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1 Введение 

Инженерно-экологические изыскания по объекту Газопровод «Точка 24 - Точка 

подключения на ГРС Головные», выполнены сотрудниками ООО  НИПИ «Нефтегазпроект». 

Основанием для производства работ является: 

 Договор №67С-П/2021 от 23.06.2021 г. 

 Задание на производство комплексных инженерных изысканий (Приложение А). 

 Программа работ согласованная (11-2661.2/67С-П/2021-ИИ.ППР). 

Инженерная деятельность ООО «НИПИ «Нефтегазпроект» ведется на основании членства в 

саморегулируемой организации Союз «Организация изыскателей Западносибирского региона», 

регистрационный номер в едином реестре СРО-И-007-30112009 (приложение Б). 

Целью производства работ является - оценка современного состояния и прогноза 

возможных изменений окружающей природной среды при реализации проектных решений. 

В задачи инженерно-экологических изысканий входит: 

− комплексное изучение природных и техногенных условий территории, ее 

хозяйственного использования; 

− оценка современного экологического состояния отдельных компонентов природной 

среды и экосистем в целом, их устойчивости к техногенным воздействиям и способности к 

восстановлению; 

− прогноз возможных изменений природных (природно-технических) систем при 

строительстве, эксплуатации и ликвидации объекта; 

− разработка рекомендаций по предотвращению вредных и нежелательных 

экологических последствий инженерно-хозяйственной деятельности и обоснование 

природоохранных и компенсационных мероприятий по сохранению, восстановлению и 

оздоровлению экологической обстановки; 

− разработка рекомендаций по организации и проведению локального экологического 

мониторинга. 

Вид строительства – техническое перевооружение. 

Стадия проектирования – Р 

Стадия изысканий – Р 

 Генеральный подрядчик: ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ». 

Проектно-изыскательская организация – ООО «НИПИ «Нефтегазпроект». 

Заказчик – структурное подразделение ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» ТПП Усинский ГПЗ. 

Состав объекта  
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 газопровод точка подключения № 1 «РГ от ПК29+76 до СПГ А-4,8» ориентировочной 

протяжѐнностью 190 м; 

 газопровод точка подключения № 2 «РГ от т.вр. до ПГ А-5» ориентировочной 

протяжѐнностью 50 м; 

 газопровод точка подключения № 3 «РГ от т.вр. до УЗОУ на 50ГС» ориентировочной 

протяжѐнностью 100 м; 

Характеристика проектируемых объектов: 

Трубопроводы будут проложены подземно, материал сталь, глубина заложения от 0,8 до 

3,0 м, в едином коридоре коммуникаций. В местах подключения проектом предусмотрена 

установка опор с глубиной заложения стальных свай до 10 м. 

Проектом предусмотрены монтаж подземного конденсатосборника V=10 м³ (на участке 

ПК16+28 – ПК16+45) и подключение объектов газопотребления к действующим сетям газо- 

распределения Усинского ГПЗ ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Демонтаж газопровода «ГРС Голов- ные 

– ДНС-В1» ориентировочной протяжѐнностью 2590 м будет произведѐн по окончанию 

строительства проектируемых трасс. Проектируемые объекты располагаются на территории 

действующего предприятия. 

 Идентификационные сведения об объекте: 

 назначение – объект нефтегазодобывающего комплекса; 

 все проектируемые трубопроводы являются опасными производственными объектами 

нефтегазодобывающего комплекса и принадлежат к объектам транспортной инфраструктуры 

 газораспределительные трубопроводы, функционально-технологические особенности 

ко- торых влияют на их безопасность (ФЗ от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ); 

 возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на 

территории от ожидаемых воздействий объекта строительства на окружающую среду: нару- 

шение почвенно-покровного слоя, загрязнение грунтов и грунтовых вод, загрязнение по- 

верхностных водотоков, загрязнение атмосферы в результате выбросов загрязняющих веществ, 

активизация экзогенных геологических процессов – заболачивание, карст и эрозия; 

 класс опасности производственного объекта – III (ФЗ от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ); 

 объект взрывопожароопасный (ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ); 

 помещения с постоянным пребыванием людей отсутствуют; 

 уровень ответственности сооружений – нормальный (ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ). 

В   административном   отношении   участок   работ   расположен    на    территории    МО 

ГО «Усинск» Республики Коми на землях лесного фонда. 

Землевладелец -  Усинское участковое лесничество ГУ «Усинское лесничество». 

Землепользователь  является ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» ТПП Усинский ГПЗ. 
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Ближайший населѐнный пункт – п. Мичаѐль, расположенный в 3,3 км югу от исследуемой 

территории. Административный центр – г. Усинск находится в 14,6 км к юго-юго-востоку от 

района работ. Город Усинск – центр нефтедобывающего района Республики Коми с развитой 

инфраструктурой. В городе имеются: современный аэропорт с воздушным сообщением между 

городами Москва, Сыктывкар, Ухта, Нарьян-Мар и железнодорожная станция, принимающая 

грузопассажирские поезда по железнодорожной магистрали «Москва – Воркута», а также порт 

на р. Уса. Подъезд к участку изысканий осуществляется от г. Усинск по автодороге «Усинск – 

Харьяга». 

Обзорная схема района производства работ представлена на графическом приложении 11-

2661.2/67С-П/2021-ИЭИ-Г.1 лист 1. 

Полевые работы в августе  2021 г.  

Камеральная обработка данных выполнена в августе 2021 г. 
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2 Изученность экологических условий 

Во второй половине XX века в связи с развитием нефтегазового комплекса на 

рассматриваемой территории значительно увеличился объем исследовательских работ по 

изучению природных условий региона. Результаты работ обобщены в монографиях, 

мелкомасштабных и обзорных картах. Для территории инженерно-экологических изысканий 

использован картографический материал и данные из научных печатных изданий. 

При составлении технического отчета использованы общедоступные материалы 

федеральных государственных служб и органов местного самоуправления. 

 В ходе производства работ инженерно–экологическим изысканиям были запрошены 

справочные материалы касательно территорий, имеющих особый природоохранный статус  

представленные в приложениях  В-М. 

Ранее специалистами ООО «НИПИ Нефтегазпроект» работ на территории республики 

Коми (РК) не проводилось. 
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3 Краткая характеристика природных и антропогенных условий  

3.1 Геологическое строение исследуемой территории  

В геолого-литологическом строении района изысканий принимает участие комплекс 

верхнечетвертичных озерно-аллювиальных (laQIII) отложений, перекрытый с поверхности 

почвенно-растительным слоем (QIV). Техногенные грунты (tQIV) залегают на участках 

пересечения проектируемых трасс с автомобильными дорогами, а также на площадках. 

Инженерно-геологический разрез на участке изысканий изучен до глубины 15,0 м. 

Грунтовая толща представлена: 

- Почвенно-растительный слой. Вскрыт с поверхности до интервала глубин 0.2-0.2 м на 

абсолютных отметках от 81.83-96.80 до 81.63-96.60 м. Мощность составила 0.2 м;  

- Насыпной слой: песок мелкий средней плотности средней степени водонасыщения 

(ИГЭ 70). Вскрыт с поверхности до интервала глубин 0.8-1.5 м на абсолютных отметках от 

96.75-102.78 до 95.25-101.98 м. Максимальная мощность составила 1.5 м, минимальная 0.8 м;  

- Песок мелкий средней плотности водонасыщенный (ИГЭ 446). Вскрыт в интервалах 

глубин от 0.2-1.5 до 2.2-3.0 м на абсолютных отметках от 95.25-101.98 до 93.75-100.58 м. 

Максимальная мощность составила 2.3 м, минимальная 1.4 м;  

- Суглинок текучий (ИГЭ 206). Вскрыт в интервалах глубин от 0.2-3.0 до 6.2-7.0 м на 

абсолютных отметках от 81.63-93.75 до 75.63-89.75 м. Максимальная мощность составила 6.6 м, 

минимальная 4.0 м;  

- Супесь текучая (ИГЭ 306). Вскрыт в интервалах глубин от 2.2-7.0 до 15.0-15.0 м на 

абсолютных отметках от 75.63-100.58 до 66.83-87.78 м. Максимальная мощность составила 

12.8 м, минимальная 8.0 м.  

Геолого-литологические разновидности грунтов различны по мощности, залегание слоев 

преимущественно горизонтальное. 

3.2 Гидрогеологические условия 

Гидрогеологические условия исследуемой территории на период изысканий (июнь 

2021 г.) характеризуются наличием грунтовых вод. Данный водоносный горизонт поровый, 

безнапорный. 

Уровень появления подземных вод зафиксирован на глубинах от 0,3 до 1,5 м на 

абсолютных отметках 81,53-101,78 м. Уровень установления подземных вод зафиксирован на 

глубинах от 0,3 до 1,2 м на абсолютных отметках 81,53-101,98 м. Воды приурочены к 

верхнечетвертичным озерно-аллювиальным отложениям. Водовмещающими породами 

преимущественно являются пески, суглинки и супеси текучие. 
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Питание подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, талых 

вод, разгрузка происходит в ближайшие водотоки и нижележащие водоносные горизонты. 

Режим подземных вод может меняться в зависимости от времени года и количества 

выпавших атмосферных осадков. Поэтому в период таяния снега и сезонно-мерзлого слоя, а 

также в период летних ливневых дождей, уровень подземных вод может повышаться на 0,5-

1,0 м. 

Оценка защищенности подземных вод от загрязнения определяется: 

 наличием в разрезе слабопроницаемых отложений; 

 глубиной залегания подземных вод; 

 мощностью, литологией и фильтрационными свойствами пород, перекрывающих 

водоносный горизонт; 

 поглощающими свойствами пород; 

 соотношением уровней исследуемого и вышележащего водоносных горизонтов. 

Согласно инженерным изысканиям гидрогеологические условия территории изысканий 

определяются наличием водоносного горизонта грунтовых и болотных вод. Глубина залегания 

подземных вод от 0,3 до 1,2 м. 

Подземные воды залегают на глубине менее 10 м (1 балл). Разрез зоны аэрации 

представлен: 

 песками (сильноводопроницаемые грунты) – 0 баллов; 

 суглинками (слабоводопроницаемые грунты) – 1 балл; 

Сумма баллов составляет 2 балл (по методике, предложенной в работе Гольдберг В. М., 

Газда С. «Гидрогеологические основы охраны подземных вод от загрязнения»), что 

соответствует I категории защищенности (скорость проникновения загрязнителей в подземные 

воды менее 10 суток – самая низкая степень защищенности). 

3.3 Геологические и инженерно-геологические процессы 

Из современных физико-геологических процессов на территории района изысканий, 

характеризующегося избыточным увлажнением и слабым испарением, свойственно развитие 

процессов подтопления территории, также отмечается процесс морозного пучения грунтов, 

связанный с сезонным промерзанием. 

Морозное пучение 

Дисперсные грунты, залегающие в слое сезонного оттаивания и промерзания, обладают 

свойствами морозного пучения, относящиеся к неблагоприятным инженерно-геологическим 

процессам  

В период проведения полевых работ на территории изысканий бугры морозного пучения 

не встречены. 
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Сезонное пучение грунтов представляет собой опасность для сооружений. Основными 

методами защиты от пучения грунтов является сохранение снежного и растительного покровов, 

дренаж территории и строительство на искусственных насыпях, сложенными хорошо 

фильтрующим материалом. Вопросы борьбы с подобными явлениями должны быть одними из 

важнейших при строительстве. 

Подтопленние 

Развитие процесса подтопления в пределах исследуемой территории вызовет 

переувлажнение грунтов, а вместе с ним изменение прочностных и деформационных свойств 

грунтов, и как следствие, деформации фундаментов и наземных конструкций зданий и 

сооружений. К негативным последствиям подтопления также относится изменение химического 

состава, агрессивности и коррозионной активности грунтов и подземных вод, а также 

возникновение и активизация других опасных геологических процессов.  

Причиной возникновения процесса подтопления могут стать техногенные утечки из 

водонесущих коммуникаций, недостаточная организация поверхностного стока на застроенных 

территориях, барражный эффект при строительстве заглубленных подземных сооружений, 

устройством стен в грунте и свайных полей, конденсация влаги под основаниями зданий, 

элеваторами и другими сооружениями. 

Район работ вероятнее всего подвержен таким процессам как подтопление, морозное 

пучение.  

Сейсмические условия территории 

Среди эндогенных геодинамических процессов наибольшее значение имеют 

неотектоника, современные движения земной поверхности, естественная и вызванная 

сейсмоактивность, воздействие нефтедобычи на перераспределение гидростатических напоров и 

миграции флюидов по разрезу.  

Согласно СП 14.13330.2018 (карты ОСР-2015-С 1 %, ОСР-2015-В 5 % и ОСР-2015-А 10 % 

вероятности возможного превышения в течение 50 лет) интенсивность сейсмических 

воздействий района изысканий с учетом грунтовых условий составляет 5 баллов. 

По степени опасности природных процессов объект можно отнести к следующим 

категориям в соответствии с СП 115.13330.2016 (Табл.5.1): 

 по землетрясениям – умеренно опасные;  

 по пучению – умеренно опасные;  

 по подтоплению – умеренно опасные.  

3.4 Геоморфологические условия 

В геоморфологическом отношении район работ приурочен к аллювиальным и озерно-

аллювиальным аккумулятивным равнинам. Рельеф поверхности плоский, территория частично 
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заболочена. Естественный рельеф на территории изысканий нарушен частично. Техногенные 

отложения слагают насыпи дорог и площадок нефтяных скважин. Абсолютные отметки по 

скважинам изменяются от 81,83 до 102,78 м. 

3.5 Климатическая характеристика 

Район изысканий удален от Атлантического океана и характеризуется умеренно-

континентальным климатом с коротким и прохладным летом и длительной, холодной зимой с 

устойчивым снежным покровом. Циркуляция воздушных потоков – основной фактор, 

определяющий температуры наружного воздуха, циклоны приводят к облачной погоде, 

выпадению осадков, потеплениям зимой и похолоданиям летом. 

Зимний период в районе изысканий начинается с середины октября и продолжается около 

семи месяцев. Для зимы характерны частые метели и ветры южного и юго-западного 

направления. Каждую зиму случаются дни с оттепелями, количество и продолжительность их 

уменьшаются к концу зимы, в связи с ослаблением действия Атлантики. В предвесеннее время 

число дней с оттепелями снова увеличивается за счет радиационных факторов. 

Начало весны, характеризуемое переходом через 0°C, приходится на середину мая. При 

прорывах масс холодного воздуха с севера возможны возвраты морозной погоды. В наиболее 

холодные дни весны температура понижается до минус 13-16°C. Продолжительность весны 40 

дней. 

Лето (период с температурой воздуха выше плюс 10°С) наступает в первой декаде июня и 

длится не более 2 месяцев. В любом из летних месяцев возможны заморозки при вторжении 

арктических масс. В летний период преобладают ветры северного и северо-западного 

направления. 

Осень наступает в середине августа. К концу сентября суточные температуры воздуха 

становятся ниже плюс 5°C. Во второй половине сентября уже возможны морозы до минус 2-

минус 4°C. В октябре отдельные прорывы арктического воздуха сопровождаются понижениями 

температуры до минус 10-15°C. Продолжительность осени составляет 40 дней. Для осени 

характерна облачная погода с осадками и сильными ветрами. 

В соответствии со СП 131.13330.2020, рассматриваемая территория изыскания по 

рекомендуемому климатическому разделению территории РФ для строительства находится в 

районе I, подрайон Д. 

Согласно СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85*, по нормативному ветровому давлению территория относится к III району (0,38 кПа), 

по снеговым нагрузкам – к V, нормативный вес снегового покрова для района – 2,5 кПа. Район 

гололедности третий. Нормативная толщина стенки гололеда 10 мм. 
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Климатическая характеристика приведена согласно данным опубликованным в научно-

прикладном справочнике «КЛИМАТ РОССИИ»; «Строительная климатология. Республика 

Коми», Научно-прикладного справочника по климату СССР, СП 131.13330.2020,                        

СП 20.13330.2016, ПУЭ. 

Климатическая характеристика принята по ближайшей метеорологической станции Усть-

Уса (26 км юго-западнее объекта изысканий). 

Основные климатические характеристики приведены в таблицах 1-32. 

Климатические параметры холодного и теплого периодов 

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

наиболее холодного месяца января минус 18,8С, а самого жаркого июля плюс 14,9С. 

Абсолютный минимум температуры приходится на декабрь минус 53С, абсолютный максимум 

- на июль плюс 34С. Температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0.98%, 

составляет  минус 47С, обеспеченностью 0.92% составляет минус 45С. Температура наиболее 

холодной пятидневки обеспеченностью 0.98% - минус 44С, обеспеченностью 0.92% - минус 

41С. 

