

Район работ находится в пределах Иркутского артезианского бассейна второго 
порядка. По возрасту водовмещающих пород и условиям залегания выделяются 
грунтовые поровопластовые воды четвертичных отложений, порово- и трещинно-
пластовые воды юрских пород. 

В пределах площадки изысканий вскрываются грунтовые воды в четвертичных 
отложениях, приуроченные к песчано-гравийно-галечниковым отложениям долин рек и 
ручьев. Глубина залегания уровня вод 5–15 м. 

Воды комплекса относятся к пластово-поровым и носят грунтовый характер, 
безнапорные или слабонапорные.  

Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 
осадков, подземных вод других горизонтов, часто и поверхностными водами.  

Химический состав подземных вод довольно однообразный гидрокарбонатный 
магниево-кальциевый с минерализацией до 0,5 г/л. Подземные воды подвержены 
загрязнению особенно в селитебных зонах и там, где сосредоточены мощные 
техногенные объекты. 

2.5 Характеристика растительного мира 

Так как естественный ландшафт в районе действующего золоотвала и его 
окрестностях полностью преобразован земляными работами по устройству 
сооружений и коммуникаций промышленных предприятий. Растительность крайне 
деградирована и большой ценности не представляет.  

В настоящее время она представлена небольшими по площади зарослями 
кустарников, в основном - ивой и травянистыми антропофитными ценозами. Флора 
представлена набором наиболее устойчивых к техногенному воздействию апофитов, 
рудералов и адвентивных видов.  

Естественное лесовосстановление происходит, главным образом, за счет 
мелколиственных видов, формирующих обедненные в экологическом отношении 
фитоценозы. Объясняется это не только несоответствием биоэкологических свойств 
деревьев лесорастительным условиям, существующим на золоотвалах, но и 
действием лимитирующих факторов. 

На рекультивированных участках отмечено интенсивное возобновление сосны. 

Редкие и охраняемые видов растений и грибов на участке изысканий отсутствуют. 

2.6 Характеристика животного мира 

Животный мир на территории золошлакоотвала ввиду его расположения в 
промышленной зоне с постоянным фактором беспокойства, обусловленным 
антропогенным вмешательством, в значительной степени обеднен. Из объектов 
животного мира на таких территориях обычны синантропные виды – черная ворона, 
сорока, сизый голубь, домовой воробей, серая крыса, домовая мышь. 

В соответствии с письмом Министерства лесного комплекса Иркутской области 
№02-91-7677/21 от 08.06.21 г. (Приложение Ж) охотничьи ресурсы на площади 
изысканий не обитают. Ущерба животному миру при реализации проектных решений 
не предполагается. 

Среди мигрирующих видов хищных птиц возможны редкие встречи видов, 
занесенных в Красную книгу РФ (сапсан) и Иркутской области (восточный болотный 
лунь, кобчик). 
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2.7 Социально-экономическая обстановка 

В состав территории Ангарского городского округа входят следующие населенные 
пункты: город Ангарск, поселок Мегет, село Савватеевка, село Одинск, поселок 
Звездочка, поселок Зверево, деревня Зуй, заимка Ивановка, поселок Ключевая, 
поселок Новоодинск, поселок Стеклянка, поселок Ударник, деревня Чебогоры, заимка 
Якимовка. Ангарский городской округ граничит с Иркутским, Шелеховским и Усольским 
районами, городом Иркутском. 

Территория Ангарского городского округа обладает рекреационным и 
туристическим потенциалом, наличием оздоровительных лагерей и баз отдыха. 

В городе Ангарске средняя плотность населения составляет 11,3 чел./га, а в 
сельских населенных пунктах - 3,8 чел./га. Производственные объекты вне границ 
населенных пунктов, земли транспорта, объекты связи и иного специального 
назначения занимают 15,67 тыс. га или 13,6 % территории Ангарского городского 
округа. 

Главную роль в экономике Ангарского городского округа играет промышленный 
комплекс. Основу промышленного профиля составляют предприятия по 
нефтепереработке и нефтехимии, строительству и производству строительных 
материалов, транспорту, производству и распределению электроэнергии, газа и воды, 
атомная промышленность.  Сельскохозяйственное производство Ангарского 
городского округа представлено сельскохозяйственными организациями всех форм 
собственности, крестьянско-фермерскими хозяйствами и личными подсобными 
хозяйствами, в том числе садово-огородническими и дачными хозяйствами. 

Ангарский городской округ расположен на важнейших путях сообщения Восточно-
Сибирского участка Транссибирской железнодорожной магистрали и автодороге 
федерального значения Р-255 «Сибирь», которые связывают его с центральными и 
дальневосточными регионами России.  Город Ангарск является важным узлом 
трубопроводного транспорта. По территории округа проходят нефтепроводы «Омск – 
Иркутск» и «Красноярск – Иркутск», а также этиленопровод «Ангарск – Саянск». 
Функционирует продуктопровод Ангарск-Иркутск, по которому поставляют 
авиационный керосин с АО «Ангарский нефтехимический комбинат» в иркутский 
аэропорт. 

Демографическая ситуация в Ангарском городском округе характеризуется 
снижением численности населения по причине естественной и механической 
(миграционной) убыли населения. 

Численность постоянного населения Ангарского городского округа на 01.01.2015 
года составила 239 574 человека (на 01.01.2014 – 241 757 человек), уменьшение на 2 
183 человека за счет естественной и миграционной убыли. На 01.01.2016 года 
численность населения составила 238 875 человек (уменьшение на 699 человек). 

На 1 января 2016 года численность и структура населения в Ангарском городском 
округе складывается следующим образом: 

- женское население – 130,3 тыс. человек (54,5 %); 

- мужское население – 108,6 тыс. человек (45,5 %), 

в том числе: население трудоспособного возраста составляет 57,1 %, население 
старше трудоспособного возраста – 24,6 %, моложе трудоспособного возраста – 18,3 
%. 

В течение последних лет отмечалась стойкая тенденция к ухудшению основных 
демографических показателей на территории Ангарского городского округа. 
Коэффициент естественного прироста (убыли) населения составил в 2014 году минус 
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0,9 промилле. В 2015 году коэффициент естественного прироста населения составил 
0,5 промилле.  В 2014 году миграционная убыль составила 1972 человека, в 2015 году 
– 791 человек. В 2014 году прибыло на территорию 3281 человек, выбыло – 5 253 
человека (в 2015 году – 3816 и 4607 соответственно).  

По данным органов государственной статистики в Ангарском городском округе в 
2014 году родилось 3229 детей, в 2015 году – 3429 детей (больше на 198 детей).  

В Ангарском городском округе в 2014 году число умерших составило 3431 человек, 
в 2015 году – 3313 человек. Ведущими классами причин смерти населения, как и в 
предыдущие годы, были болезни системы кровообращения, новообразования, 
болезни органов пищеварения и болезни мочеполовой системы. 

Состояние здоровья и уровень смертности населения отражается на показателе 
ожидаемой продолжительности жизни. 

В 2016 году ожидаемая продолжительность жизни в среднем по Иркутской области 
увеличилась на 6 лет, продолжительность жизни мужчины составляет 60,3 года, 
женщины – 73,3 года.  

По официальным данным органов статистики Ангарскому городскому округу 
присущи следующие тенденции: 

- происходит уменьшение численности населения. Это происходит в основном в 
результате миграционного оттока в другие регионы Российской Федерации; 

- зафиксирован постепенный рост естественной убыли населения. Смертность 
превысила рождаемость в 1992 году, и с этого момента отрицательное соотношение 
между общим количеством родившихся и умерших постепенно увеличивалось. После 
2003 года обозначилась положительная тенденция, выразившаяся в постепенном 
уменьшении разрыва. Изменение демографической ситуации было связано с началом 
реализации федеральной целевой программы «Жилище» и государственной 
программы «Материнский капитал», направленных на стимулирование рождаемости в 
субъектах Российской Федерации; 

- показатель общей смертности после временного подъема 2003-2005 годы 
снизился на 14,0 ‰, но, несмотря на тенденцию к снижению, превышает 
среднеобластные показатели; 

- происходит постепенное старение населения. Динамика численности населения 
по возрастным группам свидетельствует о постепенном увеличении численности 
населения старше трудоспособного возраста с 22,1 % в 2010 году до 24,2 % в 2014 
году, а также уменьшении доли населения в трудоспособном возрасте с 61,7 % в 2010 
году до 58 % к 2014 году.  

К основным демографическим проблемам можно отнести: 

– неблагоприятная возрастная динамика населения, рост числа людей 
пенсионного возраста; 

– увеличение миграции населения, в основном в трудоспособном возрасте; 

– отрицательные показатели рождаемости населения, что вызывает дисбаланс 
трудовых ресурсов экономически активного трудоспособного населения; 

– снижение уровня качества жизни. 

Сформированная социальная инфраструктура Ангарского городского округа 
позволяет жителям и приезжающим получать широкий спектр услуг в образовании, 
здравоохранении, занятии спортом, удовлетворении потребностей в области 
культурного развития. 
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Ангарский городской округ располагает развитой сетью образовательных 
учреждений различных типов, обеспечивающей реальную возможность гражданам 
получить образование соответствующего уровня.  

Муниципальная сеть дошкольных образовательных учреждений состоит из 72 
дошкольных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования. 

В системе общего образования Ангарского городского округа 37 муниципальных 
общеобразовательных учреждений: 33 средние общеобразовательные школы (в том 
числе 2 школы с углубленным изучением отдельных предметов, 2 гимназии и 2 лицея); 
2 основные общеобразовательные школы, учреждения для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, 1 открытая (сменная) общеобразовательная школа.  

Дополнительное образование детей и подростков в сфере образования и 
мероприятия по социализации обучающихся в Ангарском городском округе 
осуществляют 5 учреждений дополнительного образования: МБОУ ДОД «Дворец 
творчества детей и молодежи», МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ «Гармония», МБОУ ДОД 
«Станция юных техников», МБОУ ДОД «Музей Победы», МБОУ ДО «Военно-
патриотическая школа «Мужество» имени Юрия Алексеевича Болдырева». 

На территории Ангарского городского округа расположено 2 высших учебных 
заведения и 13 средних профессиональных учебных заведений.  

Кроме того, развитие физической культуры и спорта является одним из 
приоритетных направлений социальной политики Ангарского городского округа. 

Общее количество спортивных сооружений на территории Ангарского городского 
округа по состоянию на 01.01.2016 года составляет 378 единиц.  

По социально-экономическому потенциалу Ангарский городской округ занимает 
одно из ведущих мест в экономике Иркутской области.  

Преобладающими видами деятельности, определяющими экономическую 
структуру города, являются обрабатывающие производства – 69,9 %, а также 
транспорт и связь – 13,8 %. 

Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций Ангарского 
городского округа в 2015 году составила 32 682 рубля и возросла по сравнению с 
уровнем 2014 года на 5,2 % (31 060 рублей). 
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3 ТЕРРИТОРИИ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ 

3.1 Особо охраняемые территории и объекты 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, в поверхности 
и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и 
объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 
рекреационное и оздоровительное значение. Полностью или частично изъятые из 
хозяйственного использования, они имеют особый режим охраны, а на прилегающих к 
ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны с 
регулярным режимом хозяйственной деятельности. ООПТ создаются для сохранения 
уникальных и типичных природных комплексов, и объектов, достопримечательным 
природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического 
фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля над изменением ее 
состояния, экологического воспитания населения.  

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий и 
статуса, находящихся на них природоохранных учреждений, различаются следующие 
основные категории указанных территорий:  

 государственные природные заповедники, в том числе биосферные;  

 национальные парки;  

 природные парки; 

 государственные природные заказники;  

 памятники природы;  

 дендрологические парки и ботанические сады;  

 лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, 
региональное или местное значение. 

Порядок организации, охраны и использования, особо охраняемых природных 
территорий Красноярского края регламентируется Федеральным Законом «Об особо 
охраняемых природных территориях» №33-ФЗ от 14.03.1995 г. и Законом Иркутской 
области «Об особо охраняемых природных территориях и иных особо охраняемых 
территориях в Иркутской области» №27-оз от 19.06.2008 (в ред. от 10.02.2021 г.). 

На территории Иркутской области расположено 5 особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) федерального значения, общей площадью 1 844, 874 тыс.га, из 
них на Байкальской природной территории расположено 4 ООПТ, общей площадью – 1 
126,347 тыс.га. ООПТ регионального значения на территории Иркутской области 
представлены 13 государственными природными заказниками и 81 памятником 
природы. Общая площадь ООПТ регионального значения составляет – 789 497 га, из 
них площадь 13 Заказников составляет – 775 431 га.  

Согласно информации уполномоченных органов (Приложение Е) на 
рассматриваемой территории отсутствуют действующие и планируемые к 
образованию особо охраняемые природные территории местного, регионального и 
федерального значения. 
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3.2 Сведения об объектах историко-культурного наследия 

Объекты культурного наследия (ОКН) — памятники истории и культуры народов 
Российской Федерации — 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. Объекты культурного наследия подразделяются на 
следующие виды: 

– памятники — отдельные постройки, здания и сооружения с исторически 
сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: 
церкви, колокольни, часовни, костёлы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, 
синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для 
богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; 
произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; 
частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования 
человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным 
или одним из основных источников информации о которых являются археологические 
раскопки или находки (далее — объекты археологического наследия); 

– ансамбли — четко локализуемые на исторически сложившихся территориях 
группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений 
фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, 
торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и 
сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, 
подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, 
которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; 

– произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, 
парки, скверы, бульвары), некрополи; 

– достопримечательные места — творения, созданные человеком, или совместные 
творения человека и природы, в том числе места бытования народных 
художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты 
градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные 
ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических 
общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе 
военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные 
слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения 
религиозных обрядов. 