Таблица 1 – Климатические характеристики холодного периода года  

Климатическая характеристика Усть-Уса 

Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеч. 0,98 -47 

Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеч. 0,92 -45 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеч. 0,98 -44 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеч. 0,92 -41 

Температура воздуха обеспеченностью 0,94 -27 

Абсолютная минимальная температура воздуха -53 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного 

месяца 
8,3 

Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, периода со 

средней суточной температурой воздуха  или = 0 град 

211 

-11,4 

То же,  или = 8 град. 
277 

-7,7 

То же,  или = 10 град. 
297 

-6,5 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 

месяца, % 
83 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее 

холодного месяца, % 
83 

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль Ю 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 4,5 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со среднесуточной температурой 

воздуха  или = 8 град 
3,9 
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Таблица 2 – Климатические характеристики теплого периода года  

Климатическая характеристика Усть-Уса 

Барометрическое давление, гПа 1003 

Температура воздуха, обеспеченностью 0,95 18 

Температура воздуха, обеспеченностью 0,98 23 

Средняя макс. температура воздуха наиболее теплого месяца 20,5 

Абсолютная максимальная температура воздуха 34 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого 

месяца 
10 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого 

месяца, % 
72 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее 

теплого месяца, % 
59 

Суточный максимум осадков, мм 64 

Преобладающее направление ветра за июнь-август С 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 4,3 
 

Температура воздуха 

Температура атмосферного воздуха в районе работ в течение практически половины года 

ниже 0ºС. Распределение температур воздуха в течение года приводится в таблице 3-4. 

Таблица 3 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С  

t °C возд I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Ср.мес. -18,8 -17,4 -9,7 -4,2 2,4 10,4 14,9 11,2 6,1 -1,7 -10 -15 -0,7 

Таблица 4 – Характерные температуры воздуха, °С  

t °C возд I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Абс. мin -53 -47 -42 -34 -22 -7 -1 -3 -9 -31 -42 -49 -53 

Абс. маx 4 2 10 18 27 31 32 30 26 18 7 2 32 

Ср. мин  -22,5 -21,2 -17,7 -9,0 -2,3 5,1 9,4 7,7 2,9 -4,3 -12,8 -19,2 -7,0 

Ср. мах -14,3 -13,5 -7,6 0,5 6,1 14,7 19,5 16,2 9,2 0,3 -6,4 -11,8 1,0 

Ср. из абс. 

мах 
-2 -3 2 9 17 25 28 25 17 8 2 0 29 

Ср. из абс. 

мин 
-39 -36 -33 -23 -12 -2 3 1 -3 -16 -29 -36 -42 

Продолжительность безморозного периода, т.е. когда минимальная температура воздуха в 

теплое время года не опускалась ниже 0°С, приведена в таблице 5. 

Таблица 5 – Даты первого, последнего заморозка и продолжительность безморозного периода по 

МС Усть-Уса  

Дата заморозка Продолжительность безморозного 

периода (дни) Первого осенью Последнего весной 

Средн. 
Самая 

ранняя 

Самая 

поздняя 
Средн 

Самая 

ранняя 

Самая 

поздняя 
Средн. Наим. Наиб. 

07.09 - 02.10 09.06 20.05 - 89 - 122 
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Таблица 6 – Среднее число дней с температурой воздуха выше (ниже) заданных значений и 

равной им  

t °C возд I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-50 0,04 - - - - - - - - - - - 0,04 

-45 0,3 0,1 - - - - - - - - - 0,2 0,6 

-40 1,3 0,7 0,1 - - - - - - - 0,1 0,8 3,0 

-35 3,8 2,6 0,7 - - - - - - - 0,5 2,7 10,3 

-30 7,6 5,6 3,6 0,04 - - - - - 0,02 1,4 5,8 24,1 

-25 12,6 9,4 7,6 1,0 - - - - - 0,2 3,4 9,5 43,7 

-20 18,0 14,5 12,0 3,4 0,1 - - - - 0,8 6,8 13,4 69,0 

20 - - - - 0,7 6,6 15,8 8,0 0,4 - - - 31,5 

25 - - - - 0,04 1,5 5,1 2,4 0,02 - - - 9,1 

30 - - - - - 0,1 0,6 - - - - - 0,7 

 

Солнечная радиация 

Приход солнечной радиации значительно варьирует в течение года и определен 

географическим положением района. Максимум месячных сумм солнечной радиации (прямой и 

рассеянной) на горизонтальную поверхность приходится на июнь-июль, минимальный приход 

суммарной солнечной радиации наблюдается в декабре-январе. 

Таблица 7 – Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на горизонтальную 

поверхность при безоблачном небе, МДж/м
2
 (широта 66°c.ш.)  

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

МДж/м
2
 66 29 99 321 570 833 953 909 650 382 154 35 

 

Таблица 8 – Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на вертикальную поверхность 

при безоблачном небе, МЖд/м
2
 (широта 66° c.ш.)  

Ориентация 
Месяцы 

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

С 20 60 179 310 355 400 335 182 83 66 22 4 

СВ/СЗ 20 65 210 385 489 490 455 295 148 77 24 8 

В/З 27 116 362 566 660 645 600 470 325 171 38 10 

ЮВ/ЮЗ 72 250 585 740 765 682 660 612 552 390 79 40 

Ю 95 333 730 788 730 640 650 655 647 496 102 22 
 

Температура почвы 

Среднегодовая температура поверхности почвогрунтов и внутригодовой ход ее 

аналогичен ходу температуры воздуха. Распределение температур на поверхности почвы в 

течение года приводится в таблице 9. 
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Таблица 9 – Характеристика температурного режима поверхности почвы, °С  

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

Средня

я 
-20 -19 -13 -6 2 12 17 13 6 -3 -11 -16 -3 

Абс. 

мин 
-54 -50 -45 -36 -26 -6 0 -3 -10 -33 -46 -49 -54 

Абс. 

мах 
1 0 5 20 37 46 48 47 28 18 6 1 48 

Ср из 

абс мах 
-3 -4 1 8 25 39 43 37 23 8 0 -1 44 

Ср из 

абс мин 
-42 -40 -34 -27 -13 -3 2 0 -4 -19 -34 -37 -45 

Дата первого заморозка на почве - 01.IX (средняя), 21.IX (поздняя). 

Дата последнего заморозка на почве - 16.VI (средняя), 29.V (ранняя).  

Продолжительность безморозного периода - 76 дней (средняя), наибольшая – 97 дней. 

Таблица 10 – Средняя месячная температура почвы на различных глубинах, почва песчаная (по 

коленчатым термометрам). МС Усть-Уса 

Глубина, м V VI VII VIII IX X 

5 - 11,6 16,8 13,0 6,1 - 

10 - 11,0 16,3 12,7 6,3 - 

15 - 10,4 15,8 12,5 6,4 - 

20 - 9,8 15,4 12,3 6,5 - 
 

Влажность воздуха, парциальное давление, дефицит насыщения 

Близость северных морей, сильно развитая гидрографическая сеть, большое количество 

болот способствуют высокой влажности воздуха.  

В холодный период года относительная влажность мало меняется – от 84 до 88%. С 

февраля-марта начинается понижение относительной влажности, своего минимума она 

достигает в июне. В зимний период суточные колебания относительной влажности 

незначительны и не превышают 1-3%. Летом ее суточный ход выражен резче. Максимум 

наблюдается в 2-4 часа, минимум – в 14-16 часов, при этом суточная амплитуда составляет 28%. 

Распределение средней влажности воздуха и парциального давления водяного пара по 

месяцам приведены в таблице 11 и таблице 12. 

Таблица 11 – Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа 

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

Парциальное 

давление, гПа 
1,6 1,7 2,7 3,7 5,3 8,7 12,1 10,8 8,2 5,1 3,1 2,2 5,4 

 

Таблица 12 – Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, %  

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

Ср. относит. 

влажн. возд. % 
85 84 80 73 72 68 71 80 85 88 88 86 80 
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Таблица 13 – Средний месячный и годовой дефицит насыщения, гПа  

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

Дефицит 

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

 

Атмосферные осадки 

Район работ относится к зоне избыточного увлажнения, так как количество осадков 

превышает величину испарения.  

В течение года осадки выпадают неравномерно: минимум осадков приходится на 

февраль-март, максимум – на август-сентябрь. В целом количество осадков теплого периода 

более чем в два раза превосходит количество осадков, выпадающих за холодный период.  

Наибольшая интенсивность осадков наблюдается в июле-августе и составляет в среднем 

15-17 мм в сутки, наименьшая интенсивность осадков наблюдается в декабре-марте и составляет 

3-4 мм в сутки.  

Осадки в первой половине весны выпадают преимущественно в виде снега, во второй – в 

виде затяжных моросящих дождей или мокрого снега. Летом – в виде дождей, преимущественно 

затяжные моросящие, но возможны и ливни с грозами. В первой половине осени осадки в виде 

продолжительных моросящих дождей, во второй – в виде снега (табл.14,15). За теплый период 

выпадает 344 мм осадков (IV-X), за холодный – 151мм (XI-III). 

Таблица 14 – Среднее количество осадков с поправками на смачивание (мм)  

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

30 22 24 27 36 46 53 63 66 53 41 34 495 
 

Таблица 15 – Месячное и годовое количество жидких (ж), твердых (т) и смешанных (с) осадков 

(мм)  

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

Ж - - - 3 16 38 52 63 49 9 2 - 248 

Т 28 21 22 14 7 1 - - 2 21 33 29 173 

м 2 1 2 10 13 7 1    - 15 23 6 5 74 

Сведения касательно интенсивно объема и интенсивности осадков представлены в 

таблицах 16 – 19.   
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Таблица 16 - Число дней с осадками различной величины  

Месяц 
Осадки (мм) 

0,0 >0.1 >0.5 >1.0 >5.0 >10.0 >20.0 >30.0 

I 4,4 22 13,9 8,8 0,3 - - - 

II 3,4 18 11,1 6,8 0,2 0,02 - - 

III 5,2 17,2 11 6,8 0,4 0,04 - - 

IV 4,9 14,3 9,6 6,8 0,9 0,1 - - 

V 8,0 14,8 10,3 7,5 1,8 0,4 0,04 - 

VI 4,1 13,7 11,3 8,8 2,8 0,7 0,1 0,04 

VII 3,3 12,8 10,2 8,2 3,1 1,3 0,4 0,1 

VIII 3,4 16 12,8 10,5 3,6 1,5 0,2 0,04 

IX 3,9 18,6 14,9 12,1 3,8 1,3 0,2 0,04 

X 5,3 21,4 16,1 12,3 2,3 0,4 0,04 0,02 

XI 3,9 22,5 15,6 10,8 1,2 0,1 0,02 - 

XII 3,3 22,4 15,4 9,9 0,5 0,02 - - 

Год 53 214 152 109 21 6 1 0,2 
  

Таблица 17 – Среднее максимальное суточное количество осадков (мм)  

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

4 3 4 6 9 11 17 15 14 9 6 4 24 
 

Таблица 18 – Суточный максимум осадков (мм) различной обеспеченности  

Обеспеченность % Наибольшая максимальная 

63 20 10 5 2 1 мм дата 

20 32 37 43 50 53 50 10/8/1972 
 

Таблица 19 – Максимальная интенсивность осадков в год для различных интервалов времени 

(мм/мин)  

Интервалы времени 

Минуты Часы 

5 10 20 30 1 12 24 

1,26 

22/7/1954 

1,01 

22/7/1954 

0,52 

21/8/1939 
0,44 

0,29 

6/8/1954 

0,06 

15/9/1957 

0,03 

15/9/1957 
 

Скорость ветра 

Территория характеризуется значительной циклонической активностью. Среднегодовая 

скорость ветра составляет 4,7 м/с. Средняя скорость ветра за период со средней суточной 

температурой воздуха ≤ 8°C составляет 3,9 м/сек. Максимальная скорость ветра зимой – 21 м/с, 

летом – 40 м/с (табл.23). 

Сильные и продолжительные ветры при низкой температуре воздуха способствуют 

интенсивной потере тепла деятельного слоя, особенно на повышенных участках, с которых 
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сдувается снег. С другой стороны, ветер, перераспределяя снежный покров на открытых 

пространствах, влияет на температурный режим деятельного слоя. 

Таблица 20 – Повторяемость направления ветра штилей, % 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

I 13 7 5 17 32 12 7 7 0 

II 11 9 6 14 35 14 6 5 0 

III 18 11 10 14 17 9 9 12 0 

IV 16 9 8 12 20 9 11 15 0 

V 24 14 7 8 11 7 10 19 0 

VI 23 17 10 9 9 7 9 16 0 

VII 29 19 9 6 7 5 9 16 0 

VIII 19 13 11 8 12 8 13 16 0 

IX 14 9 8 9 19 13 13 15 0 

X 10 7 6 7 18 20 18 14 0 

XI 10 7 4 10 29 17 13 10 0 

XII 10 8 7 18 28 16 8 5 0 

Год 16 11 8 11 20 11 10 13 0 

Таблица 21 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с  

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

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

Таблица 22 – Среднее число дней со скоростью ветра, равной или превышающей заданное 

значение  

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

≥ 8 9,9 9,1 11,6 11 11,9 10,6 7,8 8,0 9,0 11,5 11,3 10 122 

≥ 15 1,3 1,4 1,8 1,9 1,7 1,7 0,7 0,6 1,3 1,6 1,5 1,0 17 

≥ 20 - - 0,07 0,07 - 0,07 - - - - - - 0,2 

Таблица 23 – Максимальная скорость и порыв ветра (м/с) по флюгеру (ф) и анеморумбометру (а)  

Хар-

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

Скоро

сть 
20ф 20ф 20ф 20ф 40ф 40ф 20ф 20ф 20ф 20ф 21ф 21ф 40ф 

Порыв 30ф 34ф 28а 28ф ˃40ф ˃40ф 25ф 24ф 34ф 34ф 24ф 28ф ˃40ф 

Таблица 24 – Максимальные расчетные скорости ветра повторяемостью 1 раз  

Показатели  
Расчетный период 

5 лет 10 лет 15 лет 20 лет 

Скорость ветра, м/с  24 28 28 29 
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Рисунок 1 – Повторяемость направления ветра и штилей 

Снежный покров 

Устойчивый снежный покров, как правило, образуется в октябре после перехода 

среднесуточной температуры через 0º, что является причиной относительно медленного 

промерзания грунтов, за исключением участков, с которых сдувается снег. Разрушение снежного 

покрова наблюдается в первой декаде мая, а окончательный сход его – в третьей декаде мая 

(табл.28).  

Таблица 25 – Высота снежного покрова по снегомерным съемкам в поле на последний день 

декады  

X XI XII I II III IV V 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

* 8 12 17 22 26 30 34 38 40 42 44 47 50 51 54 56 56 52 42 30 * * * 

Максимальная за зиму: средний 61 см 

                                         максимальный 97 см   

                                         минимальный 31 см 
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Таблица 26 – Плотность снежного покрова по снегомерным съемкам в поле на последний день 

декады (кг/м
3
)  

X XI XII I II III IV 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

* 150 160 170 180 190 200 210 210 220 230 230 230 230 240 240 250 260 270 290 310 
 

Средняя плотность при наибольшей декадной высоте снега – 250 кг/м
3
. 

Запас воды в снежном покрове по снегомерным съемкам в поле на последний день декады 

(мм) представлен в таблице 27. 

Таблица 27 – Запас воды в снежном покрове по снегомерным съемкам в поле на последний день 

декады (мм)  

X XI XII I II III IV 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

* 26 31 33 43 55 60 72 78 88 97 100 110 120 124 131 145 143 129 126 125 

Наибольший за зиму запас воды в снеге: средний 147 см 

                                                                    максимальный 218 см   

                                                                    минимальный 65 см 

Таблица 28 – Число дней со снежным покровом, даты появления и схода снежного покрова, 

образования и разрушения устойчивого снежного покрова  

Число дней 

со снежным 

покровом 

Снежный покров 

Появление, 

(дата) 

Образование, 

(дата) 

Разрушение, 

(дата) 

Сход, 

(дата) 

сред ранн позд сред ранн позд сред ранн позд сред ранн позд 

213 02.10 13.09 28.10 19.10 21.09 22.11 09.05 15.04 01.06 26.05 30.04 24.06 
 

Облачность 

В различные периоды года облачность неодинакова и зависит от условий атмосферной 

циркуляции. Смена воздушных  масс интенсивна в осенние месяцы – сплошная облачность в это 

время достигает 8,4-8,7 балла, в весенне-летний период облачность понижается до 6,7-6,9 баллов 

(табл.29). 

Таблица 29 – Среднее месячное и годовое количество общей и нижней облачности, балл  

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

Общ.облачн. 7,5 7,2 6,9 7,0 7,7 7,3 6,8 7,5 8,3 8,7 8,4 7,8 7,6 

Нижн.облачн. 5,0 4,2 3,8 4,1 5,3 4,8 4,3 5,2 6,4 7,3 6,6 5,7 5,2 
 

Атмосферные явления 

В зимний период часто отмечаются метели, наибольшая их повторяемость – в декабре-

январе. Охлаждение и снижение видимости при ветрах и метелях в зимнее время является 

негативным фактором, осложняющим проведение работ.  

При ветрах со скоростью свыше 5 м/с образуется поземка в виде струящихся снежных 

потоков; при ветре 10-12 м/с – низовая пурга. При ветрах более 15 м/с возникают затруднения 
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для передвижения людей и транспорта. Средняя продолжительность метели в день с метелью 

составляет от 7,8 ч. 

Туманы наблюдаются на протяжении всего года, но наиболее часты они в сентябре-

октябре, что объясняется высокой относительной влажностью и относительно низкими 

температурами воздуха (табл.30). Средняя продолжительность тумана в день с туманом 

достигает 4,0 ч. 

Таблица 30 – Атмосферные явления, число дней  

Показатели 
Месяц 

Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Метели 11 10 11 6 2 0,1 - - 0,1 4 9 11 64 

Град - - - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - - 0,5 

Грозы - - - - 1 3 4 3 0,5 0,1 - - 12 

Туманы 4 2 2 2 2 1 1 3 4 6 4 3 34 
 

Гололедно-изморозевые образования 

В таблице 31 приведено среднее число дней с гололедно-изморозевыми образованиями. 