В соответствии с информацией, предоставленной Службой по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области (Приложение К) объектов культурного 
наследия (в том числе включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации), их зон охраны защитных зон, выявленных объектов культурного наследия 
на территории участка изысканий нет, а также объектов, обладающих признаками 
ОКН. 

3.3 Санитарно-эпидемиологические условия 

По информации службы ветеринарии Иркутской области (Приложение И) в районе 
расположения рассматриваемого объекта места утилизации биологических отходов, 
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захоронений, скотомогильников (действующих и законсервированных) не 
зарегистрированы. 

По информации службы архитектуры и градостроительства Ангарского городского 
округа (Приложение Е) на площади изысканий отсутствуют источники хозяйственно-
питьевого водоснабжения, их зоны санитарной охраны, кладбища, полигоны ТБО, 
лесопарковые, лечебно-оздоровительные и курортные зоны. 

3.4 Водоохранные зоны 

Размеры водоохранных зон и прибрежных полос исследуемых водотоков приняты 
в соответствии с «Положением о водоохранных зонах водных объектов и их 
прибрежных защитных полосах», утверждённым постановлением Правительства РФ 
«Водный кодекс» от 03.06.2006 № 74-ФЗ статья 65. 

Ближайший водный объект – р. Ангара, на берегу которой располагается площадка 
изысканий. 

Размер водоохранной зоны р. Ангара составляет 200 м. Ширина прибрежной 
защитной полосы составляет 50 м.  

Карта-схема расположения водных объектов с нанесением границ водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос представлена в Приложении Т. 

В пределах водоохранных зон водотоков устанавливается специальный режим 
деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и 
истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного 
и растительного мира. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) 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; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов 
(за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 
материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных 
организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения 
требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего 
Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического 
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 
средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 
исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 
ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и 
добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и 
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(или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в 
соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 
№2395-I "О недрах"). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов 
при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии 
с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей 
среды. 
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4 ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

4.1 Характеристика загрязнения атмосферного воздуха 

Уровень фонового загрязнения атмосферного воздуха, в районе расположения 
исследуемого объекта принят по данным письма ФГБУ «Иркутское УГМС» № УМС 370 
от 04.04.2022 г (Приложение Г) и представлено в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 –Фоновое загрязнение атмосферного воздуха (пункт наблюдения 
г. Ангарск, ул. Чапаева, в районе д.10) 

Определяемая 
примесь  

ПДК, мг/м3 Значения фоновых концентраций, мг/м3 

 0 - 2 
м/сек 

3-6 м/сек 

 С В Ю З 

Взвешенные 
вещества 

- 0,352 0,598 0,384 0,495 0,285 

Диоксид серы 0,5 (м.р.) 0,059 - 0,254 0,303 0,006 

Оксид углерода 5,0 (м.р.) 1,1 0,6 0,7 0,7 0,6 

Диоксид азота 0,2 (м.р.) 0,07 0,022 0,074 0,082 0,014 

Оксид азота 0,4 (м.р.) 0,087 

Бенз(а)пирен 0,000001 (м.р.) 27,8*10-6 

Согласно представленных данных, по наблюдаемым загрязняющим веществам 
фоновых концентраций, не отмечено превышение гигиенических нормативов качества 
атмосферного воздуха, установленных СанПиН 1.2.3685-21 [15]. 

4.2 Характеристика загрязнения почвенного покрова 

В результате техногенного изменения рельефа рассматриваемой территории 
почвенный слой отсутствует. 

Во время полевых работ отобраны пробы техногенного грунта с поверхности на 
отметке 0,0-0,3м в количестве 8 проб. Карта отбора проб приведена в Приложении Т.  

Исследования проб на химический анализ проведены в испытательной 
лаборатории ФГБУ «Иркутская МВЛ» (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ПО90), 
приложение В.  

В таблице 4.2 представлены результаты испытания пробы почвы (грунта) на 
содержание химических компонентов.  

Протоколы исследований приведены в Приложении М. 
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Таблица 4.2 – Результаты лабораторного анализа почвогрунтов на 
показатели качества 

Наименование 
показателя 

ПДК* Фон*** 
Номер пробы почвогрунта 

1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПХБ, млн-1 0,02  <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Бенз(а)пирен, мг/кг 0,02  <0,005 0,011 <0,005 0,010 <0,005 <0,005 <0,005 0,007 

рН водяное (ед.) -  8,5 8,4 8,7 8,4 8,3 8,6 8,5 8,6 

рН солевой вытяжки 
(ед.) 

-  7,4 7,7 7,5 7,3 7,4 7,3 8,1 8,0 

Нитратный азот, 
млн-1 

130  <2,8 <2,8 3,8 <2,8 7,4 <2,8 7,9 <2,8 

Аммонийный азот, 
млн-1 

-  <12,5 <12,5 <12,5 <12,5 <12,5 <12,5 <12,5 <12,5 

ПАВ, млн-1 -  0,82 1,07 0,74 0,55 0,92 0,43 0,90 0,53 

Фенолы, мг/кг -  <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Хлориды, ммоль/100 
г 

-  0,15 0,13 0,13 0,18 0,13 0,10 0,13 0,13 

Цианиды, млн-1 -  <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Кадмий, мг/кг 2,0 0,5 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Нефтепродукты,  1000**  13 89 11 20 47 25 80 23 

Медь, мг/кг 132 28,7 19,2 19,8 16,5 16,1 29,6 7,2 14,3 12,5 

Мышьяк, мг/кг 10,0 4,8 3,01 1,51 2,76 2,64 3,56 0,88 5,89 4,98 

Никель, мг/кг 80 11,9 53,3 12,5 43,0 26,2 20,1 12,6 7,3 8,3 

Ртуть, мг/кг 2,1 0,02 0,034 0,052 0,034 0,028 0,041 0,0055 0,049 0,030 

Свинец, мг/кг 130 18,9 10,67 7,21 8,75 7,00 9,94 1,58 1,20 2,09 

Цинк, мг/кг 220 76,7 35,0 36,5 34,6 37,8 48,8 20,2 27,0 17,4 

Индекс 
загрязненности Zc 

  6,18 3,65 5,31 3,60 3,77 2,06 3,68 2,54 

* - СанПиН 1.2.3685-21; 
** - в настоящее время на территории РФ не разработаны единые критерии оценки 

уровня загрязнения почвы нефтью и нефтепродуктами. В соответствии с Методическими 
рекомендациям по выявлению деградированных и загрязненных земель ориентировочно 
допустимая концентрация (ОДК) нефти в почве составляет 1000 мг/кг. 

*** - Фоновые содержания металлов: кадмий, медь, никель, ртуть, свинец, цинк приняты 
на основании [19, таблица 4.3.1.1]. Региональный фон по мышьяку принят на основании [18]. 

Для определения степени химического загрязнения почв обследуемой территории 
вредными веществами различных классов опасности был рассчитан суммарный 
показатель химического загрязнения (Zс), который определяется по формуле (5.1):  

Zc=(Kк1+…+Kкi+…+Kкn) - (n-1),    (5.1) 

где n – число определяемых компонентов, 

Кк - коэффициент концентрации равен кратности превышения содержания 
компонента над фоновым значением. 

Перечень определяемых компонентов и их количественное содержание в пробе 
приведены в таблице 4.2. 

Оценка степени опасности загрязнения почв комплексом металлов по показателю 
Zс, отражающему дифференциацию загрязнения окружающей среды металлами и 
другими наиболее распространенными веществами, проводится по оценочной шкале. 
По этой шкале если Zс меньше 16, то категория загрязнения почв относится к 
допустимой.  

Исследования проб на микробиологические и паразитологические показатели 
проведены в испытательной лаборатории ФГБУ «Иркутская МВЛ» (аттестат 
аккредитации РОСС RU.0001.21ПО90).  

Протоколы исследований приведены в Приложении П. 
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Таблица 4.3 – Результаты лабораторного анализа почвогрунтов на 
санитарно-гигиенические показатели 

 

Наименование показателя ПДК*, мг/кг 
Номер пробы почвогрунта 

1.2/1.3 3.2/3.3 5.2/5.3 6.2/6.3 8.2/8.3 

1 2 3 4 5 6 7 

Патогенные, в том числе 
сальмонеллы, КОЕ/г 

0 - чистая 0 0 0 0 0 

Индекс БГПК, КОЕ/г 1-9 – допуст. 1-9 1-9 1-9 1-9 1-9 

Индекс энтерококков, КОЕ/г 1-9 – допуст. 1-9 1-9 1-9 1-9 1-9 

Цисты кишечных 
патогенных простейших, 
экз./100 г 

0 0 0 0 0 0 

Яйца и личинки 
гельминтов, экз./кг 

0 0 0 0 0 0 

* - СанПиН 1.2.3685-21 

По результатам микробиологических исследований загрязненность почвогрунтов 
относится к категории допустимая, по результатам паразитологических исследований 
классифицируется, как чистая.  

В соответствии с нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009 и 
СП 11-102-97 при выполнении инженерно-экологических изысканий проведено 
исследование результатов анализов проб на радиационную активность. Результаты 
лабораторных исследований радиационной активности почв приведены в таблице 4.4 
и в приложении Т. Эффективная удельная активность рассчитывается по формуле: 
Аэфф. = Аra + 1,3Ath + 0,09AK. 

Исследования проб на содержание естественных радионуклидов проведены в 
испытательной лаборатории ФГБУ «Иркутская МВЛ» (аттестат аккредитации РОСС 
RU.0001.21ПО90).  

Протоколы исследований приведены в Приложении М. 

Таблица 4.4 – Радиационная активность проб почв 

№ проб почв 
и грунтов 

Измеряемые 
показатели, Бк/кг 

Радионуклид Эффективная 
уд. 

активность, 
Бк/кг 

Ra-226 Th-232 K-40 

Протокол 147-
2106/01 

Уд. активность 30,2 30,5 415 Aэфф = 107 

Протокол 147-
2106/11 

Уд. активность 21,1 20,7 467 Aэфф = 90 

Протокол 147-
2106/12 

Уд. активность 15,6 30,6 603 Aэфф = 110 

Протокол 147-
2106/13 

Уд. активность 60,2 51,9 549 Aэфф = 177 

 

Согласно нормативам, ГОСТ 30108-94, при Аэфф. до 370 Бк/кг почвы относятся к 
I классу материалов и могут использоваться для всех видов строительства. 



Лист 

 

 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 
972-ИЭИ 

35 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

 
 

38 

     

     

  

 
 

4.3 Характеристика загрязнения поверхностных вод 

В рамках проведения ежегодных наблюдений за состоянием подземных вод в районе 
расположения золоотвала Участка № 1 ТЭЦ-9 дополнительно организован отбор проб 
поверхностных вод р. Ангара для проведения количественного химического анализа 
поверхностных вод по 2 гидропостам: 

- гидропост № 1 - выше по течению р. Ангара относительно золоотвала (фоновый 
пункт наблюдений); 

- гидропост № 3 – ниже по течению р. Ангара относительно золоотвала (контрольный 
пункт наблюдений). 

Расположение точек отбора проб поверхностной воды представлено на карте отбора 
проб (Приложение Т). 

В таблице 4.5. представлены результаты аналитического контроля 
поверхностных вод р. Ангара за 2020 год. 

Таблица № 3.2.1 

. 

Примечание: В соответствии с письмом Ангаро-Байкальского территориального управления 
Федерального агентства по рыболовству от 25.09.2020 № ИС-3938 «О категориях водных 
объектов» для поверхностного водного объекта река Ангара установлена высшая 
рыбохозяйственная категория, поэтому для оценки качества поверхностных вод используются 
нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения в соответствии с 
приказом Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 «Об утверждении нормативов качества воды 
водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых 
концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения». 

 

Результаты анализов свидетельствуют о том, что концентрации загрязняющих 
веществ в контрольном створе, расположенном ниже по потоку р. Ангара от зоны 
возможного влияния золошлакоотвала Участка № 1 ТЭЦ-9 хоть и превышают ПДК для 
водных объектов рыбохозяйственного значения (молибден, ванадий, алюминий 
(периодически)), но находятся в диапазоне значений ниже, чем концентрации 
аналогичных загрязняющих веществ в фоновом створе. Результаты анализов по 
остальным загрязняющим веществам не превышают ПДК для водных объектов 
рыбохозяйственного значения. 

Исходя из результатов лабораторных исследований поверхностных вод, 
территориального расположения золоотвала и фоновой загрязненности р. Ангара 
можно сделать вывод о том, что воздействие золоотвал Участка № 1 ТЭЦ-9 на р. 
Ангара не оказывает. Тем не менее мониторинг поверхностных вод р. Ангара 
осуществлять в дальнейшем целесообразно, т.к. золошлакоотвал Участка № 1 ТЭЦ-9 
расположен ее в водоохранной зоне. 

№ п/п Наименование 
загрязняющего 

вещества 

ПДК, 
(мг/дм3) 

 

Гидропост № 1 
(фоновый пункт 

наблюдений), мг/дм3 

Гидропост № 3 
(контрольный пункт 

наблюдений), мг/дм3 
2 полугодие 2020 2 полугодие 2020 

1 Молибден 0,001 0,0092±0,0026 0,0091±0,0025 

2 Алюминий 0,04 0,11±0,02 0,11±0,02 

3 Ванадий 0,001 0,0024±0,0014 0,0024±0,0014 

4 Бор 0,5 0,60±0,10 0,60±0,10 

5 Нефтепродукты 0,05 0,045±0,016 0,042±0,015 

6 Водородный 
показатель (рН) 

- 8,33±0,20 8,32±0,20 
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4.4 Характеристика загрязнения подземных вод 

Производственный экологический контроль в части аналитического контроля 
подземных вод в зоне влияния золоотвала участка № 1 ТЭЦ-9 осуществляется силами 
ООО «Инженерный центр «Иркутскэнерго» в рамках оказания услуг по договору от 
26.03.2020 №13-ИЦ/20, на основании ежегодно составляемого «Регламента 
стационарных наблюдений за состоянием подземных вод», определяющего перечень 
и периодичность контроля загрязняющих веществ в имеющихся наблюдательных 
скважинах.  