Таблица 31 – Гололедно-изморозевые образования, число дней  

Показатели 
Месяц 

Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Гололед 1 0,8 0,8 0,5 0,7 0,1 - - 0,2 2 3 3 12 

Обледенение 21 13 7 3 1 0,1 - - 0,3 7 18 20 90 

Изморозь 17 12 6 2 0,3 - - - - 4 12 15 68 

При проектировании следует учитывать нагрузки, возникающие при возведении и 

эксплуатации сооружений. 

Основными характеристиками атмосферных нагрузок являются их нормативные 

значения: снеговой нагрузки, ветровой нагрузки, гололѐдной нагрузки, согласно                         

СП 20.13330.2016. Зона влажности дана согласно СП 50.13330.2012. Климатические район по 

воздействию климата на технические изделия дан согласно ГОСТ 16350-80. 

Величины нагрузок на различные поверхности представлены в таблице 32.  

Таблица 32 – Величины нагрузок на различные поверхности 

Наименование параметра Значение показателя 
Обоснование (источник 

информации) 

Нормативное значение веса снегового покрова 

для снегового района 
2,5 кПа (V) СП 20.13330.2016 

Нормативное значение ветрового давления для 

ветрового района  

0,38 кПа (III) 

650 Па (III) 

СП 20.13330.2016  

ПУЭ 

Нормативная толщина стенки гололеда  
10 мм  (III) 

20 мм  (III) 

СП 20.13330.2016 

ПУЭ 
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Продолжительности гроз в год 
от 10 до 20 часов 

в год 
ПУЭ 

Район с пляской проводов  умеренный ПУЭ 

Климатический район по воздействию климата 

на технические изделия и материалы 

II4 – умеренный, 

умерено 

холодный 

ГОСТ 16350-80 

Климатический подрайон строительства IД СП 131.13330.2020 

Зона влажности территории России 2-нормальная СП 50.13330.2012 

3.6 Краткая гидрографическая характеристика 

Гидрографическая сеть представлена р. Колва (правый приток р. Уса) и еѐ притоками. 

Река Колва берет начало из озера Колваты, расположенного в Большеземельской тундре и 

впадает в р. Усу на 21 км от ее устья. От истока до устья река имеет общее южное направление 

течения с небольшими отклонениями. Густота речной сети 0,46 км/км
2
, коэффициент 

извилистости реки 1,5. Протяжѐнность реки составляет 564 км, площадь водосбора 18100 км². 

Принимает 311 притоков длиной менее 10 км, их общая  протяженность 762 км, озер на 

водосборе 12397, их общая площадь 821 км
2
. 

Крупнейшие притоки - Хатаяха, Сандивей, Лыдую (левый); Харьяха, Кывтан (правый). 

Река протекает по узкой долине. В нижнем течении река имеет характер равнинной реки, 

протекающей в залесенных берегах. Берега сложены из неразмываемых пород, деформации 

русла незначительны, обычных для равнинных рек меандр на Колве нет. Пойма шириной до 0,5 

км. Склоны поросли травой, кустарником. Ширина русла реки 250-300 м, глубина до 3,5 м. 

Бассейн реки Колва относится к зоне массивно-островного распространения многолетних 

мерзлотных пород (ММП). Для территории характерно слабовыраженное развитие различных 

криогенных процессов, на участках минеральных поверхностей отмечается морозобойное 

растрескивание в сезонно талом слое и развитие структурных грунтов, на склоновых участках 

долин – солифлюкция, в пределах торфяников вялое развитие процессов термокарста  и 

термоэрозии, на заболоченных низинах отмечается пучение. Сезонное промерзание проходит с 

октября по март месяцы, протаивание - сразу после схода снежного покрова, при наличии 

мохового очеса (покрова) через 10-20 дней после схода снега. 

По результатам рекогносцировочного обследования проектируемые газопроводы 

постоянные и временные водотоки не пересекают. Расположение участков размещения 

проектируемого оборудования относительно водных объектов представлено на графическом 

приложении  11-2661.2/67С-П/2021-ИЭИ-Г.6. 

Ближайший к району работ водный объект – ручей б.н. Длина ручья 13,4 км. Площадь 

водосбора 34,2 км
2
. Впадает в р. Колва с левого берега. Водосборная площадь на 80%  залесена и 

на 20% заболочена. Ширина русла 3,5-4 м, глубиной 0,8м. Пойма заболоченная, шириной до 

100м. Урез воды на период изысканий (14.08.2021г.) 77,78 м БС. 
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Газопровода точка подключения № 1 «РГ от ПК29+76 до СПН А-4,8» 

Участок трассы постоянные и временные водотоки не пересекает. 

Протяженность участка 190,44м. Изыскиваемая трасса проходит по суходолу. 

Растительность по трассе представлена лугом с отдельно стоящими кустарниками. 

Ближайший водный объект – ручей б.н., протекающий в 0,4 км юго-западнее начала 

трассы. Урез воды на период изысканий (14.08.2021г.) 77,78 м БС. 

Абсолютные отметки по трассе меняются от 96,69 м до 102,81м. 

Ввиду значительного перепада в высотных отметках (более 18м) затопление ближайшими 

водными объектами отсутствует. 

Газопровода точка подключения № 2 «РГ от т.вр. до ПГ А-5» 

Участок трассы постоянные и временные водотоки не пересекает. 

Протяженность участка 51,61м. Изыскиваемая трасса проходит по грунтовой 

спрофилированной поверхности. 

Ближайший водный объект – ручей б.н., протекающий в 0,33 км юго-западнее трассы. 

Урез воды на период изысканий (14.08.2021г.) 77,78 м БС. 

Абсолютные отметки по трассе меняются от 94,97 м до 96,79м. 

Ввиду значительного перепада в высотных отметках (более 17м) затопление ближайшими 

водными объектами отсутствует. 

Газопровода точка подключения № 3 «РГ от т.вр. до УЗОУ на 50ГС» 

Участок трассы постоянные и временные водотоки не пересекает. 

Протяженность участка 77,19м. Изыскиваемая трасса проходит по суходолу. 

Растительность по трассе представлена зарослями кустарников, порода деревьев береза ива 

высотой 6 м. 

Ближайший водный объект – ручей б.н., протекающий в 0,23 км северо-восточнее конца 

трассы. Урез воды на период изысканий (14.08.2021г.) 77,78 м БС. 

Абсолютные отметки по трассе меняются от 81,83 м до 83,52м. 

Ввиду значительного перепада в высотных отметках (более 4м) затопление ближайшими 

водными объектами отсутствует. 

Мероприятия по защите от затопления не требуются. 

3.7 Ландшафтные условия района производства работ 

Участки, отводимые под производство работ,  частично располагаются  в пределах 

существующих коридоров коммуникаций, вследствие чего широкое распространение получили 

антропогенные типы ландшафтов  

Линейно-транспортный (автодороги, ЛЭП) тип антропогенных ландшафтов имеет чѐткую 

линейно-полосчатую или дробно-полосчатую структуру контуров. Ландшафты этого типа 
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выполняют системоформирующую функцию. Данный тип антропогенных ландшафтов 

представлен отдельными линейными образованиями насыпей автомобильных дорог, валами 

трубопроводов, участками линий электропередач.  

Нефтегазопромысловый тип антропогенных ландшафтов  включает все существующие 

технологические и вспомогательные площадки. В данном типе широкое распространение 

получили антропогенные урочища: кустов скважин; технологических и вспомогательных 

площадок. В большинстве случаев антропогенные ландшафты этого типа представлены 

сложными урочищами насыпных оснований площадок с песчаными пустошами зарастающих 

откосов. Эти техногенные комплексы характеризуются унифицированностью своей структуры. 

Общие черты обеспечиваются единой технологией создания отсыпных площадок, близкой 

высотой над уровнем исходных ландшафтов, единым и однородным песчаным субстратом.  

Участки, испрашиваемые под производство работ, располагаются  в пределах территории 

испытывающей значительную антропогенную нагрузку, связанную с эксплуатацией 

месторождения.  

Исходными для участка производства работ являются боровые террасы, песчаные 

зандрово-озерные равнины  (дренированные приречные). Район производства работ представляет 

собой относительно дренированную пологоволнистую равнину с незначительными по площади 

заболоченными участками по понижениям. 

Ландшафтная характеристика территории изысканий представлена в графическом 

приложении 11-2661.2/67С-П/2021-ИЭИ.Г лист 3. 

3.7.1 Функциональные и ценностные свойства, устойчивость  ландшафтов   

Каждый ландшафт занимает определенное место в ландшафтной структуре и выполняет 

ряд защитных и ресурсных функций. При определении функций учитывались особенности 

рельефа, литологический состав грунтов, генетические и морфологические особенности почв, 

характер увлажнения и дренированности, особенности гидросети и гидрологического режима, 

характеристика древостоя, наличие или отсутствие дикоросов (ягод, грибов). Учитывалось 

значение каждой из выделенных экосистем для сохранения современной структуры ландшафтов, 

сложившиеся формы природопользования и перспективы использования ресурсов. 

С учетом всех данных установлено, что ландшафты территории района работ выполняют 

ресурсные функции, характеризующие хозяйственную ценность и одновременно существующий 

или вероятный режим их использования. К данной группе функций относятся орехово-

промысловая (ОрП), древесно-ресурсная (ДР), ягодно-грибная (ЯГ), охотничье-промысловая 

(ОП). 
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Средоформирующие функции (биостационная - БС) отражают особую роль ландшафтов 

как среды сохранения генотипа территории благодаря наличию стаций основных представителей 

фаунистического комплекса. 

Природоохранные функции – водоохранная (ВО), водозапасающая (ВЗ), 

водорегулирующая (ВР), ландшафтно-стабилизирующая (ЛС), лесовосстановительная (ЛВ), 

рекультивационная (Рек), противоэрозионная (ПЭ), мерзлотно-стабилизирующая (МС) 

определяют роль ландшафтов как стабилизаторов ландшафтной структуры. 

Выделенные функции по ландшафтам показаны в таблице 48 причем, один ландшафт 

может выполнять несколько функций. 

Каждая из выделенных экосистем имеет определенную ценность и устойчивость. 

При определении ценности реализуется два пути: 

- определяется относительный ценностный ряд, в котором функции размещаются в 

порядке возрастания их значимости для сохранения природных комплексов и ресурсов; 

- определяется степень выраженности функций и продуктивность полезных свойств 

экосистем. При оценке хозяйственной ценности приняты во внимание состав и полнота 

древостоев, запас стволовой древесины, запас ягодно-грибных ресурсов, наличие и величина 

ресурсов промысловых животных, рыбных ресурсов. 

Оценка хозяйственно-ресурсной (Е) ценности производится в баллах от 0 до 2 в 

соответствии со следующей шкалой: 

-0 (низкая) – низинные болота, заболоченные поймы с длительным сроком затопления, 

дефляционные обнажения; 

-1 (средняя) – болота, ландшафты (включая пойменные) с незначительными ресурсами 

ягод и грибов, запасами древесины; 

-2 (высокая) – ландшафты с охотничье-промысловой функцией, и со значительными 

ресурсами ягод, грибов; экосистемы с пастбищной функцией, экосистемы рек и озер с 

рыбопромысловой функцией. 

Оценка природоохранного значения ландшафтов (N) производится в баллах от 1 до 4 по 

шкале: 

-1 (низкое) – ландшафты, утратившие свою природозащитную функцию и нуждающиеся 

в рекультивации (раздувы, антропогенные нарушения); 

-2 (среднее) – болота с водозапасающей и водорегулирующей функцией; 

-3 (высокое) – ландшафты, выполняющие ландшафтно-стабилизирующую функцию, 

экосистемы с многолетнемерзлыми грунтами, выполняющие мерзлотно-стабилизирующую 

функцию; 

-4 (очень высокая) – ландшафты с биостационной функцией, пойменные ландшафты с 

водоохранной функцией. 

74
04

14
8.

1.
20

21
12

20
08

57
06

-2
8



 

 

В
за

м
. 
и

н
в

. 
№

 

  

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а
 

  
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д
л

. 

  

 

 28   

Формат А4 

 

            

 11-2661.2/67С-П/2021-ИЭИ1-Т    

Лист 

            
 25  

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

 

Таблица 33 – Функции и ценность ландшафтов территории обустройства  

Ландшафты 

 
Функция 

Ценность, баллы 

природо-

охранная 

хозяйст- 

венная  

Зандровые и озерно – аллювиальные песчаные 

лесотундровые равнины (заболоченные участки) 

 ВР, ЯГ, Паст 2 1 

Боровые террасы, песчаные зандрово – озерные 

равнины (дренированные приречные) 

 

ВО, БС, МС 3 1 

Одной из важнейших задач при проведении оценки состояния окружающей среды 

является определение устойчивости ландшафтов к техногенному воздействию. Под 

устойчивостью понимается способность ландшафтов сохранять свою структуру и 

функциональные особенности при воздействии внешних факторов. 

Устойчивость, понимаемая как способность к саморегуляции - естественное изначальное 

свойство каждой экосистемы. Она может быть большей или меньшей относительно какого-то 

конкретного типа воздействия, поэтому оценка устойчивости экосистем имеет только 

относительный, сравнительный характер. 

Устойчивость имеет относительный характер и может быть определена, главным образом, 

по отношению к косвенному воздействию. По отношению к прямому воздействию (вырубка 

леса, срезка почвенно-растительного слоя, выемка грунта и т.д.) все ландшафты являются 

неустойчивыми. 

Нарушение структуры и свойств ландшафтов при опытно-промышленной эксплуатации 

произойдет под влиянием механических и химических воздействий. Поэтому устойчивость 

необходимо характеризовать по двум направлениям: геохимической устойчивости и 

устойчивости к механическому воздействию (биологической устойчивостью). 

Под биологической устойчивостью ландшафтов подразумевается сохранение способности 

постоянного самовозобновления растительного и почвенного покрова после снятия 

антропогенной нагрузки. 

Биологическая устойчивость определяется структурой биогеоценозов, степенью 

дренированности и увлажнения, механического состава почвогрунтов, объемом и 

продолжительностью механического воздействия. 

Последствие механической трансформации ландшафтов сводятся к следующему: 

- изменение растительного покрова вплоть до его полного уничтожения; 

- нарушение напочвенного покрова (удаление или уплотнение); 

- морфологическое преобразование почв (разрушение горизонтов, погребение и т.д.); 

- изменение состава поверхностных горизонтов пород: срезание и выемка торфа, выемка 

песка (создание карьеров), искусственная отсыпка под площадные и линейные объекты; 

- изменение водного режима поверхности (подтопление или осушение); 
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- преобразование течения исходных (фоновых) геохимических процессов. 

В пределах исследуемой территории показатели устойчивости к механическому 

воздействию существенно снижены наличием многолетнемерзлых грунтов. Механическое 

воздействие является деструктирующим фактором, выводит ММГ из состояния относительно 

устойчивого равновесия, активизирует термокарстовые, термоэрозионные и солифлюкционные 

процессы, которые играют решающую роль в дальнейшем разрушении экосистем. 

При определении биологической устойчивости учитывались такие параметры экосистем, 

как особенности мезорельефа, наличие льда в почвенно-грунтовой толще, глубина сезонного 

протаивания почво-грунтов, степень дренированности и увлажнения, механический состав 

почво-грунтов, потенциал самовозобновления растительности, объем и продолжительность 

механического воздействия. 

Устойчивость ландшафтов как биологическая, так и геохимическая определены на основе 

экспертных оценок в баллах и носит относительный характер, т.е. система баллов по 

устойчивости выбирается непосредственно для каждой территории  

(таблица 34). 

В качестве параметров устойчивости экосистем учтены такие показатели, как 

особенности местоположения экосистем, наличие ММГ, глубина сезонного протаивания почво-

грунтов, водный режим почв, состав почвообразующих пород, типы почв, кислотность почв, 

степень насыщенности основаниями, потенциал самовозобновления растительности, 

проективное покрытие растительностью, интенсивность разложения растительных остатков. 

В результате суммирования баллов были выделены  ландшафты, имеющие различную 

степень устойчивости, исчисляемую от 0 до 3 баллов. За 3 балла принимается наибольший 

показатель устойчивости (по сумме высших оценок). Степень биологической устойчивости 

определена следующим образом: 

0 баллов – неустойчивые (сумма баллов 6-13); 

1 балл – малоустойчивые (сумма баллов 14-19); 

2 балла – относительно устойчивые (сумма баллов 20-25); 

3 балла – устойчивые (сумма баллов 26-32). 

По степени геохимической устойчивости различаются: 

0 баллов – неустойчивые (сумма баллов 8-16); 

1 балл – малоустойчивые (сумма баллов 17-24); 

2 балла – относительно устойчивые (сумма баллов 25-32); 

3 балла – устойчивые (сумма баллов 33-41). 