Для оценки качества подземных вод в зоне влияния золоотвала участка № 1  
ТЭЦ-9 используются нормативы контроля объектов хозяйственно – питьевого и 
культурно - бытового водопользования (ГН 2.1.5.1315-03) для фоновой скважины и 
сравнительный анализ значений концентраций загрязняющих веществ в контрольно-
наблюдательных скважинах золоотвала в сравнении со значениями концентраций 
загрязняющих веществ, полученными в фоновой скважине.  

Отборы проб подземных вод по всей наблюдательной сети производятся 2 раза в 
год. Согласно п.4.2 Рекомендаций по контролю за состоянием грунтовых вод в районе 
размещения золоотвалов ТЭС РАО ЕЭС России (С-П. – 2000 (П78-2000, ВНИИГ)) 
выбор компонентов, подлежащих обязательному контролю в составе подземных вод в 
районе размещения золоотвала, определяется в соответствии с качественным 
составом его осветленной воды.  

При этом на производственные воды, отбираемые из бассейна осветленной воды, 
природоохранные нормативы качества не распространяются. Согласно п.4.4.3 
Рекомендаций выбор специальных (репрезентативных) показателей, подлежащих 
обязательному определению в составе грунтовых вод и характеризующих возможное 
загрязнение, поступающее из золоотвала, должен основываться на следующих 
принципах: определяемый компонент должен регистрироваться в составе осветленной 
воды в концентрациях, превышающих предельно допустимые, установленные для 
водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения и для питьевой 
воды, или близких к значениям ПДК. 

Подземные воды на территории золоотвала наблюдаются скважинами 4454, 4368, 
4375, 109, 108, 107, 106, 104 (фоновая). 

Схема размещения контрольно-наблюдательной сети в районе золоотвала 
Участка № 1 ТЭЦ-9 прилагается. 

В таблице 4.6 приводится характеристика загрязняющих веществ в осветленной 
воде золоотвала, а также результаты отбора проб в фоновой (за фоновую принята 
скважина № 104) и контрольных скважинах наблюдательной сети золоотвала Участка 
№ 1 ТЭЦ-9 за 2 п/г 2020 года (данные за 2019 г и 1 п/г 2020 отражены в отчете  
ПАО «Иркутскэнерго») - с целью оценки динамики показателей по подземным водам 
под воздействием объекта размещения отходов (золоотвала). 

Таблица 4.6. – Результаты исследований подземных вод в контрольных скважинах 
наблюдательной сети 

Номер 
скважины 

Наименование загрязняющего 
вещества 

Ед. 
изм. 

Результаты 
анализов 2020 

ПДК *, мг/дм3 

2 

полугодие 

 

104 
(фоновая) 

Водородный показатель ед. рН 7.87 - 

Молибден мг/дм3 0.036 0,07 
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Номер 
скважины 

Наименование загрязняющего 
вещества 

Ед. 
изм. 

Результаты 
анализов 2020 

ПДК *, мг/дм3 

2 

полугодие 

 

Алюминий мг/дм3 0.028 0,2 

Ванадий мг/дм3 0.0033 0,10 

Бор мг/дм3 1,3 0,5 

Нефтепродукты мг/дм3 0.20 0,3 

106 

Водородный показатель ед. рН 7.82 - 

Молибден мг/дм3 0.0064 0,07 

Алюминий мг/дм3 <0.02 0,2 

Ванадий мг/дм3 0.0010 0,10 

Бор мг/дм3 0.40 0,5 

Нефтепродукты мг/дм3 0.14 0,3 

107 

Водородный показатель ед. рН 7.80 - 

Молибден мг/дм3 0.035 0,07 

Алюминий мг/дм3 0.027 0,2 

Ванадий мг/дм3 0.0011 0,10 

Бор мг/дм3 1.3 0,5 

Нефтепродукты мг/дм3 0.010 0,3 

108 

Водородный показатель ед. рН 8.00 - 

Молибден мг/дм3 0.032 0,07 

Алюминий мг/дм3 0.025 0,2 

Ванадий мг/дм3 0.0030 0,10 

Бор мг/дм3 0.56 0,5 

Нефтепродукты мг/дм3 0.057 0,3 

109 

Водородный показатель ед. рН 7.51 - 

Молибден мг/дм3 0.034 0,07 

Алюминий мг/дм3 0.023 0,2 

Ванадий мг/дм3 0.0019 0,10 

Бор мг/дм3 0.57 0,5 

Нефтепродукты мг/дм3 0.054 0,3 

4368 

Водородный показатель ед. рН 7.67 - 

Молибден мг/дм3 0.031 0,07 

Алюминий мг/дм3 0.023 0,2 

Ванадий мг/дм3 0.0015 0,10 

Бор мг/дм3 <0.05 0,5 

Нефтепродукты мг/дм3 0.037 0,3 

4375 
Водородный показатель ед. рН 7.80 - 

Молибден мг/дм3 0.026 0,07 
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Номер 
скважины 

Наименование загрязняющего 
вещества 

Ед. 
изм. 

Результаты 
анализов 2020 

ПДК *, мг/дм3 

2 

полугодие 

 

Алюминий мг/дм3 0.026 0,2 

Ванадий мг/дм3 0.00093 0,10 

Бор мг/дм3 1.0 0,5 

Нефтепродукты мг/дм3 0.051 0,3 

4454 

Водородный показатель ед. рН 7.70 - 

Молибден мг/дм3 0.0045 0,07 

Алюминий мг/дм3 0.022 0,2 

Ванадий мг/дм3 0.0011 0,10 

Бор мг/дм3 0.10 0,5 

Нефтепродукты мг/дм3 0.062 0,3 

Осветленная 
вода 

Водородный показатель ед. рН 8.19 - 

Молибден мг/дм3 0.093 - 

Алюминий мг/дм3 0.091 - 

Ванадий мг/дм3 0.011 - 

Бор мг/дм3 0.72 - 

Нефтепродукты мг/дм3 0.051 - 

Примечание. * - СанПиН 2.1.3684-21 

По результатам производственного мониторинга в подземных водах имеется 
превышение ПДК по бору. 

В период проведения полевых работ были отобраны две пробы поземных вод из 
наблюдательных скважин № 107 и № 109 режимной сети. Исследования проб донных 
отложений проведены в испытательной лаборатории ФГБУ «Иркутская МВЛ» (аттестат 
аккредитации РОСС RU.0001.21ПО90).  

Протоколы исследований приведены в Приложении Т. 

По результатам исследований превышения ПДК наблюдается по бору и марганцу. 

4.5 Характеристика состояния донных отложений 

Донные отложения отбирались из р. Ангары выше и ниже по течению от площадки 
изысканий. 

Карта-схема отбора проб представлена в Приложении У.  

Исследования проб донных отложений проведены в испытательной лаборатории 
ФГБУ «Иркутская МВЛ» (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ПО90).  

Протоколы исследований приведены в Приложении С. 

Состояние донных отложений по результатам лабораторных исследований 
приведены в таблице 4.7. 
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Таблица 4.7 – Содержание химических веществ (мг/кг) в донных 
отложениях  

№ пробы 
Бенз(а)-
пирен, 
мг/кг 

Валовая форма, мг/кг 

Кадмий Медь Мышьяк Никель Свинец Цинк 

Проба №1 0,007 <1,0 23,4 2,83 20,2 12,67 50,0 
Проба №2 ˂0,005 <1,0 18,6 2,44 22,8 12,29 45,3 
ПДК/ОДК 0,02 рН<5,5 - 

1,0; рН>5,5 
- 2,0 

рН<5,5 - 
66; 

рН>5,5 - 
132 

рН<5,5 - 5; 
рН>5,5 - 10 

рН<5,5 – 40; 
рН>5,5 – 80 

рН<5,5 - 65; 
рН>5,5 - 130 

рН<5,5 - 110; 
рН>5,5 - 220 

По результатам исследований образцов донных отложений в р. Ангары 
превышений ОДК/ПДК [15] не установлено. 

4.6 Радиационно-экологические исследования 

В ходе маршрутных инженерно-экологических изысканий проведены измерения 
мощности экспозиционной дозы гамма-излучения методом свободного поиска при 
непрерывном прослушивании частоты следования импульсов с фиксацией замеров. 
Все маршрутные обследования сопровождаются определением мощности 
эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД ГИ) с фиксированием радиоактивных 
аномалий, превышений радиоактивного фона и отдельных значений в точках 
наблюдения. Целью исследований является характеристика современного 
радиоэкологического состояния компонентов наземных экосистем в зоне изысканий, 
выявление природных и техногенных радиоактивных аномалий, оценка радиационного 
фона в районе изысканий. 

Радиационные исследования проводятся в соответствии с «Методическими 
указаниями по радиационному контролю территорий (Регламент радиационного 
контроля территорий городов и населенных пунктов)», утвержденные 05.05.99 г. 
Министерством Природных Ресурсов РФ; а также с учётом требований СП 11-102-97, 
СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ 99/2009). 

Радиационные исследования проведены в ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ №28 ФМБА России 
(аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21АЛ49 от 14.06.2013 г.).  

Детальные радиационно-экологические исследования проводятся на участках 
предполагаемого и установленного повышения общего радиоактивного фона в 
пределах антропогенных ландшафтов (селитебные территории, пересечение 
автодорог, осушенные канавы и понижения в рельефе и т. д.), а также на площадках 
строительства притрассовых сооружений. На участках детализации профильные 
измерения выполняются с шагом 10 метров при непрерывном прослушивании частоты 
следования импульсов. По пути следования аномальных зон радиационной опасности 
не обнаружены. Результаты измерений мощности экспозиционной дозы гамма-
излучения приведены в протоколе (Приложение Н). 

Согласно протоколу измерений № 47П от 25.06.2021 г. мощность дозы гамма-
излучения в контрольных точках составила от 0,10 до 0,24 мкЗ/ч. 

 По результатам замеров радиационных аномалий и превышения нормативных 
значений на обследуемой территории не обнаружено. По результатам гамма – съемки 
на участке изысканий, можно сделать вывод о благополучной радиационной 
обстановке исследуемой территории. 

По результатам замеров радиационных аномалий и превышения нормативных 
значений на обследуемой территории не обнаружено. По результатам гамма – съемки 
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на участке изысканий, можно сделать вывод о благополучной радиационной 
обстановке исследуемой территории. 
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5 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

5.1 Атмосферный воздух 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период строительства 
включают продукты сгорания жидкого топлива, углеводороды и сероводород при 
заправке технических средств, пылеобразование при экскавации грунта и 
бульдозерных работах. 

Режим работы всех строительных механизмов в период строительства очень 
неравномерен. В составе выхлопных газов автотранспорта и строительной техники в 
атмосферу будут выделяться окислы азота, окись углерода, сернистый ангидрид, сажа 
и углеводороды несгоревшего топлива. 

При работе автотранспорта, спецтехники возможны вредные выбросы в 
атмосферу: оксид азота, диоксид азота, сажа, диоксид серы, оксид углерода, 
углеводороды. 

Все источники выброса передвижные, не имеют постоянной привязки на местности 
и действуют периодически. Учитывая наличие хороших условий для рассеивания 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, можно утверждать, что выбросы при 
производстве работ по рекультивации не окажут значительного воздействия на 
состояние атмосферного воздуха района. 

В пределах территории СЗЗ золоотвала отсутствует жилая застройка, садовые 
участки и другие объекты, расположение которых запрещено на территории СЗЗ 
действующим законодательством СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Выбор наблюдаемых показателей в атмосферном воздухе проводится по 
загрязняющим веществам, характерным для источников выброса. 

Показателем, подлежащим контролю в атмосферном воздухе в зоне влияния 
объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду, 
является пыль (нормируется как взвешенные вещества). 

5.2 Почвенный покров 

Площадка изысканий представлена техногенными грунтами, почвенный покров 
отсутствует.  

Химическое воздействие на прилегающие территории будет связано с выделением 
отработанных газов двигателей строительных машин и механизмов.  

В категорию земель особо охраняемых территорий и объектов историко-
культурного наследия территория исследуемого объекта не входит. 

5.3 Подземные воды 

В настоящем отчете приведены результаты отбора проб в скважинах 
наблюдательной сети золошлакоотвала участка № 1 ТЭЦ-9 за 2 полугодие 2020 года и 
результаты отбора двух контрольных проб, отобранных в 2021г.  

В подземных водах скважин режимной сети наблюдается преимущественно 
нейтральная реакция, значения рН варьируются от 7,51 до 8,0.  

Превышений нормативных значений по ГН в контрольных скважинах режимной 
сети по ванадию, молибдену, нефтепродуктам и алюминию в разрезе 2020 года не 
зафиксировано, концентрации данных элементов значительно ниже ПДК, что 



Лист 

 

 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 
972-ИЭИ 

42 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

 
 

45 

     

     

  

 
 

свидетельствует об отсутствии негативного воздействия золоотвала на подземный 
поток. 