Таблица 34 – Параметры устойчивости ландшафтов к техногенному воздействию 

№ 

п/п 

Параметры 

устойчивости 

Характеристика 

параметра 

Оценка устойчивости, 

баллы 
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геохимическая биологическая 

1 Потенциал 

самовозобновления 

растительности 

крайне низкий (более 30 лет) 

низкий (21-30 лет) 

средний (6-20 лет) 

высокий (3-5 лет) 

1 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

2 Проективное покрытие 

растительностью, % 

полное (100-50) 

достаточное (50-25) 

недостаточное (25,0-12,5) 

крайне недостаточное (12,50-6,25) 

непокрытое (менее 6,25) 

3 

2 

1 

0 

0 

3 

2 

1 

0 

0 

3 Интенсивность 

разложения 

растительных остатков 

(по величине 

подстилочно-опадного 

коэффициента) 

верховые сфагновые болота 

низинные осоково-травяные болота 

хвойные леса 

хвойно-мелколиственные леса 

мелколиственные травяные леса 

пойменные луга 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

3 

1 

2 

2 

3 

4 Альбедо поверхности, 

% 

высокое (15-25) 

среднее (10-15) 

низкое (5-10) 

3 

2 

1 

3 

2 

1 

5 Тип почв лесные 

луговые 

болотные 

2 

1 

0 

2 

1 

0 

6 Механический состав 

почв 

песчаные 

супесчаные 

легкосуглинистые 

среднесуглинистые 

тяжелосуглинистые 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

7 Тип водного режима 

почв 

промывной 

промывной в сочетании с 

водозастойным 

водозастойный 

3 

 

2 

1 

3 

 

2 

1 

8 Кислотность почв, 

рНвод 

сильнокислые и кислые (менее 4,5) 

среднекислые и слабокислые (4,6-

5,5) 

близкие к нейтральным и 

нейтральные (более 5,6) 

1 

2 

 

3 

0 

0 

 

0 

9 Степень проявления 

криогенных процессов 

Сильная (мерзлые торфяники)  

Умеренная (талые болота, 

заболоченные леса) 

Слабая (дренированные леса на 

талых грунтах и в поймах крупных 

рек) 

1 

 

2 

 

3 

1 

 

2 

 

3 

10 Почвообразующие 

породы 

флювиогляциальные и 

древнеаллювиальные пески 

маломощные пески и супеси, 

подстилаемые суглинками, 

аллювиальные отложения, торф 

легкие суглинки, подстилаемые 

тяжелосуглинистыми отложениями 

тяжелосуглинистые и глинистые 

отложения 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

11 Степень насыщения 

почв основаниями, % 

высокая (более 60) 

средняя (40-60) 

4 

3 

0 

0 
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№ 

п/п 

Параметры 

устойчивости 

Характеристика 

параметра 

Оценка устойчивости, 

баллы 
геохимическая биологическая 

низкая (20-40) 

очень низкая (менее 20) 

2 

1 

0 

0 

12 Степень увлажнения очень высокая 

высокая 

средняя 

низкая 

0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

Рассчитанная степень устойчивости может быть изменена на основе экспертной 

корректировки, учитывающей связь оцениваемого ландшафта с руслами рек и озерами. В этом 

случае степень устойчивости снижается на 1. 

Ниже в таблице 35 приведена интегральная оценка устойчивости ландшафтов к 

техногенному воздействию. 

Таблица 35 – Интегральная оценка устойчивости ландшафтов к техногенному воздействию 

№ 

п/п 
Ландшафты 

Суммарная оценка  

устойчивости, балл 

Степень 

устойчивости, балл 

геохим. 

устой-

чивость 

биолог. 

устой-

чивость 

геохим. 

устой-

чивость 

биолог. 

устой-

чивость 

1 Зандровые и озерно – аллювиальные 

песчаные лесотундровые равнины 

(заболоченные участки) 

16 14 0 1 

2 Боровые террасы, песчаные зандрово – 

озерные равнины (дренированные 

приречные) 

 

18 16 1 1 

Таким образом, участки, отводимые под производство работ не затронутые к моменту 

производства работ хозяйственной деятельностью рассматриваются как не устойчивые и 

малоустойчивые. 

3.8 Почвенные условия района производства работ  

3.8.1 Общая характеристика почвенного покрова 

Формирование разных типов почвенного покрова в районе работ определялось 

взаимодействием следующих факторов: 

механического состава почвообразующих пород; 

степенью дренированности; 

современными процессами заболачивания, поемности; 

преобладающим типом растительности. 

Изменение типов почв в пространстве довольно четко сопряжено со сменой элементов 

рельефа, микроклимата, водного режима и растительности. Таким образом, определенному типу 

почв соответствуют свойственные ему геоморфологические, гидрологические и геоботанические 

особенности. 
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В соответствии с почвенно – экологическим районированием РК [1] участок производства 

работ располагается в пределах подзоны крайне северной тайги, Печеро - Усинской провинции, 

Печеро – Усинского округа болотно – подзолистых, глееподзолистых, болотных торфяных и 

тундрово – болотных почв. 

Печора-Усинский округ болотно- подзолистых, глееподзолистых, болотных торфяных и 

болотно-тундровых почв. Охватывает расположенную в северной части Печорской низменности 

обширную пологоувалистую моренную равнину с участками заболоченных аллювиально-

морских водноледниковых равнин. Почвообразующими породами служат моренные суглинки, 

местами перекрытые маломощным чехлом флювиогляциальных супесей и песков, а также 

слоистые песчаные и песчано-суглинистые водно-ледниковые и озерно-аллювиальные 

отложения. В почвенном покрове преобладают болотно-подзолистые почвы, занимающие 

плоские поверхности увалов и заболоченные водоразделы, покрытые заболоченными редко- 

лесьями. На дренированных приречных увалах и бровках склонов междуречных увалов, 

сложенных суглинками и двучленными породами, под зеленомошными и лишайниково-

зеленомошными ельниками, господствуют глееподзолистые почвы. На выпуклых поверхностях 

водоразделов, в морозобойных долинах мелких рек встречаются тундровые ландшафты с 

мохово-ерниковым покровом с бугорковатыми трехчленными комплексами тундровых 

поверхностно-глеевых оподзоленных, тундровых остаточно-поверхностно-глеевых (пятен) и 

тундровых поверхностно-глеевых сухоторфянистых (бугорков). К древнеаллювиальным 

равнинам приурочены крупные олиготрофные сфагновые болота. 

В пределах территории картирования отмечены следующие типы почв.  

Торфянисто – подзолисто глееватые почвы 

Формируются под покровом угнетенных низкополнотных березово-еловых лесов V и V 

aбонитета, покров долгомошно-сфагновый, много хвоща лесного, осоки, кустарничков черники, 

голубики, багульника, кассандры. Мощность торфянистой подстилки 20-30 см. Под нею 

формируется специфичный для этих почв подзолистый глеевый горизонт A2hg серой или 

коричневатой окраски, в который поступают из подстилки темноокрашенные коллоидные 

гумусовые кислоты, почти лишенные оснований. Минеральные горизонты дифференцированы 

слабо, оглеены по всему профилю. Бедны питательными элементами. Сельскохозяйственное 

значение слабое, так как освоение сопряжено не только с внесением комплекса удобрений, 

известкованием, но и строительством осушительной системы. Эти почвы целесообразнее 

оставлять под естественной растительностью. 

Техногенно – нарушенные почвы 

Представляют собой либо измененные природные почвы с погребенными и 

перетурбированными горизонтами, либо отсыпки с различной степенью восстановления 

растительного покрова. 
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В посттехногенную фазу наблюдается изменение свойств данной основы под влиянием 

природных факторов. В пределах большинства участков, прилегающих к промплощадкам, слой 

подстилки уничтожен вместе с растительным покровом, органогенный горизонт снят до 

минерального субстрата, почвенные горизонты перетурбированы, часто перекрыты песчано-

гравийной отсыпкой. На месте таких участков прошло формирование пионерных растительных 

сообществ, почвенный покров техногенных ландшафтов крайне мозаичен. 

Почвы, перекрытые насыпным грунтом на этапе строительства или эксплуатации 

объектов, имеющие погребенные, но не перетурбированные горизонты, сохраняют хорошую 

способность к восстановлению. Наиболее тяжело поддаются восстановлению участки вблизи 

промплощадок, перекопанные и перекрытые песчаной отсыпкой. Песчаный материал, которым 

отсыпана поверхность площадок, имеет щелочную реакцию или близкую к нейтральной. Он 

малоплодороден, так как содержит низкое количество гумуса и питательных веществ. 

Самозарастание на этих участках происходит медленно. 

Сведения о почвенном покрове в районе производства работ, а также размещение 

проектируемых объектов относительно почвенных выделов представлены в графическом 

приложении 11-2661.2/67С-П/2021-ИЭИ.Г лист 4. 

В соответствии с данными лабораторного анализа приведенного в п.п. 6.5 отобранные 

образцы соответствуют требованиям, предъявляемым к плодородному слою ГОСТ 17.5.3.06-85. 

Выборочно устанавливают норму снятия плодородного слоя почвы с учетом структуры 

почвенного покрова на почвах северных, северо-западных, северо-восточных областей, краев, 

автономных республик с тундровыми, мерзлотно-таежными почвами, а также в таежно-лесной 

зоне с подзолистыми почвами. 

В соответствии с указаниями Приложения 1 к ГОСТ 17.5.3.06-85 норма снятия для 

дерново – подзолистых почв 20 см.  

Рекомендуется выборочное снятие плодородного слоя в пределах землеотвода на 

участках с естественными почвенным покровом, на участках отбора проб 1П-2П, 5П-6П.    

3.9 Растительный покров  

3.9.1 Характеристика растительности района производства работ 

Согласно ботанико географического районирования РК район изысканий расположен в 

пределах подзоны крайне северной тайги.   

В подзоне крайнесеверной тайги на междуречных пространствах преобладают еловые, 

елово-бере-зовые и березовые леса. Древесный ярус не превышает 15 м в высоту, имеет 

сомкнутость крон 0.3- 0.5 и V-Va класс бонитета. Большая часть лесов заболочена. Высокие 

оценки обилия в нижних ярусах имеют кустарнички, местами — карликовал березка, осока 

шаровидная. Моховой покров сплошной, в нем преобладают сфагновые мхи, в качестве примеси 
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кукушкин лен (Polytrichum commune) и зеленые мхи. Дренированные участки рельефа заняты 

ельниками зеленомошными, лишайниково-зелено-мошными, в долинах рек — травяными. На 

боровых террасах р. Печоры и ее притоков появляются лишайниковые и зеленомошные 

сосновые боры, которые в депрессиях замещаются сфагновыми сосновыми лесами. Березовые 

леса распространены неравномерно, крупные их массивы располагаются на правобережье 

Печоры от устья р. Ижмы до нижнего течения р. Шапкиной. Для лесов крайнесеверной тайги 

характерно участие в древостоях лиственницы сибирской, которая встречается как примесь в 

ельниках и сосняках, либо образует небольшие участки лиственничников. Лесные массивы 

чередуются с крупными безлесными верховыми сфагновыми болотами. На севере подзоны 

распространены крупнобугристые болота. В прирусловых зонах рек заросли кустарниковых и 

древовидных ив, между которыми располагаются злаковые и разнотравные луга, используемые 

как сенокосные угодья. В некоторых местах на возвышенностях сохраняются значительные по 

площади тундропо-добные сообщества из карликовой березки, можжевельника сибирского 

(Juniperus sibirica), в которых заметную ценотическую роль играют лесные кустарнички и травы. 

[2]. 

Согласно лесорастительному регламенту территория производства работ  относится к 

зоне притундровых лесов, району притундровых лесов и редкостойной тайги Европейско-

Уральской части Российской Федерации [3]. 

3.9.2 Виды имеющие особый охранный статус  

В соответствии с литературными данными [4], на территориях, прилегающих к   району 

производства работ,  могут встречаться редкие и исчезающие виды растений таблица 36. 

Таблица 36 - Виды, имеющие особый природоохранный статус 

  Наименование вида  Статус на территории РК . Статус вида на территории российской 

Федерации  

и соседних субъектов российской Федерации 

Аколиум карельский 3 категория. На сопредельных территориях не охраняется. Занесен 

в Красную книгу республики Карелия [статус 3(NT)]. 

Феофисция кайрамо 2 категория. На сопредельных территориях не охраняется. Занесен 

в Красные книги Мурманской области (статус 1) и республики 

Карелия [3 (VU)]. 

Арктоцетрария чернеющая 3 категория. Занесен в Красную книгу Ненецкого автономного 

округа (статус 3). охраняется в Мурманской области 

Псевдеверния зернистая 3 категория. На сопредельных территориях не охраняется. Занесен 

в Красную книгу Мурманской области (статус 3). 

Уснея длиннейшая 1 категория.  Занесен в Красные книги архангельской (статус 1) и 

свердловской (3) областей, Ямало- Ненецкого (1), Ханты- 

Мансийского (2) автономных округов. включен в приложение к 

Красной книге Пермского края как вид, нуждающийся в 

постоянном контроле численности в природе. охраняется в 

республиках Карелия [1 (CR)], Марий Эл (0), вологодской области 

(0). 
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Рамалина притупленная 3 категория. Занесен в Красные книги Кировской (статус III) и 

свердловской (3) областей. охраняется в Мурманской области (2), 

республиках Карелия [3 (NT)], Марий Эл (2). 

Рамалина рэслера 3 категория. На сопредельных территориях не охраняется. Занесен 

в Красную книгу республики Карелия [статус 3 (NT)]. 

Лобария легочная 3 категория. Занесен в Красные книги российской Федерации 

(статус 2б), архангельской (2), Кировской (III), свердловской (3) 

областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (3), 

Ненецкого автономного округа (3), Пермского края (II). охраняется 

в Карелии [3 (LC)], Мурманской области (3). 

Хеиромицина 

веерообразная 

3 категория. охраняется в Печоро- илычском заповеднике, 

Национальном парке «Югыд ва», заказниках «сынинский», 

«сэбысь», «белая Кедва», «Уньинский», «важъѐлью», 

«сыктывкарский». 

Гетероджемма рыхлая 3 категория. Занесен в Красную книгу Ханты -Мансийского 

автономного округа – Югры (статус 3). 

Стрелолист плавающий 3 категория. На сопредельных территориях не охраняется. Занесен 

в Красную книгу вологодской области (статус 2). 

Мякотница однолистная 3 категория. Занесен в красные книги Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры (3), нуждается в биологическом 

надзоре на территории Пермского края. 

Полевица Корчагина 3 категория. Занесен в красные книги  Архангельской (статус 3) и 

Кировксой (III) областей  

Цинна широколистная 3 категория. На сопредельных территориях не охраняется. Занесен 

в Красную книгу вологодской области (статус 2). 

Рдест нитевидный 3 категория. На сопредельных территориях не охраняется. 

Кувшинка четырехгранная 3 категория. Занесен в Красные книги архангельской (статус 3), 

Кировской (III) областей, Пермского края (III). 

Примула мучнистая 3 категория. Занесен в Красную книгу архангельской области 

(статус 3). включен в приложение к Красной книге ненецкого 

автономного округа как вид, нуждающийся в постоянном контроле 

численности в природе. 

Ива отогнутопочечная 3 категория. Занесен в красную книгу  Архангельской области 

(статус 3) Ненецкого автономного округа (3), Пермского края (III). 

Камнеломка сибирская Статус 3. На сопредельных территориях не охраняется. 

Жирянка волосистая 3 категория. Занесен в Красную книгу Ненецкого автономного 

округа (статус 3). Охраняется в Мурманской области 

Арктоцетрария чернеющая 3 категория. Занесен в Красную книгу Ненецкого автономного 

округа (статус 3). Охраняется в Мурманской области 

Масонхалеа безоружная 

(син. тукерманопсис 

безоружный) 

3 категория. Занесен в Красную книгу Ненецкого автономного 

округа (статус 3). 

В соответствии с данными заключения от Института биологии Коми НЦ УрО РАН 

(приложение Г, том 4.2) в зоне проведения проектно-изыскательных работ возможно 

произрастание следующих видов являющихся редкими и занесенными в Красную книгу 

Республики Коми (таблица 36.1). 

Таблица 36.1 - Виды, имеющие особый природоохранный статус 

  Наименование вида  Статус на территории РК. Статус вида на территории российской 

Федерации и соседних субъектов российской Федерации 
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Жирянка волосистая 3 категория. Редкие. Виды (подвиды, популяции) с естественно 

низкой численностью, распространенные на ограниченной 

территории (акватории) или спорадически встречающиеся на 

значительных территориях (акваториях), для выживания которых 

необходимо принятие специальных мер охраны. 

В зоне влияния вид может быть встречен в заболоченных и 

сфагновых тундрах 

Арктоцетрария 

чернеющая 

3 категория. Редкие. Виды (подвиды, популяции) с естественно 

низкой численностью, распространенные на ограниченной 

территории (акватории) или спорадически встречающиеся на 

значительных территориях (акваториях), для выживания которых 

необходимо принятие специальных мер охраны. 

В зоне влияния объекта вид может быть встречен на ветках 

берѐзы. 

Занесен в Красную книгу Ненецкого автономного округа (статус 

3). Охраняется в Мурманской области 

Масонхалеа безоружная 

(син. тукерманопсис 

безоружный) 

3 категория. Редкие. Виды (подвиды, популяции) с естественно 

низкой численностью, распространенные на ограниченной 

территории (акватории) или спорадически встречающиеся на 

значительных территориях (акваториях), для выживания которых 

необходимо принятие специальных мер охраны. 

В зоне влияния объекта вид может быть встречен на торфяной 

почве. 

Занесен в Красную книгу Ненецкого автономного округа (статус 

3). 

В рамках производства маршрутного флористического обследования территории 

строительства виды, занесенные в Красную книгу  - отсутствуют. 