Превышения нормативных значений по бору в разрезе 2020 года регистрируются 
уже в фоновой скважине № 104, при этом концентрации по бору в фоновой скважине 
(1,3 мг/дм3) в 2,6 раза выше нормативных значений (0,5 мг/дм3). По результатам 
анализов видно, что определяемые вещества в значительно больших количествах 
содержатся в подземных водах до влияния золоотвала (скв. № 104) и 
предположительно поступают со стороны отстойников АО «АНХК», поэтому 
необходимо учитывать превышения нормативов качества подземных вод в фоновой 
скважине.  

Анализ полученных данных позволяет утверждать, что влияния на подземные 
воды золоотвал не оказывает, гидрохимическая ситуация в целом стабильна, кроме 
того, прослеживается тенденция к улучшению. 

5.4 Поверхностные воды 

По данным количественного химического анализа (КХА) проб в фоновом пункте 
наблюдений (гидропост № 1) отмечается эпизодическое превышение отдельных 
показателей над установленными нормативами ПДК для рыбохозяйственных водных 
объектов. Наблюдается повышенное содержание молибдена, алюминия, ванадия, 
нефтепродуктов. Содержание бора и нефтепродуктов в фоновом пункте наблюдений в 
2020 году не превышает ПДК для водных объектов рыбохозяйственного значения. 
Водородный показатель также находится в пределах значений, установленных 
нормативными требованиями. 

Следовательно, превышение предельно допустимых концентраций для водных 
объектов рыбохозяйственного значения может быть обусловлено деятельностью 
предприятий и техногенных объектов, расположенных в ближайшем окружении, тем 
самым фоновая загрязненность водного объекта не позволяет обеспечить 
нормативное качество воды в контрольном пункте наблюдений. 

На основании вышеизложенного, необходимо учитывать, что при условии фоновой 
загрязненности водного объекта, максимальное содержание загрязняющих веществ в 
контрольном пункте наблюдений золоотвала не должно превышать значений 
загрязняющих веществ в р. Ангара в фоновом пункте наблюдений.  

В контрольном створе (гидропост № 3) по данным КХА поверхностных вод в  
2020 году также зарегистрированы эпизодические превышения ПДКр/х молибдена, 
алюминия, ванадия, тем не менее данные концентрации не превышают фоновых 
значений по гидропосту № 1. Концентрации нефтепродуктов, бора, а также значения 
водородного показателя в контрольном пункте не превышают установленных ПДК для 
водных объектов рыбохозяйственного значения.  

Исходя из результатов лабораторных исследований поверхностных вод, 
проведенных в 2020 году, можно сказать о фоновой загрязненности р. Ангара выше по 
потоку от зоны возможного влияния золошлакоотвала Участка № 1 ТЭЦ-9. Исходя из 
территориального расположения золошлакоотвала и фоновой загрязненности  
р. Ангара можно сделать вывод о том, что воздействие золошлакоотвал участка № 1 
ТЭЦ-9 на р. Ангара не оказывает. 
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6 РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ И УЛУЧШЕНИЮ 
СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

6.1 Атмосферный воздух 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения на неорганизованных 
источниках подразделяются на планировочные, технологические, специальные, 
организационно-технические. 

Специальными мероприятиями, направленными на уменьшение выбросов 
загрязняющих веществ, является орошение водой строительных площадок в летнее время. 

Организационно-технические мероприятия: 

 своевременное проведение техосмотра и техобслуживания спецтехники; 

 проведение контроля за токсичностью выхлопных газов; 

 технические и профилактические работы по регулированию топливной 
аппаратуры и системы зажигания двигателей машин для обеспечения 
содержания выхлопных газов в пределах установленных норм; 

 сокращение холостых пробегов и работы двигателей без нагрузок; 

 движение транспорта только в пределах промышленной площадки и 
установленной дороги; 

 применение средства подогрева двигателей автомобилей в холодный период 
года, что исключает их работу на малых оборотах; 

 исключение проливов нефтепродуктов; 

 обеспечение технологического контроля производственных процессов, 
соблюдение правил эксплуатации и промышленной безопасности, 
предотвращающих возникновение аварийных ситуаций и, как следствие, 
загрязнение окружающей среды аварийными выбросами. 

6.2 Поверхностные и подземные воды 

Для снижения неблагоприятного воздействия на водную среду при проведении 
работ необходимо предусмотреть комплекс экологических мероприятий, 
направленных на снижение степени загрязнения поверхностного стока, который 
инфильтруется в подземные воды и предотвращение переноса загрязнителей с 
площадки в поверхностные водные объекты. 

К данным мероприятиям относятся: 

- производство работ строго в отведенной генпланом зоне; 

- упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и жидких материалов; 
вывоз извлекаемого из траншеи грунта в места временного складирования; 
накрывание кузовов автомашин специальными тентами при транспортировке сыпучих 
грузов за пределы площадки; 

- установка на металлические поддоны всех стационарных механизмов, 
работающих на двигателях внутреннего сгорания, для сбора масла, конденсата и 
топлива; очищение поддонов в специальные емкости и утилизация их содержимого; 

- после окончания производства работ участки, на которых были расположены 
стройплощадки, рекультивируются и благоустраиваются. 
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6.3 Отходы производства и потребления 

На объектах образования отходов допускается лишь временное накопление 
отходов для последующей передачи по договорам и только в специально 
оборудованных для этого местах. Места размещения отходов имеют твердое 
покрытие, освещены, ограждены по периметру и оборудованы таким образом, чтобы 
исключить загрязнение отходами почвенного слоя. Размещение отходов должно 
осуществляться с соблюдением действующих экологических, санитарных, 
противопожарных норм и правил техники безопасности, а также способом, 
обеспечивающим возможность беспрепятственной погрузки каждой отдельной 
позиции отходов на специализированный автотранспорт для их вывоза с территории 
объекта по соответствующим договорам.  

Объекты временного накопления отходов необходимо запроектировать в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21. 

Отходы производства и потребления, образующиеся в процессе эксплуатации 
объекта, должны быть переданы организациям, имеющим лицензию на 
осуществление деятельности на транспортировку, обработку, утилизацию, 
обезвреживание или размещение образующихся отходов. 

Отходы, образующиеся в процессе деятельности предприятия, при 
своевременном сборе, накоплении на специально оборудованных объектах 
накопления и своевременной отправке на места обработки, утилизации, 
обезвреживания или размещения, не будут оказывать негативного воздействия на 
подземные и поверхностные воды, атмосферный воздух и почву. 

Дополнительным мероприятием по минимизации негативного влияния отходов 
является обеспечение технологического контроля производственных процессов, 
соблюдение правил эксплуатации и промышленной безопасности, предотвращающих 
возникновение аварийных ситуаций и, как следствие, загрязнение почвенного покрова 
аварийными выбросами, сбросами, отходами предприятия. 
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7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА 

В соответствии с п. 4.8 ГОСТ Р 56062-2014 за земельными участками, 
подлежащими рекультивации, и работами по рекультивации земель необходимо 
осуществлять производственный экологический контроль. 