Виды (породы) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается в 

соответствии с перечнем, уставленным Приказом Федерального агентства лесного хозяйства 

(Рослесхоз) от 5 декабря 2011 г. N 513 г, на территории, планируемой к размещению объектов 

проектирования, отсутствуют. 

3.9.3 Характеристика растительности на участке производства работ 

Участок производства работ частично располагается в пределах действующих коридоров 

коммуникаций. Растительный покров на данных территориях  претерпел значительное 

изменение под воздействием антропогенных факторов на этапе строительства и эксплуатации 

существующих инженерных сетей и представлен разнотравно – злаковыми группировками в 

сочетании с порослью сосны березы и  ивы. 

На участке производства доминируют еловые леса представленные ельником  сфагново - 

долгомошным.  

Древесный ярус состоит из ели, с примесью березы пушистой, и сосны. Из лесного 

высокотравья отмечены аконит северный, чемерица, вейник пурпурный, осока шаровидная, 

хвощ лесной. Из кустарничков присутствуют линнея, багульник, брусника, голубика, водяника. 

В моховом ярусе, имеющем покрытие 90-100%, преобладают сфагновые мхи (Sphagnum 
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girgensohnii, S. wamstorfii и др.), также отмечены гилокомий блестящий, плеурозий Шребера, 

дикранум волнистый, кукушкин лен. 

По понижениям, в  обводненных участках, отмечены травяно – моховые сообщества с ивой,  

представленные шейхцерией болотной, осокой топяной, пушицей рыжеватой, вахтой трехлистной, 

сабельником болотным. В моховом ярусе доминирует  сфагнум балтийский (Spagnum balticum). 

3.9.4 Виды, имеющие хозяйственную ценность  

Параметры использования лесов при заготовке пищевых лесных ресурсов и сборе 

лекарственных растений на территории Усинского лесничества представлены в таблице 37 [3]. 

Таблица 37– Параметры использования лесов при заготовке пищевых лесных ресурсов и 

сборе лекарственных растений 

№ п/п Вид пищевых лесных ресурсов, 

лекарственных растений 
Ед. изм. 

Ежегодный допустимый 

объем заготовки 

Пищевые ресурсы:   

1 Ягоды по видам: 

клюква 

черника 

брусника 

смородина черная 

смородина красная 

тонн 

-«- 

-«- 

-«- 

-«- 

-«- 

6280 

500 

5320 

210 

120 

130 

2 Грибы по видам:  

Белый гриб 

Подберезовик 

Волнушка 

тонн 

-«- 

-«- 

-«- 

156,7 

14,5 

110,7 

31,5 

Лекарственное сырье по видам: тонн  

3 Березовые почки 

Сосновые почки 

Гриб «чага» 

-«- 

-«- 

-«- 

8,1 

2,2 

46 

3.10 Животный мир 

3.10.1 Общая характеристика фауны 

Природные условия данной территории характеризуются длительной, многоснежной 

зимой с резкими перепадами температуры и коротким летом. Значительная часть животного 

населения находится в данной местности только в течение лета, на зиму откочевывая или 

перелетая в более низкие широты (перелетные птицы, некоторые чешуекрылые), другие 

появляются только во время зимних кочевок (белая сова, пуночка и др.) или во время пролета 

весной и осенью (перелетные птицы более высоких широт). Численность некоторых животных 

изменяется по сезонам за счет частичной перекочевки в меридиональном направлении (лось, 

северный олень, куропатка). Оседлые животные приспосабливаются различным образом к 

снежному покрову, низкой температуре и недостатку корма: впадают в спячку (медведь), делают 

запасы корма (многие грызуны), меняют оперение или шерстный покров на более теплый 

(хищные, куриные и др), изменяют рацион кормов и т.д.  
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В соответствии с  зоогеографическим районированием Северной – Евразии (по фауне 

наземных позвоночных)  территория производства работ расположена в пределах Печеро – 

Енисейского округа, Западной (Балтийско – Енисейской) провинции, лесной 

транспалеарктической подобласти  [5]. 

В соответствии с орнитофаунистическим районированием Северной Евразии [6] участок 

производства работ расположен в пределах северо - западного округа, западной провинции, 

температной подобласти. 

На территории Республики Коми обитает 315 видов наземных позвоночных животных (5 

видов земноводных, 5 видов пресмыкающихся, 247 видов птиц и 58 видов млекопитающих). К 

редким и нуждающимся в охране видам животных, занесенным в Красную книгу Республики 

Коми (2009), относятся 2 вида земноводных, 5 видов млекопитающих и 36 видов птиц. 

На территории обитают лоси, дикие северные олени, горностаи, зайцы-беляки, лисицы, 

гуси, белые куропатки, утки и др. В водоемах распространены нельма, пелядь, сиг, хариус, 

арктический голец, омуль, чир, ряпушка, язь, плотва, щука, окунь, налим, ерш, гольян, минога и 

др. 

Земноводные и пресмыкающиеся Республики Коми: сибирский углозуб, обыкновенный 

тритон, серая жаба, остромордая лягушка, травяная лягушка, веретеница ломкая, прыткая 

ящерица, живородящая ящерица, уж обыкновенный, гадюка обыкновенная. 

Птицы. В пределах Республики зарегистрировано пребывание 247 видов птиц из 16 

отрядов, из которых 213 гнездится, 3 – условно гнездится или летает (встречаются в летний 

период, но их гнездование пока не доказано), 6 – отмечено на пролете, 2 – встречаются в период 

осенне-зимних кочевок и 23 вида птиц зарегистрировано в качестве залетных. На зимовку в 

регионе остается до 50 видов птиц. Наиболее разнообразно представлены отряды 

Воробьинообразные –103 (42 %), Ржанкообразные – 45 (18 %), Гусеобразные – 29 (12 %) и 

Соколообразные – 18 (7 %), Совообразные – 10 (4 %) видов птиц. На остальные отряды 

(Аистообразные, Гагарообразные, Голубеобразные, Дятлообразные, Журавлеобразные, 

Козодоеобразные, Кукушкообразные, Курообразные, Поганкообразные, Ракшеобразные, 

Стрижеобразные) приходится 42 вида птиц, или 17 %. По общему облику состав сообществ 

соответствует таежному типу с преобладанием в населении широко распространенных видов 

птиц (35 %), сибирских (23 %) и европейских (23 %). Доля видов птиц арктического 

происхождения составляет 15 %. Незначительная часть видов имеет средиземноморский, 

тибетский и китайский фаунистический тип (вместе 4 %). 

Из 247 видов птиц, обитающих на территории Республики Коми, 165 из них регулярно 

мигрируют через территорию республики, остальные ведут оседлый образ жизни или их статус к 

настоящему времени не установлен. В южных районах республики гнездится 133 вида птиц, а в 

северных – 98. 
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Перелетные птицы, гнездящиеся на территории Республики Коми, используют два 

основных миграционных пути: беломоро-балтийский (или норвежский) и волжско-каспийский 

(или черноморский и каспийский). По данным кольцевания, птицы, обитающие в северных МО 

Республики Коми (лесотундра, тундра), зимуют в Центральной и Западной Европе и их основное 

направление осенью – западное, юго-западное, весной – восточное, юго-восточное (беломоро-

балтийский миграционный путь). Места зимовок птиц, гнездящихся в таежной зоне региона, 

расположены на юге Восточной и Центральной Европы, Ближнем Востоке, в Средней Азии и 

Африке. Основные миграционные направления этих видов птиц осенью – южное и юго-

западное, весной – юго-восточное и северное (каспийский и черноморский миграционные пути) 

[7].  

3.10.2 Характеристика фауны охотничье – промысловых видов 

К охотничье-промысловым животным относятся виды животных, на которых проводится 

охота с целью их добычи и последующего использования получаемой продукции (шкурок, мяса, 

жира и пр.). 

Список охотничьих ресурсов Республики Коми, подготовленный на основе перечня 

охотничьих ресурсов (ст. 11 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»), содержит следующие виды (группы видов) животных. 

Млекопитающие: 

а) копытные животные – лось, кабан, дикий северный олень; 

б) бурый медведь; 

в) пушные животные – волк, лисица, песец, енотовидная собака, рысь, росомаха, куница 

лесная, соболь, ласка, горностай, хорь лесной, норка американская, норка европейская, выдра, 

заяц-беляк, бобр европейский, крот, бурундук, летяга, белка, ондатра, водяная полевка. 

Птицы: гуси, казарки, пискульки, утки, глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка, 

перепел, коростель, камышница, лысуха, чибис, тулес, хрустан, камнешарка, турухтан, травник, 

улиты, мородунка, веретенники, кроншнепы, бекас, дупель, гаршнеп, вальдшнеп, голуби, 

горлицы. 

Численность охотничье – промысловых видов на территории производства работ 

представлена в таблице 38. Сведения о численности животных  представлены на основании 

письма № 01-11/13512-Т от 30.08.2021 (приложение Г, том 4.2,). 

Таблица 38 –Численность, плотность и добыча охотничьих ресурсов МО ГО «Усинск» 

Вид животного Плотность особей на 1000 га Численность особей 

Белка 1,349 3797 

Волк 0,000 0 

Выдра 0,000 0 

Горностай 0,205 578 
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Заяц – беляк 2,205 6208 

Кабан 0,000 0 

Куница 0,237 667 

Лисица 0,109 307 

Лось 0,609 1713 

Норка 0,000 0 

Олень северный 0,000 0 

Песец 0,000 0 

Росомаха 0,013 36 

Рысь 0,000 0 

Соболь 0,000 0 

Хорь лесной 0,000 0 

Бобр 0,000 0 

Ласка 0,000 0 

Медведь 0,070 117 

Рябчик 1,945 5475 

Тетерев  5,307 14938 

Глухарь 5,302 14925 

Белая куропатка 22,932 64553 

3.10.3 Характеристика животного мира района производства работ 

Участки, отводимые под производство работ, располагаются в пределах действующих 

коридоров коммуникаций, исходные типы местообитаний претерпели значительное изменение 

на этапе строительства и эксплуатации реконструируемых трубопроводов. Виды чувствительные 

к фактору беспокойства (хищники, крупные копытные, наземно гнездящиеся птицы) покинули 

данный район на этапе его освоения. 

Исходными для участка производства работ являются следующие типы местообитаний: 

Лесные наиболее типичными представителями данного фаунистического комплекса 

являются:  средняя бурозубка, лось,  лесной лемминг,  обыкновенный глухарь, рябчик, черный и 

трехпалый дятлы, свиристель, клест-еловик, вьюрок,  снегирь, кедровка, варакушка, кукша,  

обыкновенная белка, азиатский бурундук, красно-серая полевка, дрозд – рябинник, буроголовая 

гаичка. 

Озерно – болотные - водяная полевка, лисица, белая куропатка, кряква, чирок-свистунок, 

фифи, большой улит, мородунка, бекас, болотная сова, желтая трясогузка, ондатра, шилохвость, 

тетерев, лесной конѐк, белая трясогузка, буроголовая гаичка, варакушка, дрозд-белобровик, 

вьюрок, кряква, гоголь, обыкновенная кутора, чирок - свистунок, речная крачка. 

Ихтиофауна участка производства работ (ручей б/н) представлена  - пелядью, хариусом 

европейским, налимом, язем, плотвой, щукой, окунем, ершем, подкаменьщиком, гольяном 

обыкновенным, гольцом усатым (приложение Г, том 4.2). Ручей б/н  может быть отнесен к 

водным объектам первой категории.    
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3.10.4 Виды имеющие особый охранный статус  

В соответствии с данными Красной книги РК (2013) [4] на территориях, прилегающих к 

лицензионному участку, могут быть отмечены представители следующих видов – таблица 39. 

Таблица 39 – Виды, включенные в Красную книгу РК 

Наименование вида  Статус 

Жужелица ребристая  Статус 4.  Занесен в Красные книги Свердловской 

области (статус 4) и Ненецкого автономного округа. 

Жужелица блестящая Статус 3. Занесен в Красные книги архангельской области 

(статус 3), Ненецкого автономного округа. Охраняется в 

Вологодской и Мурманской областях, Карелии. 

Сибирский осетр Статус 3. Занесен в Красные книги Российской 

Федерации (статус 2), Ненецкого автономного округа и 

Ханты- Мансийского автономного округа – Югры. 

Нельма Статус 1. Популяции нельмы в европейской части России 

занесены в Красные книги Российской Федерации (статус 

1), Ненецкого автономного округа, архангельской 

области. 

Серый гусь Статус 4. Занесен в Красную книгу Ненецкого 

автономного округа (статус 3). Рекомендован для 

включения в Красную книгу Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Лебедь-кликун Статус 4. Занесен в Красные книги Свердловской (статус 

3), Кировской (IV) и архангельской областей, Пермского 

края (II). Рекомендован для включения в Красную книгу 

Ямало- Ненецкого автономного округа. Включен в список 

видов, уязвимых на территории Европы. 

Скопа Статус 3. Занесен в Красные книги Российской 

Федерации (статус 3), Ямало- Ненецкого автономного 

округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

архангельской , Кировской, Свердловской областей, 

Пермского края. Включен в приложение к Красной книге 

Ненецкого автономного округа как вид, нуждающийся в 

постоянном контроле численности в природе. Охраняется 

в Тюменской области (статус 3). 

Большой подорлик Статус 2. Занесен в Красные книги Российской 

Федерации Архангельской, Кировской и Свердловской 

областей, Пермского рая, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. Охраняется в Тюменской 

области (статус 3). Включен в список МСОП (VU). 

Орлан белохвост  Статус 3. Занесен в Красные книги Российской 

Федерации (статус 3), архангельской, Свердловской и 

Кировской (I) областей, Пермского края (III), Ненецкого, 

Ханты-Мансийского и Ямало- Ненецкого автономных 

округов. 

Серый журавль Статус 3. Занесен в Красные книги Ненецкого (статус 3), 

Ямало- Ненецкого (3) и Ханты-Мансийского автономных 

округов. На территориях архангельской области и 

Пермского края вид включен в список таксонов, 

требующих постоянного контроля численности в 

природе. 

Кулик-сорока  Статус 3. Подвид H. o. longipes занесен в Красную книгу 
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Наименование вида  Статус 

(материковый подвид) Российской Федерации (статус 3), Красные книги 

Кировской области (III), Пермского края, Ненецкого и 

Ханты-Мансийского  автономных округов. 

Обыкновенный серый сорокопут Статус 3. Подвид Lanius excubitor excubitor занесен в 

Красные книги Российской Федерации (статус 3), 

архангельской области, Ненецкого, Ямало- Ненецкого 

автономных округов, Кировской (III), Свердловской 

областей. На территориях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и Пермского края вид 

включен в списки таксонов, требующих постоянного 

контроля численности в природе. 

В соответствии с данными заключения от Института биологии Коми НЦ УрО РАН 

(приложение Г, том 4.2) в зоне проведения проектно-изыскательных работ возможна встреча   - 

обыкновенного серого сорокопута. 

По результатам маршрутного обследования территории, на участке размещения объекта 

проектирования виды, имеющие особый охранный статус отсутствуют. 

3.11 Социально – экономические условия  

Площадка производства работ располагается  в пределах  Усинского месторождения, 

муниципального образования (МО) городской округ (ГО) «Усинск». 

Усинск расположен на северо-востоке Республики Коми в Предуралье, в бассейне 

средней Печоры и ее притока реки Уса: расположен на правом берегу р. Уса, близ еѐ впадения в 

Печору, в 3 км от железнодорожной станции, в 757 км к северо-востоку от Сыктывкара, в 90 км к 

югу от Северного полярного круга. Территория МО ГО «Усинск» 3056420 га, что составляет 

7,3% от площади Республики Коми. 

Усинск является одним из индустриальных центров республики со специализацией на 

добыче нефти и газа. Спецификой Усинска является выполнение функции «базового города – 

вахты». 

Сведения о социально – экономических показателях представлена на основании данных 

отчѐта Главы муниципального образования городского округа - руководителя администрации 

городского округа «Усинск» «О результатах своей деятельности и деятельности администрации 

муниципального образования городского округа «Усинск» за 2020 год» - размещенного на 

официальном сайте совета муниципального образования г.Усинск -  http://sovet-usinsk.ru [5] 

Численность постоянного населения муниципального образования городского округа 

«Усинск» за 2020 год составила 42 826 человек (2019 г. – 42 780 человек). 

Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, состоявших на учете в 

государственной службе занятости населения в декабре 2019 года, составила 765 человек (в 

декабре 2019 года - 382 человека).  
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Потребность организаций в работниках, заявленная в государственные учреждения 

службы занятости, составила 871 человек (2019 год – 644), из них по рабочим профессиям 626 

человек (2019 год – 424). 

 Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию в 2020 году составила 0,9 

ед. (в 2019 г. – 0,6 ед.) 

За 2020 год произведено основных видов продукции: 

- нефть сырая, включая газовый конденсат – 7,9 млн. тонн; 

- газ природный и попутный – 905,5 млн. куб.м.; 

- электроэнергия – 656,9 млн. кВт ч; 

- пар и горячая вода – 2,95 млн. Гкал. 

Агропромышленный комплекс муниципального образования «Усинск» на сегодняшний 

день представлен одним сельскохозяйственным предприятием ООО «Северный», 3 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 570 личными подсобными хозяйствами. 

Сеть муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования, на протяжении ряда лет остается неизменной и включает 30 образовательных 

организаций различных типов. Общее образование всех уровней в муниципальных 

образовательных организациях получали 9384 детей, что на 88 детей меньше, чем в предыдущем 

учебном году, за счет сокращения численности дошкольников. 

На территории муниципального образования культурным просвещением, организацией 

досуга и культурно-массовых мероприятий занимаются 6 учреждений различной 

направленности (Усинский дворец культуры, центральная клубная система с 9 филиалами, 

Усинская централизованная библиотечная система, включающая 14 филиалов, Детская школа 

искусств с 2 филиалами в пгт. Парма и с. Усть-Уса, Усинский музейно-выставочный центр 

«Вортас»). 

Количество систематически занимающегося физической культурой и спортом населения 

в 2020 году составило 19,6 тыс. человек, в 2019 году – 18,3 тыс. человек. 

Количество детей, регулярно занимающихся в спортивных школах, составило 2,41 тыс. 

человек, в том числе в возрасте от 6 до 15 лет – 1,95 тыс. человек. 

В соответствии с данными письма № 11-00-09/69-15851-2021 от 16.11.2021 (том 4.2 

приложение И) сведения о санитарно – эпидемиологической обстановке отражены тексте 

доклада  «О состоянии  Санитарно  - эпидемиологического благополучия  населения республики 

Коми в 2020г». 

Сведения санитарно – эпидемиологической обстановке представлены на основании 

данных доклада  «О состоянии  Санитарно  - эпидемиологического благополучия  населения 

республики Коми в 2020г» [8] далее  - Доклад. 
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В 2019 году наихудшая ситуация с синдромом зависимости от наркотических веществ 

(наркоманией) по республике Коми отмечена в том числе и для  города Усинск ( 2 место по 

уровню первично зарегистрированных наркоманий на 100000 населения). 

Отмечается увеличение риска по первичной инвалидности по классу заболеваемости 

эндокринной системы в возрасте 0-17 лет. 

Усинск входит в число городов, где отмечены профессиональные заболевания 

(отравления) связанные с  неудовлетворительным состояний условий труда. 

Уровень заболеваемости COVID-19 является одним из самых высоких по республике 

Коми. 

Удельный вес проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, не 

соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям  - 7,6%. 

Усинск входит в перечень территорий с показателем ниже среднереспубликанского на 

протяжении 3х лет.  

Хозяйственное использование территории 

Испрашиваемый под объект земельный участок располагается в пределах Усинского 

нефтяного месторождения. 

В соответствии с данными письма №1174 от 15.11.2021 (том 4.2, приложение М) 

земельный участок  расположен на землях государственного лесного фонда, в защитных, ценных 

лесах, лесотундровой зоны. В границах изыскательских работ отсутствуют особо защитные 

участки леса, резервные  леса, лесопарковые территории, зеленые зоны, присутствуют земли 

промышленности.    

Усинское нефтяное месторождение относится к Тимано-Печорской нефтегазоносной 

провинции. 

Усинское месторождение было открыто в 1963 году, освоение началось в 1973 году. 

Залежи находятся на глубине 1,1-3,4 км. Запасы нефти составляет 350 млн. тонн. 

Плотность нефти Усинского нефтяного месторождения составляют 0,72-2,1 г/см3 (20.7° 

API), содержание серы составляет S=0,45-1,89%. 

Пик добычи на месторождении пришелся на 1981, когда было извлечено 8,8 млн т нефти. 

Большая часть нефтяных запасов Усинского имеет большой коэффициент вязкости. Из-за этого к 

началу 1990-х пластовое давление снизилось до критического уровня, что делало работу 

скважин невозможной. Для разработки была приглашена швейцарская компания TBKOM AG, 

которая создала совместное предприятие "Нобель Ойл" с российским оператором 

месторождения "Коминефтью". 

Потенциальными источниками загрязнения в период строительства проектируемых 

объектов являются строительные машины и механизмы, а также гидравлические испытания 

трубопроводов на прочность и герметичность. Загрязнение окружающей среды, в первую 
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очередь почв и грунтовых вод, возможно только в случае отступления от проектных решений и 

несоблюдения мероприятий по охране окружающей среды. В период эксплуатации загрязнение 

окружающей среды прогнозируется в случае возникновения аварийных ситуаций на объектах 

трубопроводного транспорта и кустовых площадках. 

Негативное воздействие на этапе строительства интенсивно, но ограничено сроками 

производства работ. 

На этапе эксплуатации, интенсивность воздействия не значительна, но осуществляется на 

весь период эксплуатации.   
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4 Методика и технология выполнения работ 

Состав экологических исследований определялся требованиями СП 11-102-97, СП 

47.13330.2016 техническим заданием на выполнение инженерно-экологических изысканий, 

программой производства работ, а также спецификой намечаемых строительных процессов, 

расположением проектируемого объекта в природно-территориальных комплексах.  

В рамках подготовки отчетной документации по инженерно – экологическим изысканиям 

выполнен следующий объем работ:  

Сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии 

природной среды (п.4.1 СП 11-102-97, 8.1.4 СП 47.13330.2016); 

Маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов в 

целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и визуальных признаков загрязнения 

(п. 4.6 СП 11-102-97, 8.1.4 СП 47.13330.2016); 

Опробование компонентов окружающей среды и определение в них комплексов 

загрязнителей (п.4.18, п 4.31  СП 11-102-97, 8.1.4 СП 47.13330.2016); 

Исследование и оценка радиационной обстановки (п.4.44-4.45 СП 11-102-97, 8.1.4 СП 

47.13330.2016); 

Изучение растительности и животного мира (п.4.78, 4.82  СП 11-102-97, 8.1.4 СП 

47.13330.2016); 

Ландшафтные исследования (8.1.4 СП 47.13330.2016) 

Социально-экономические исследования (п.4.2  СП 11-102-97,8.1.4 СП 47.13330.2016); 

Камеральная обработка материалов (8.1.4 СП 47.13330.2016). 

Методы производства работ 

Опробование природных сред.  

Проведение отбора проб почв осуществлять в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Почвы. Общие требования к отбору проб»; 

ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, 

бактериологического, гельминтологического анализа»; 

ГОСТ Р 58595-2019 «Почвы. Отбор проб». 

Пробы грунтовой воды отбираются согласно требованиям ГОСТ 31861-2012 

пробоотборником объемом 1 л, общий объем одной пробы составит 3л. 

Поверхностные воды и донные отложения 
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ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб 

поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков»; 

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб». 

Отбор проб донных отложений проводить согласно ГОСТ 17.1.5.01-80 «Охрана природы. 

Гидросфера. Общие требования к отбору проб донные отложений водных объектов для анализа на 

загрязненность». 

Атмосферный воздух. Для оценки состояния атмосферного воздуха использовались данные 

о фоновых концентрациях загрязнителей на территории лицензионного участка. 

Анализ полученных образцов почвы и грунтовой осуществлялся силами аттестованной 

лаборатории. 

Радиационное обследование.  

Радиационный контроль на участке изысканий в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

СанПиН 2.6.1.2523 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009); 

СП 2.6.1.2612-10 с (изменениями на 16.09.2013) «Основные санитарные правила; 

обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010). 

МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка 

земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и 

производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности»; 

Инструкции и МУ по оценки радиационной обстановки на загрязненной территории. 

Госкомгидромет - 1989г. 

Ландшафтные исследования. В качестве базовых методов изучения ландшафтных 

комплексов применяется метод дешифрирования аэрофотоснимков для идентификации признаков 

ландшафтных комплексов, необходимых для дальнейшего анализа и оценки территории, и метод 

маршрутных ходов. Планирование пространственно-территориальной направленности маршрутов 

проводится после предварительного анализа топоплана местности и аэрофотоснимков, что 

способствует решению задачи экстраполяции собранных сведений на территории, не охваченные 

исследованием. 

Почвенные исследования 

Изучение почвенного покрова выполнялось согласно методическим рекомендациям в 

рамках ГОСТ 17.4.2.03-86. Изучение и описание почв производилось в полевых условиях по 

почвенным разрезам, закладываемым на ключевых участках. Ключевые участки совмещены с 

пунктами отбора почв для химического анализа и участками выполнения геоботанических 

исследований. 
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Флористические исследования. На подготовительном этапе состояние растительного 

покрова оценивается на основании материалов литературных данных, материалов лесоустройства 

и аэрофотоснимков. 

Полевой этап включал в себя сбор натурных данных в районе строительства, в ходе 

данного этапа было произведено описание наиболее распространенных растительных сообществ, 

особое внимание уделялось обнаружению видов имеющих особый охранный статус. 

При описании растительных сообществ указывается географическое положение описания, 

тип антропогенного воздействия (при наличии) и другие характеристики, важные при оценке 

состояния экосистем.  

Фаунистические исследования. Исследование фауны производства работ проводилось 

маршрутным методом. Маршрутный учет осуществляется при пешеходных учетах в пределах 

пробных площадок на полосе с дифференцированной шириной. 

Маршрут составлялся таким образом, чтобы проходить преимущественно по одному 

биотопу и минимально пересекаться с остальными.  

В тех случаях, когда затруднены абсолютные подсчеты, на выделенной территории и 

определение ширины полосы учета, приводятся данные о количестве встреч на единицу маршрута. 

При осуществлении маршрута допускаются отклонения для уточнения наблюдений (видовой 

принадлежности, размеров выводка, поиска гнезд, осмотра участка, скрытого складкой местности 

и т.д.) с последующим возвратом на намеченный маршрут. 

Перечень и объем работ (фактически выполненных и запланированных) по данному 

проекту представлен  в таблице 40. 

Таблица 40 – Фактически выполненный объем работ и объемы работ, запланированных к 

выполнению в ППР 

Виды работ 
Единица 

измерений 

Объѐм 

Фактический 
Запланированный 

В ППР 

Подготовительные работы 

Составление программы изысканий программа 1 1 

Камеральная обработка 

картографических материалов 
+ + 

+ 

Спутниковый снимок + + + 

Топографическая основа  М 1:5000 - 

25000 
+ + 

+ 

Подготовка и отправка запросов + + + 

Полевые работы 

Маршрутное обследование территории км 1 1 

Почвенные исследования км 1 1 

Отбор проб   + + 

Грунтовые воды Проба 6 2 
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Почвенный покров (хим. состав и агро 

паоказатели.) 

6 2 

Почвенный покров (естественная 

активность радионуклидов) 

6 2 

Поверхностные воды 1 - 

Донные отложения  1 - 

Почвенный покров (наличие 

возбудителей сибирской язвы) 

6 - 

Ландшафтные исследования км 1 1 

Фаунистические и геоботанические 

исследования, включая исследования по 

обнаружению видов имеющих особый 

природоохранный статус 

Км/ площадка 

описания 

1/6 1/2 

Замер радиационного фона  Контрольная 

точка 

300 20 

Камеральные  работы. 

Анализ полученных данных  + +  

Обработка материалов прошлых лет и 

локального экологического 

мониторинга 

+ + 

 

Составление тематических карт - +  

Составление отчета отчет 1  

Отчет выполнен с отступлением  от ППР, выполненный объем работ соответствует 

площади объекта указанной в ТЗ (п. 2.2 раздела V ТЗ на ИИ). 
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5 Сведения о контроле качества и приемке работ 

При проведении инженерно – экологических изысканий применяется входной, полевой и 

приемочный контроль. 

Входному контролю подлежит: 

1. Техническое задание, выданное Заказчиком на производство комплексных 

инженерных изысканий; 

2. Оборудование, приборы, инструменты и материалы для производства работ; 

Полевой контроль и приемка полевых инженерно-экологических работ, выполненных на 

объекте, произведена главным специалистом по инженерно – экологическим изысканиям 

Кузнецовым А.В. на основании технического задания в присутствии инженера – эколога первой 

категории Долдина Д.П., о чем составлен акт (Приложение Т). 

Приемочному контролю подлежат результаты труда исполнителей, полевых, 

лабораторных и камеральных работ, а также отчетная техническая документация, 

подготовленная к передаче к Заказчику. При этом проверяется их соответствие требованиям 

ГОСТов, нормативных и методических документов, стандартов предприятий и др. а также сроки 

выполнения работ. 
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6 Зоны с особым режимом природопользования 

6.1 Сведения, касательно особо охраняемые природные территории 

Республика Коми располагает одной из наиболее разветвленных сетей особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) в Северо-Западном федеральном округе. По состоянию на 

31.12.2020 г. в границах территории Республики Коми функционируют 3 ООПТ федерального 

(Печоро-Илыч-ский заповедник, национальный парк «Югыд ва», национальный парк «Кой-

городский»), 229 – регионального (республиканского) и 2 – местного (районного) значений.  

Общая площадь, занимаемая всеми ООПТ, составляет 5,5 млн. га, или 13,2 % площади 

республики, из которых 2,67 млн. га приходится на ООПТ федерального значения [9]. 

Ближайшие ООПТ к рассматриваемой территории указываются в табл. 41 

Таблица 41 - Перечень ближайших ООПТ к району изысканий 

Наименование 

ООПТ 

Административный 

район расположения 
Категория/значение 

Расположение 

относительно района 

изысканий 

расстояние, км 

Югыд Ва МО ГО "Инта",  

МО ГО "Вуктыл", 

МО МР "Печора" 

Национальный парк 

федерального 

значения 

94,1 

Сынинский МО ГО "Усинск", 

МО МР "Печора" 

Биологический 

заказник 

республиканского 

значения 

35 

Небесанюр МО ГО "Усинск" Комплексный 

заказник 

республиканского 

значения 

23 

Надпойменный МО ГО "Усинск" Гидрологический 

(болотный) заказник  

республиканского 

значения  

14 

Усинский МО ГО "Усинск" Биологический 

заказник 

республиканского 

значения 

37,5 

Понью - 

Заостренная 

МО ГО "Инта" 

 

Комплексный 

заказник 

республиканского 

значения 

68,8 

Усинский 

комплексный 

МО ГО "Усинск" Комплексный 

заказник 

республиканского 

значения 

23 

В соответствии с данными письма № 15-47/10213 от 30.04.2020 (том 4.2, приложение Д)  на 

территории МО ГО "Усинск", ООПТ федерального значения отсутствуют.  
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В соответствии с информацией размещѐнной на официальном сайте союза охраны птиц  - 

http://www.rbcu.ru/programs/93/ ключевые орнитологические территории международного 

значения на участке производства работ отсутствуют. 

В соответствии с данными письма №01-01/13510-Т от 18.08.2021 (том 4.2, приложение Д) 

водно – болотные угодья и ключевые орнитологические территории в районе производства работ 

отсутствуют. 

В соответствии с данными письма №04-10-657 от 14.10.2021(том 4.2, приложение Д) в 

границах объекта ООПТ республиканского и местного значения, а также их охранные зоны 

отсутствуют.  

В соответствии с данными письма № 5831 от 20.08.2021 (том 4.2, приложение М) особо 

охраняемые природные территории местного значения отсутствуют.    

Расположение объекта относительно ООПТ представлено на графическом приложении  11-

2661.2/67С-П/2021-ИЭИ-Г.8 лист 8. 

6.2 Сведения касательно объектов культурного наследия 

В соответствии с Земельным Кодексом РФ  к землям особо охраняемых природных 

территорий относятся земли историко-культурного назначения – объекты культурного наследия 

малочисленных народов Севера (памятники истории и культуры, объекты археологического 

наследия), в границах которых может быть запрещена любая хозяйственная деятельность. 

В соответствии с данными приложения Е (том 4.2),  объекты культурного наследия, 

включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, 

выявленные объекты культурного наследия, объекты обладающие признаками объекта 

культурного наследия не имеются. Земельный участок расположен вне зон охраны/защитных зон 

объектов культурного наследия. 

6.3 Сведения касательно территории традиционного природопользования 

В соответствии с данными письма № 5831 от 20.08.2021 (том 4.2, приложение М) район 

производства работ находится за пределами территории традиционного природопользования 

местного значения. 

6.4 Сведения касательно сибиреязвенных захоронений и биотермические ямы 

На участках производства работ  и на прилегающей территории по 1000м в каждую 

сторону от проектируемых объектов – скотомогильники, биотермические ямы, моровые поля  и 

места захоронения животных, погибших от сибирской язвы и других особо опасных инфекций, а 

также их санитарно – защитные зоны отсутствуют. 
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6.5 Сведения касательно месторождений полезных ископаемых, водозаборов, 

полигонов ТБО  

В соответствии с данными письма №5827 от 20.08.2021 (том 4.2, приложение Л) на 

участке производства работ не имеется: 

- зон санитарной охраны кладбищ, санкционированных и не санкционированных мест 

складирования отходов, объектов размещения твердых коммунальных отходов, находящихся в 

ведении администрации МО ГО «Усинск»; 

 - очистных сооружений и их санитарных зон находящихся в ведении администрации МО 

ГО «Усинск»; 

-  водозаборов хозяйственно-питьевого назначения из поверхностных и подземных 

источников и зон их санитарной охраны находящихся в ведении администрации МО ГО 

«Усинск». 

В соответствии с данными заключения №01-09-31/5487 от 28.09.2021 (том 4.2, 

приложение Л) по состоянию на 01.01.2021 под участком производства работ расположено 

Усинское нефтяное месторождение.  