Производственный экологический контроль проводится в соответствии с 
программой производственного экологического контроля (ПЭК), утвержденной 
руководителем организации. Программа ПЭК включает в себя следующие основные 
разделы: 1). общие сведения; 2). объекты производственного экологического контроля; 
3). планирование производственного экологического контроля; 4). оформление 
результатов производственного экологического контроля и отчетность. 

После окончания биологического этапа рекультивации до полной реабилитации 
территории, проводятся наблюдения за восстановлением плодородия созданного 
почвенного покрова путем отбора и химического анализа проб; кроме этого, 
исследуется содержание гумуса и главных питательных веществ, фиксируется 
состояние растительности и восстановление ее биоразнообразия, проводится 
геоботаническое описание. 

Особое внимание при контроле уделяется выявлению развивающихся 
первоначальных форм эрозии: промоины, небольшие рытвины, просадочные 
неровности рельефа, которые должны своевременно и оперативно ликвидироваться. 

На участках рекультивации предупреждается возможное развитие подтопления и 
заболачивания восстанавливаемой территории. 

Важным элементом производственного экологического контроля являются 
комплексные ботанические наблюдения за развивающейся растительностью, которые 
проводятся в 2 этапа. 

На первом этапе, продолжительностью не менее 2 лет, выполняется контроль 
соблюдения приемов агротехники с целью эффективного завершения этапа. 
Наблюдения выполняются ежегодно в период максимального развития травостоя и 
включают: геоботаническое описание, определение проективного покрытия травостоя, 
высоты основной массы травостоя, преобладающие и аспектирующие виды. 
Производится описание почвенного разреза, при этом особое внимание уделяется 
характеру задернения, плотности дернины, с обязательным ее измерением, 
указываются, при необходимости, агротехнические мероприятия для усиления 
зарастания. Определяется механическая прочность верхнего слоя почвы с 
растительностью. 

На втором этапе производственный экологический контроль за биотой проводится 
с целью предотвращения завершения нежелательных нарушений и определения 
завершения восстановления природной экосистемы. Наблюдения необходимо 
проводить за восстановлением природного биоразнообразия и замещением 
культурного сообщества флоры природным биогеоценозом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В административном плане рассматриваемый участок расположен на 
территории г. Ангарск Иркутской области, пятый промышленный массив, участок №1 
ТЭЦ-9. 

В процессе рекогносцировки произведен обход участка изысканий. Ландшафт 
участка антропогенный. В пределах площадки естественный почвенный покров 
нарушен. Большая часть площади изысканий представляет собой 
рекультивированные участки золошлакоотвала участка №1 ТЭЦ-9.  

Территория в удовлетворительно состоянии. 

На момент исследования рекультивированная территория заросла, 
растительный покров представлен кустарниковой растительностью (ивняк), сосновым 
подростом, сорной растительностью. 

Исследуемая площадка находится в промышленной зоне г. Ангарск на левом 
берегу р. Ангары. 

Река Ангара на участке изысканий относится к нижнему бьефу Иркутской ГЭС. 
Режим уровней на рассматриваемом участке обусловлен работой 
гидроэлектростанции. 

В геологическом строении участка работ принимают участие, 
среднемезозойские и кайнозойские образования, представленные терригенными 
отложения юры (черемховская свита), перекрытыми с поверхности четвертичными 
осадками. 

Так как естественный ландшафт в районе действующего золоотвала и его 
окрестностях полностью преобразован земляными работами по устройству 
сооружений и коммуникаций промышленных предприятий. Растительность крайне 
деградирована и большой ценности не представляет.  

В настоящее время она представлена небольшими по площади зарослями 
кустарников, в основном - ивой и травянистыми антропофитными ценозами. Флора 
представлена набором наиболее устойчивых к техногенному воздействию апофитов, 
рудералов и адвентивных видов.  

Животный мир на территории золошлакоотвала ввиду его расположения в 
промышленной зоне с постоянным фактором беспокойства, обусловленным 
антропогенным вмешательством, в значительной степени обеднен. Из объектов 
животного мира на таких территориях обычны синантропные виды – черная ворона, 
сорока, сизый голубь, домовой воробей, серая крыса, домовая мышь. 

Результаты химического анализа почвогрунтов показали, что по всем 
отобранным образцам превышений, установленных ПДК/ОДК не наблюдается. 

По результатам микробиологических исследований загрязненность 
почвогрунтов относится к категории допустимая, по результатам паразитологических 
исследований классифицируется, как чистая.  

Результаты анализов поверхностной воды свидетельствуют о том, что 
концентрации загрязняющих веществ в контрольном створе, расположенном ниже по 
потоку р. Ангара от зоны возможного влияния золошлакоотвала Участка № 1 ТЭЦ-9 
хоть и превышают ПДК для водных объектов рыбохозяйственного значения 
(молибден, ванадий, алюминий (периодически)), но находятся в диапазоне значений 
ниже, чем концентрации аналогичных загрязняющих веществ в фоновом створе. 
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Результаты анализов по остальным загрязняющим веществам не превышают ПДК для 
водных объектов рыбохозяйственного значения. 

По результатам исследований образцов донных отложений в р. Ангара 
превышений ОДК/ПДК не установлено. 

По результатам замеров радиационных аномалий и превышения нормативных 
значений на обследуемой территории не обнаружено. По результатам гамма – съемки 
на участке изысканий, можно сделать вывод о благополучной радиационной 
обстановке исследуемой территории. 

По данным Иркутского УГМС уровень фонового загрязнения атмосферного 
воздуха не превышает нормативных значений. 

Реализация проектных решений снизит риск к увеличению воздействия на 
компоненты окружающей среды на данной территории. Качественная и 
количественная оценка, а также выводы о допустимости этого воздействия 
предоставляются в разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
проекта. 
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Приложение А1 
Техническое задание 
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Приложение А2 
Изменение №1 к Техническому заданию 
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Приложение А3 
(обязательное) 

Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий 
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Приложение Б  
(обязательное) 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 
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Приложение В 
(справочное) 

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории ФГБУ «Красноярский 
референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору»  
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Приложение Г 
(справочное) 

Справка ФГБУ «Иркутское УГМС» о фоновых концентрациях загрязняющих веществ 
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Приложение Д 
(справочное) 

Справка о климатических данных, обуславливающих рассеивание загрязняющих 
веществ 
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Приложение Е 
(справочное) 

Письма уполномоченных органов об отсутствии особо охраняемых природных 
территорий 
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Приложение Ж 
(справочное) 

Письмо Службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской 
области 
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Приложение И 
(справочное)  

Письмо Службы ветеринарии Иркутской области 
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Приложение К 
(справочное) 

Письмо Службы по государственной охране объектов культурного наследия 
Иркутской области 
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Приложение Л 
(справочное) 

Рыбохозяйственная характеристика р. Ангары 
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Приложение М 
(справочное) 

Протоколы исследований почвогрунтов 
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Приложение Р 
(справочное) 

Протокол радиологических исследований почвогрунтов 
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Приложение С 
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