Площадь работ расположена лицензионных участках: 

СЫК 11078 НЭ – Усинское месторождение; 

СЫК 11079 НЭ – Усинское месторождение; 

В соответствии с данными письма №01-08/14542-Т от 27.09.2021 (том 4.2, приложение Л): 

 На территории МО ГО «Усинск» находится 1 объект размещения твердых коммунальных 

отходов, включенный в государственный реестр объектов размещения отходов:  

-полигон твердых бытовых отходов в г. Усинск, номер объекта в ГРОРО -11-00024-3-

00377-300415 (изм. приказом № 75 от 18.02.2016), ближайший населенный пункт - п. Парма 

Усинского района, эксплуатирующая организация - ООО «Дорожник». 

Место расположения полигона - 818 км по направлению на юго-восток от ориентира км 

знака «5 км» автодороги Усинск-Усть-Уса. 

В трехкилометровой зоне от района работ расположены источники подземного 

хозяйственно-питьевого водопользования: 

  - скважина №1Г 

Добычу подземных вод осуществляет ООО «Енисей» на основании лицензии СЫК 01662 

ВЭ «Добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения пункта сдачи 

приема (ПСП) «Уса» (приложение Л).  

В соответствии с данными письма № 1124 от 01.10.2021 (том 4.2, приложение Л)  

установлены следующие границы поясов зон санитарной охраны: 

- I пояса - радиусом 10 м от устья скважины; 

- II пояса - радиусом 17 м от устья скважины; 
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- III пояса - протяженностью вниз по потоку 101м, вверх по потоку - 179 м, шириной 

по потоку 135 мот устья скважины, максимальной шириной вверху по потоку 197 м.  

При выполнении изысканий в районе водозаборной скважины № 1 Г ПСП «Уса» ООО 

«Енисей» следует учитывать вышеназванные границы. 

 - скважина б/н 

Добычу подземных вод осуществляет ПАО «ФСК ЕЭС» на основании лицензии СЫК 

05068 ВЭ (том 4.2, приложение Л).  

Приказом Минприроды Республики Коми от 21.07.2016 № 1141 утвержден Проект зон 

санитарной охраны артезианской скважины па ПС 220кВ «Усинская» и установлены границы 

зон санитарной охраны скважины:  

Граница первого пояса зон санитарной охраны (зона строгого режима) - радиусом 15 м от 

устья скважины.  

Граница второго пояса санитарной охраны (зона ограничений) в границах первого пояса - 

радиусом 15 м.  

Граница третьего пояса зоны санитарной охраны (зона ограничений) обеих скважин 

объединена единым контуром: 

- вверх по потоку подземных вод - на расстоянии 195 м от устья скважины; 

- вниз по потоку подземных вод - на расстоянии 15 м от устья скважины; 

- перпендикулярно потоку подземных вод - на расстоянии l8 м от устья скважины в 

обе стороны. 

 - скважина №1ВЗ  

Добычу подземных вод осуществляет 000 «РН-Севервая нефть» на основании лицензии 

СЫК 02334 ВЭ «Добыча подземных вод Североселаельского месторождения питьевых 

подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения БПО 

«Головные сооружения». 

Приказом Минприроды Республики Коми от 05.03.2013 г. № 99  Проект зон санитарной 

охраны водозабора подземных вод, водопроводных сооружений и водовода БПО ООО «РН-

Северная нефть» на ГС «Уса» и установлены границы зон санитарной охраны скважины.  

Граница первого пояса зон санитарной охраны (зона строгого режима) - радиусом 15 м от 

устья скважины.  

Граница второго пояса санитарной охраны (зона ограничений) - радиусом 53 м от устья 

скважины. 

Граница третьего пояса зоны санитарной охраны (зона ограничений): 

- вверх по потоку подземных вод - на расстоянии 260 м от устья скважины; 

- вниз по потоку подземных под - на расстоянии 175,5 мот устья скважины; 

- перпендикулярно потоку подземных вод - па расстоянии 214 м от устья скважины. 
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На территории МО ГО «Усинск» расположены следующие поверхностные водозаборы:  

1. ООО «Водоканал-Сервис» осуществляет забор (изъятие) водных ресурсов из водного 

объекта в целях хозяйственно-питьевого и бытового водоснабжения на основании договора. 

Водозабор расположен на р. Уса, на 44,5 км от устья.  

Постановлением Главы Администрации МО ГО «Усинск» от 09.06.2007 №1738 

утвержден проект зон санитарной охраны на р. Уса.  

2. ОАО «Комнедра» осуществляет забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в 

целях хозяйственно-питьевого и бытового водоснабжения па основании договора. Водозабор 

расположен на оз. Писяты.  

Приказом Минприроды Республики Коми от 11.09.2013 №428 утвержден проект зон 

санитарной охраны поверхностного водозабора из озера Писяты Восточно-Рогозинское 

месторождение нефти ОЛО «Комнедра». 

ООО «РН-Северная нефть» осуществляет два забора (изъятие) водных ресурсов из 

водных объектов в целях хозяйственно-питьевого и бытового водоснабжения на основании 

договоров водопользования, а именно: 

водозабор расположен на р. Веякошор, на 4 км от устья. 

Приказом Минприроды Республики Коми от 06.04.2011 № 113 утвержден проект зон 

санитарной охраны поверхностного водозабора на реке Веякошор, правый приток р. Рогозина, 

бассейн р. Печора. Веякошорское нефтяное месторождение»; 

Приказом Минприроды Республики Коми от 06.04.2011 № 112 утвержден проект зон 

санитарной охраны поверхностного водозабора на р. Сандивей. 

Расположение участка изысканий относительно зон санитарной охраны выявленных 

водозаборов представлено на графическом приложении  11-2661.2/67С-П/2021-ИЭИ-Г.1. Объект 

располагается за пределами ЗСО водозаборов используемых для питьевого водоснабжения.  

6.6 Сведения о расположении объекта относительно водоохранных зон 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов устанавливаются в 

соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или 

ручьев протяженностью: 

до 10 км – 50 м; 

от 10 до 50 км – 100 м; 

от 50 км и более – 200 м. 

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона 

совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья 

устанавливается в размере 50 м. 

74
04

14
8.

1.
20

21
12

20
08

57
06

-5
6



 

 

В
за

м
. 
и

н
в

. 
№

 

  

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а
 

  
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д
л

. 

  

 

 56   

Формат А4 

 

            

 11-2661.2/67С-П/2021-ИЭИ1-Т    

Лист 

            
 53  

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

 

Ширина водоохранной зоны озера, за исключением озера, расположенного внутри болота, 

или озера с акваторией менее 0,5 км², устанавливается в размере 50 м. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега 

водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех 

градусов и 50 м для уклона три и более градуса. 

Объект расположен за пределами водоохранных зон и прибрежных – защитных полос. 

Расстояние от ближайшего объекта (проектируемый газопровод точка подключения № 3 РГ от 

т.вр.до УЗОУ на 50ГС) до границы ВОЗ ручья б/н – 116 м. 

Сведения по протяженности водоохранной зоны представлены в таблице 42. 

Таблица 42 – Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

Водоток 

Длина 

водотока/площадь 

водосбора, км/км
2
 

Водоохранная зона, м 
Прибрежная защитная 

полоса, м 

Ручей б/н 13,4 100 50 

р. Колва  564 200 50 

Схема расположения относительно ВОЗ и ПЗП представлена на графическом приложении   

11-2661.2/67С-П/2021-ИЭИ-Г.6  
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7    Оценка современного экологического состояния территории 

Оценка экологического состояния территории производилась на основании данных 

полученных в результате пробоотбора на участке производства работ проведенного 

специалистами  ООО «НИПИ «Нефтегазпроект» анализ проб компонентов природной среды 

выполнялся аналитической лабораторией - Испытательный центр «НОРТТЕСТ». 

Аттестаты аккредитации лабораторий представлены в приложении Н (том 4.2). 

Копии протоколов КХА представлены в приложении Р (том 4.2). 

Схема расположения точек отбора проб представлена в 11-2661.2/67С-П/2021-ИЭИ-Г.6 

лист 6. 

7.1 Оценка состояния атмосферного воздуха 

Атмосферный   воздух -  один  из основных   компонентов  природной  среды, загрязнение, 

которого  оказывает негативное  воздействие  на  природные  комплексы. Высокая лабильность 

атмосферных  масс  способствует  миграции  загрязняющих веществ на территорию,  

непосредственно не контактирующую с промышленными объектами, и является источником 

загрязнения других природных  компонентов окружающей среды – почвогрунтов и 

поверхностных вод.  

Сведения о фоновых концентрация загрязняющих веществ в атмосфере района 

производства работ представлены в таблице 43 на основании справки о фоновых концентрациях 

загрязняющих веществ на территории месторождений (приложение В). 

Таблица 43– Фоновые концентрации загрязняющих веществ 

Примесь Концентрация, мг/м3 ПДК 

СанПиН 1.2.3685-21 

Диоксид азота 0,055 0,2 

Оксид азота 0,038 0,4 

Оксид углерода 1,8 5 

Взвешенные вещества 0,199 0,5 

Превышение значений ПДК отсутствует 

7.2 Оценка состояния грунтовых вод 

В рамках производства работ отобрано 2 пробы грунтовой воды в районе расположения 

объектов проектирования. Результаты лабораторного анализа представлены в таблице 44.   

Таблица 44- Содержание загрязняющих веществ в грунтовой воде  

Наименование 

определяемого 

компонента 

Ед. изм. ПДК 

СанПиН 1.2.3685-21 

Содержание показателя 

1Г 2Г 

Хлорид – ион мг/дм3 350 16,1 12,7 

Нитраты мг/дм3 45 1,93 1,7 

Железо - общее мг/дм3 0,3 0,29 0,17 
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Марганец мг/дм3 0,1 0,041 0,057 

Ртуть мг/дм3 0,0005 <0,00001 <0,00001 

Нефтепродукты мг/дм3 0,3 0,017 0,014 

Фенолы мг/дм3 0,001(мг/л) 0,0008 0,0007 

АПАВ мг/дм3 - 0,028 0,032 

Бенз (а)пирен мкг/дм3 0,00001(мг/л) <0,001 <0,001 

Продолжение таблицы 44 

Наименование 

определяемого 

компонента 

Ед. изм. ПДК 

СанПиН 

1.2.3685-21 

Содержание показателя 

3Г 4Г 5Г 6Г 

Хлорид – ион мг/дм3 350 5,81 16,8 5,96 5,69 

Нитраты мг/дм3 45 0,3 1,28 0,53 0,58 

Железо - общее мг/дм3 0,3 1,78 1,05 1,09 1,37 

Марганец мг/дм3 0,1 0,14 0,15 0,14 0,1 

Ртуть мг/дм3 0,0005 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 

Нефтепродукты мг/дм3 0,3 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Фенолы мг/дм3 0,001(мг/л) <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 

АПАВ мг/дм3 - 0,027 0,026 0,028 0,025 

Бенз (а)пирен мкг/дм3 0,00001 

(мг/л) 

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Превышение ПДК отмечено для железа и марганца 

Железо. Концентрация железа в пробах 3Г – 6Г отобранных образцах ПДК, что носит 

естественный характер, обусловленный геохимическими особенностями региона. Концентрация 

железа в пробах варьирует от 3,5(4Г)  до 4,9 (14Г) ПДК. 

Марганец. Концентрация марганца во всех отобранных образцах, выше ПДК что носит 

естественный характер, обусловленный геохимическими особенностями региона. Концентрация 

марганца в пробах варьирует от 1 (6Г)  до 1,5 (4Г) ПДК. 

Содержание бенз(а)пирена ниже порога определения методики. 

В соответствии с указаниями п.п. 4.38 СП 11-102-97 степень загрязнения  подземных вод в 

зоне влияния объекта рассматривается как относительно удовлетворительная.   

7.3 Оценка состояния поверхностных вод 

Неотъемлемой частью эколого-геохимических исследований является изучение состояния 

водных объектов, что позволяет дать оценку экологической ситуации региона, выявить 

источники загрязнения и его масштабы. 

Интенсивное использование водных ресурсов в процессе хозяйственной деятельности 

приводит к повсеместному нарушению состояния природных водных комплексов и их 

загрязнению. Определяющими факторами формирования химического состава поверхностных 

вод являются геологические условия. Основные черты химического состава поверхностных вод 

в значительной степени связаны также с фазами гидрологического режима, обуславливающими 

различие во вкладах разных источников питания (снеговое, дождевое, почвенное и грунтовое) в 

формирование поверхностного стока и, соответственно, формировании химического состава. 
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В рамках производства работ отобрано 1 проба: 

1В – ручей б/н; 

Результаты  отбора проб представлены в таблице 43 

Таблица 43 – Характеристика состояния поверхностных вод. 

Наименование 

определяемого 

компонента 

Ед. изм. ПДК р.х. 

Приказ Минсельхоза 

РФ 

от 13.12.2016 №552 

Содержание показателя 

1В 

рН ед.рН 6,5-8,5 6,89 

Взвешенные вещества мг/дм
3
 - 12 

БПК5 мгО2/дм
3
 2,1 3,8 

БПКполн мгО2/дм
3
 3 4,3 

Хлориды мг/дм
3
 300 19,7 

Нитраты мг/дм
3
 9 1,06 

Сульфаты мг/дм
3
 100 38,1 

Аммоний - ион мг/дм
3
 0,5 0,98 

Полифосфаты мг/дм
3
 0,05 <0,1 

Железо  мг/дм
3
 0,1 0,26 

Марганец мг/дм
3
 0,01 0,078 

Медь мг/дм
3
 0,001 0,0012 

Свинец мг/дм
3
 0,006 <0,003 

Цинк мг/дм
3
 0,01 0,015 

Никель мг/дм
3
 0,01 0,002 

Ртуть мг/дм
3
 отсутствие 

0,00001  

<0,00001 

Хром мг/дм
3
 0,02 <0,001 

Нефтепродукты мг/дм
3
 0,05 <0,005 

Фенолы мг/дм
3
 0,001 <0,0005 

АПАВ мг/дм
3
 0,1 0,032 

Превышения  ПДК отмечены по следующим показателям: 

Биохимическое потребление кислорода (БПК). БПК – степень загрязнения воды 

органическими соединениями, определяют как количество кислород, необходимое для их 

окисления микроорганизмами в аэробных условиях.  Сезонные колебания зависят в основном от 

изменения температуры и от исходной концентрации растворенного кислорода. Сезонные 

колебания зависят в основном от изменения температуры и от исходной концентрации 

растворенного кислорода. По результатам исследование отмечено незначительное превышение 

для БПК(полн). в пробе 4,3 мгО2/дм
3
 при ПДК - 3 мгО2/дм

3 
и для БПК(5). в пробе 3,8 мгО2/дм

3
 

при ПДК – 2,1 мгО2/дм
3 

Азот аммонийный (ион аммония). Повешенная концентрация ионов аммония может быть 

использована в качестве индикаторного показателя водного объекта, процесса загрязнения 

водного объекта, процесса загрязнения поверхностных и подземных вод различными стоками. 

Источником соединений азота могут быть также болотные воды. В них ион аммония образуется 

за счет восстановления нитратов гумусовыми соединениями. 
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 По результатам исследования наблюдается незначительное превышение значения 

ПДКр.х.(0,5 мг/дм
3
), концентрация загрязнителя -  1,96 ПДК. 

Металлы в естественных условиях в водные объекты поступают:  

- при выветривании горных пород;  

- при осаждении взвесей, переносимых реками;  

- в результате выпадения металлосодержащих атмосферных осадков; 

- при непосредственном техногенном загрязнении.  

В поверхностных водах соединения металлов находятся в растворенном и взвешенном 

состоянии. 

Железо. Главными источниками соединений железа в поверхностных водах являются 

процессы выветривания горных пород, сопровождающиеся их механическими разрушениями и 

растворением. Являясь биологически активным элементом, железо в определенной степени 

влияет на интенсивность развития фитопланктона и качественный состав микрофлоры в водоеме. 

Железо относится к веществам 3-го класса опасности, его отрицательное экологическое 

воздействие в таежной зоне связано, прежде всего, с активной водной миграцией в виде 

комплексов с солями гуминовых кислот. Это приводит к высокому содержанию железа в 

болотных водах, и, соответственно, в речной и озерной воде. 

Концентрация железа в пробе составляет 2,6 ПДК.    

Высокие значения характерны для водотоков, имеющих болотистый водосбор, так как 

железо с гумусовыми веществами образует прочные органические комплексы, можно 

констатировать, что превышение ПДК по железу носит естественный региональный характер. 

Марганец. В поверхностные воды марганец поступает в результате выщелачивания 

железомарганцевых руд и других минералов, содержащих марганец. Значительные количества 

марганца поступают в процессе разложения водных животных и растительных организмов. 

Концентрация марганца в поверхностных водах подвержена сезонным колебаниям.  

Факторами, определяющими изменения концентраций марганца, являются соотношение 

между поверхностным и подземным стоком, интенсивность потребления его при фотосинтезе, 

разложение фитопланктона, микроорганизмов и высшей водной растительности, а также процессы 

осаждения его на дно водных объектов. 

Концентрация марганца в пробе составляет 7,8 ПДК.    

Медь. Возможная причина незначительного превышения по меди (с учетом погрешности 

измерений) в поверхностных водах - масштабная разработка и эксплуатация нефтяных 

месторождений на территории республики Коми: нарушение медьсодержащих горных пород при 

процессах бурения скважин и вымывания из пород меди грунтовыми водами. Так как 

большинство водных объектов данного лицензионного участка имеет преимущественно 
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переходный и грунтовый тип питания, то велика вероятность попадания соединений меди из 

грунтовых вод в поверхностные. 

Концентрация меди в пробе составляет 1,2 ПДК.    

Цинк. Попадает в природные воды в результате протекающих в природе процессов 

разрушения и растворения горных пород и минералов. Подавляющая часть цинка переносится 

речными водами во взвешенном состоянии, хотя в некоторых реках доминирующее положение 

занимают растворенные формы. 

Концентрация цинка в пробе составляет 1,5 ПДК.    

7.4 Оценка состояния донных отложений 

С целью выявления степени и глубины проникновения в русло водотоков загрязняющих  

веществ при загрязнении водного пространства в процессе исследования были отобраны пробы 

донных отложений в тех же пунктах, что и отбор поверхностных вод. 

Донные отложения водоемов являются своеобразным индикатором загрязнения вод, 

поскольку вещества, выводящиеся из водной массы, накапливаются и концентрируются в 

отложениях.  Содержание всех веществ в донных отложениях, как правило, на порядок выше, 

чем в воде. 

Результат количественного химического анализа донных отложений представлен в 

таблице 44. 

Таблица 44 - Результат количественного химического анализа донных отложений 

Наименование  

определяемого  

компонента 

Ед. изм. ПДК 

СанПиН  

1.2.3685-21 

Содержание показателя с указанием 

погрешности 

1Д   

рН (KCl) ед. рН - 4,3 

Нефтепродукты мг/кг - 7,9 

Бенз(а)пирен мг/кг 0,02 <0,005 

Никель мг/кг 20 9,92 

Медь мг/кг 33 6,66 

Цинк мг/кг 55 19 

Свинец мг/кг 32 3,77 

Кадмий мг/кг 0,5 0,23 

Мышьяк мг/кг 2 2,77 

Ртуть мг/кг 2,1 0,023 

Марганец мг/кг 1500 172 

Хром мг/кг - 12,1 

Железо мг/кг - >5000 

рН (в-в) ед. рН - 5,48 

Азот нитратный мг/кг - 2,13 

Азот аммонийный мг/кг - 5,94 

Хлориды мг/кг - 97,3 

Сульфаты мг/кг - 105 

Фосфаты мг/кг - <1 

Для донных отложений специализированных нормативов ПДК не разработано. 
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Для характеристики использованы данные для почвенного покрова. Превышение ПДК 

отмечено для мышьяка. Концентрация загрязнителя – 1,4 ПДК источник загрязнения в рамках 

данного исследования не установлен.     

7.5 Оценка состояния почвенного покрова 

Почвенный покров – важнейшее природное образование. Почвенный покров принадлежит 

к саморегулирующейся биологической системе, являющейся важнейшей частью биосферы в 

целом и представляет собой сложную,  малодинамическую   систему, меняющуюся на небольших 

климато - ландшафтных территориях.  

Оценка состояния почв осуществлялась путем сравнения полученных результатов с ПДК, 

по некоторым показателям ПДК не установлена. 

В рамках производства работ отобрано 6 пробы почвы в районе производства работ. 

Результаты лабораторного анализа представлены в таблице 45.   

Результаты анализа представлены в таблице 45. 

Таблица 45 - Результат количественного химического анализа почв   

Наименование  

определяемого  

компонента 

Ед. 

изм. 

ПДК (ОДК)  

мг/кг 

СанПиН  

1.2.3685-21 

Фон 

СП 11-102-

97 таблица 

4.1 

Содержание показателя 

1П 2П 

рН солевой ед. рН - - 4,36 4,44 

Нефтепродукты мг/кг - - 97 63 

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

Никель  мг/кг 20 6 7,65 0,82 

Медь  мг/кг 33 8 7,15 <0,5 

Цинк  мг/кг 55 28 22,3 1,31 

Свинец  мг/кг 32 6 20,6 <0,5 

Кадмий  мг/кг 0,5 0,5 0,16 <0,05 

Мышьяк  мг/кг 2 1,5 1,01 0,84 

Ртуть общая мг/кг 2,1 0,05 0,0072 0,0054 

Марганец  мг/кг 1500 - 316 6,92 

Хром  мг/кг - - 6,83 <0,5 

Кобальт мг/кг - - 3,08 <0,5 

Железо 

подвижная ф 

мг/кг - - 490 430 

рН водный  ед. рН - - 5,23 5,08 

Гумус % - - 2,32 2,94 

Азот нитратный мг/кг - - 0,56 <0,5 

Азот аммонийный мг/кг - - <0,5 <0,5 

Хлорид-ион мг/кг - - 44,5 44,1 

Сульфаты мг/кг - - 157 199 

Фосфаты мг/кг - - <1 <1 

Натрий обменный Ммоль 

/100 г 

- - <0,1 <0,1 

Сумма токсичных 

солей 

% - - <0,1 <0,1 
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Продолжение таблицы 45  

Наименование  

определяемого  

компонента 

Ед. 

изм. 

ПДК (ОДК)  

мг/кг 

СанПиН  

1.2.3685-21 

Фон 

СП 11-102-97 

таблица 4.1 

Содержание показателя 

3П 4П 5П 6П 

рН солевой ед. рН - - 5,19 5,2 6,54 6,7 

Нефтепродукты мг/кг - - <5 5,5 5,4 7,2 

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

Никель  мг/кг 20 6 1,27 2,4 9,78 5,04 

Медь  мг/кг 33 8 1,5 2,42 8,84 3,92 

Цинк  мг/кг 55 28 2,77 5,13 17,6 8,5 

Свинец  мг/кг 32 6 <0,5 1,01 3,61 1,43 

Кадмий  мг/кг 0,5 0,5 <0,05 0,067 0,2 0,098 

Мышьяк  мг/кг 2 1,5 0,81 0,91 1,59 1,41 

Ртуть общая мг/кг 2,1 0,05 <0,005 <0,005 0,0055 <0,0055 

Марганец  мг/кг 1500 - 31,5 78,8 158 77,2 

Хром  мг/кг - - 1,5 2,64 7,85 4,16 

Кобальт мг/кг - - 0,6 1,28 4,62 2,23 

Железо 

подвижная ф 

мг/кг - - 2977 2168 4541 4736 

рН водный  ед. рН - - 6,24 6,31 7,6 7,63 

Гумус % - - 0,34 0,26 1,26 1,31 

Азот нитратный мг/кг - - 1,19 1,63 <0,5 0,52 

Азот аммонийный мг/кг - - 2,73 3,58 4,92 7,40 

Хлорид-ион мг/кг - - 28,4 40,3 234 246 

Сульфаты мг/кг - - 172 469 280 284 

Фосфаты мг/кг - - <1 <1 <1 <1 

Натрий обменный Ммоль 

/100 г 

- - <0,1 <0,1 0,23 0,23 

Сумма токсичных 

солей 

% - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Нефть и нефтепродукты являются основными загрязняющими веществами при добыче и 

транспортировке нефти. Однако ПДК нефтепродуктов почв не установлена, поскольку зависит 

от зонально-биоклиматических и ландшафтно литологических факторов, в т.ч. и от 

гранулометрического состава и строения почвенного профиля, категории и вида использования 

земель, а также химического состава нефти и продуктов еѐ трансформации.  

Для оценки нефтяного загрязнения почв используется шкала нормирования содержания 

нефтепродуктов в почвах В.И. Пиковского и В.И. Уваровой. Согласно ей концентрации 

нефтепродуктов в почвах до 100 мг/кг являются фоновыми, а от 100 до 500 мг/кг можно считать 

повышенным фоном. Содержания от 500 до 1000 мг/кг относятся к умеренному загрязнению, от 

1000 до 2000 – к умеренно опасному загрязнению, от 2000 до 5000 мг/кг – к сильному опасному, 

а свыше 5000 мг/кг – к очень сильному загрязнению 

Содержание нефтепродуктах в почвах района производства работ варьирует от <5 до 97 

мг/кг, и рассматривается как фоновое. 

Превышение значения ПДК отсутствует. 
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Согласно СП 11-102-97оценка степени загрязненности почв загрязняющими веществами 

проводится по суммарному показателю химического загрязнения Zc, который определяется как 

сумма коэффициентов отдельных компонентов загрязнения по формуле: 

Zc= Кс1+…+Ксi+…+Ксn–(n–1) 

где n – число определяемых компонентов; 

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

превышения содержания данного компонента над фоновым значением. 

Превышение над фоновыми значениями отмечены в пробах: 

1П для никеля и свинца. Zc= 3,7 

5П для никеля, меди и мышьяка. Zc= 2,8 

Таким образом, по оценочной шкале степени химического загрязнения эти почвы 

относятся к категории загрязнения «допустимая» (Zc<16) с возможным использованием без 

ограничений (исключая объекты повышенного риска) и не представляют опасности по уровню 

загрязнения тяжелыми металлами. 

Учитывая результаты химического анализа почв  - отсутствие загрязнения поверхностного 

слоя почвы (превышение значений ПДК отсутствует),   исследований загрязненности почв 

послойно на глубину ведения земляных работ в рамках данного проекта не целесообразно в 

рамках данного проекта.  

Содержание органического вещества в пробах варьирует в пределах 0,26-2,94%, пробы 1П 

– 2П, 5П-6П соответствует требованиям, приведенным в п.п.2.1.1 ГОСТ 17.5.3.06-85, пробы 3П-

4П не соответствует требованиям, приведенным в п.п.2.1.1 ГОСТ 17.5.3.06-85 

Массовая доля токсичных солей составляет -  <0,1%, что соответствует требованиям, 

приведенным в п.п.2.1.5 ГОСТ 17.5.3.06-85. 

Значения рН (водный)  в пробе  составляет 5,08-7,63 ед.рН, пробы 1П-2П не соответствует 

требованиям, приведенным в п.п.2.1.2 ГОСТ 17.5.3.06-85, пробы 3П - 6П соответствует 

требованиям, приведенным в п.п.2.1.2 ГОСТ 17.5.3.06-85. 

Значение рН (солевой) в пробе составляет  4,34-6,7 ед.рН.,  пробы соответствуют 

требованиям, приведенным в п.п.2.1.3 ГОСТ 17.5.3.06-85 для торфяного горизонта. 

По результатам исследования на наличие возбудителя сибирской язвы, (том 4.2 

приложение Р), в  отобранных образцах дезоксирибонуклеиновая кислота возбудителя 

сибирской язвы (Bacillus anthracis) – отсутствует.  

7.6 Оценка радиационной обстановки  

Гамма-съемка территории проведена по прямолинейным профилям расстояние, между 

которыми не превышает 10 м (шаг сетки 10м), в режиме свободного поиска, аномальные участки 

с МЭД>0,6 мкЗв/ч (60 мкР/ч) не обнаружены.  
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В соответствии с п.п.5.2.3 МУ 2.6.1.2398-08  если на участке  не выявлено зон, в которых  

показания радиометра в которых показания радиометра в два раза и более превышают среднее 

значение, характерное для остальной части земельного участка, или мощность дозы гамма-

излучения не превышает 0,6 мкЗв/ч, считается что локальные радиационные аномалии на 

обследуемой территории отсутствуют. 

По результатам замеров радиационного фона установлено следующее  (приложение С): 

Участок 1 

Среднее значение дозы гамма- излучения  - 10 мкР/ч;   

Минимальное значение мощности дозы гамма-излучения – 6 мкР/ч; 

Максимальное значение мощности дозы гамма – излучения – 15 мкР/ч;  

Участок 2   

Среднее значение дозы гамма- излучения  - 10 мкР/ч;   

Минимальное значение мощности дозы гамма-излучения – 7 мкР/ч; 

Максимальное значение мощности дозы гамма – излучения – 14 мкР/ч;  

Согласно требований, нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009, степень 

радиационной безопасности человека определяется годовой эффективной дозой радиоактивного 

облучения от природных и техногенных источников. Так, в соответствии с ОСПОРБ-99/2010 п. 

5.1.2, безопасные значения эффективных доз от природных источников излучения не должны 

превышать 5 мЗв/год. Эффективные дозы величиной от 5 мЗв/год до 10 мЗв/год характеризуются 

как повышенные; при величине более 10 мЗв/год   – как высокие. При этом эффективная доза от 

техногенных источников, согласно НРБ-99/2009, не должна превышать 1 мЗв/год) в среднем за 

любые 5 лет, что соответствует рекомендациям международной комиссии по радиологической 

медицине. 

Дополнительно был произведѐн отбор проб для определения удельной активности, 

результаты отбора проб представлены в таблице 46. 

Таблица 46- Результаты измерения удельной активности 

Нуклид Удельная активность Бк/кг 

1П 2П 3П 4П 5П 6П 

Цезий-137 <3 <3 <3 <3 <3 <3 

Радий -226 7,5 8,9 10,8 12,9 16,8 11,9 

Торий-232 11,4 <10 14,9 <10 20,9 18,8 

Калий - 40 311 313 487 440 530 475 

Удельная эффективная 

активность (Аэфф) 

50 46 74 65 92 79 

В соответствии с Приложением А ГОСТ 30108-94 удельная эффективная активность 

(Аэфф), до 370 Бк/кг – использование без ограничений 

Данные, полученные при полевых исследованиях, свидетельствуют о том, что на всей 

обследованной территории величины эквивалентной (эффективной) дозы гамма-излучения 
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отвечает требованиям безопасности, предъявляемым как к природным источникам 

радиоактивного облучения населения (2 мЗв/год), так и техногенным источникам облучения 

персонала любых категорий (5 мЗв/год). 

По данным наблюдений в 2020 г. на территории Республики Коми среднемесячные 

значения мощности дозы гамма-излучения находились в пределах естественного гамма-фона 

0,04 + 0,16 мкЗв/ч. Среднегодовая концентрация суммарной бета-активности аэрозолей 

приземной атмосферы на территории Республики Коми в 2020 году составила 1,0 х 10-5 Бк/м
3
 

(приложение В). 
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8 Анализ возможных непрогнозируемых последствий при строительстве 

и эксплуатации объекта  

В качестве возможных непрогнозируемых последствий при строительстве и эксплуатации 

рассматривается возникновение аварийных ситуаций. 

Статистический анализ отказов, происходящих на строящихся и действующих 

магистральных газопроводах, показал следующее: из всей совокупности отказов на газопроводах 

при испытаниях и эксплуатации произошло около 10% отказов со значительным экологическим 

ущербом. При этом наибольшей экологической опасностью обладают трубопроводы большого 

диаметра 1000 – 1400 мм. Среднегодовые потери продукта, обусловившие загрязнение 

окружающей среды, составили по газопроводам – 43,2 млн куб. м. Характерной особенностью 

техногенного воздействия газопровода на окружающую среду является наличие термического 

влияния, связанного с возгоранием газа, а также значительное нарушение целостности почвенно-

растительного покрова. Радиус термического воздействия, определяющий зону полного 

поражения окружающего растительного покрова в очаге отказа, составляет от 30 до 600 м, а 

котлован, образующийся в момент аварии газопровода, достигает максимальных размеров до 

106*56*12 м. По своему характеру техногенное воздействие на все компоненты природы является 

комплексным, поскольку оно затрагивает биохимические процессы, происходящие в атмосфере, 

земле и водоемах. 

Для предотвращения аварийных ситуаций необходимо использовать материалы и 

конструкции, отвечающие требованиям, предъявляемым к надежности и соответствующие 

климатическим условиям региона строительства. 

Своевременно проводить регламентные работы по обслуживанию объекта. Привлекать 

для производства работ квалифицированный персонал, имеющий соответствующие допуски и 

прошедший обучение по технике безопасности. 
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9 Прогноз возможных неблагоприятных изменений природной среды 

При строительстве объекта негативному воздействию будут подвержены компоненты 

природной среды, а именно: почвенный покров, атмосферный воздух, водные объекты, а также 

животный и растительный мир. Данное воздействие будет ограниченно сроками производства 

строительных работ, однако интенсивность его будет значительна (одновременное проведение 

различных видов работ и использование нескольких единиц строительной техники).  

На этапе эксплуатации негативное воздействие на окружающую среду рассматривается  

результат выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу, а также при регламентном ремонте и 

техническом обслуживании объекта (выбросы ЗВ от строительной техники, отходы 

технологического процесса, бытовой мусор). 

9.1 Атмосферный воздух 

Источники воздействия на атмосферный воздух в период строительства относятся к 

неорганизованным. 

Во время строительства используется спецтехника, эксплуатация которой сопровождается 

загрязнением атмосферы продуктами неполного сгорания топлива. В состав отработанных газов 

входят: оксиды углерода и азота, сажа, диоксид серы и диоксид азота. Наиболее опасным из них 

является диоксид азота – 3 класс опасности. 

Таким образом, строительство проектируемых объектов ведет к загрязнению 

атмосферного воздуха большим количеством загрязняющих веществ, оказывающим негативное 

воздействие на окружающую природную среду в целом. 

При реализации решений предусмотренных проектом на этапе эксплуатации воздействие 

минимально или отсутствует полностью.  

9.2 Почвенный покров 

Основное воздействие на земельные ресурсы будет вызвано при производстве строительно 

- монтажных работ на проектируемом объекте, и при возможных аварийных ситуациях. 

В результате возможны следующие нарушения: преобразование существующего рельефа, 

увеличение нагрузки на грунты, изменение гидрологических характеристик и условий 

поверхностного стока, интенсификация на территории опасных геологических процессов, а также 

химическое загрязнение почвенного покрова, грунтовых и поверхностных вод. 

Основными источниками воздействия являются: 

 автотранспорт, дорожная и строительная техника; 

 утечка и выбросы загрязняющих веществ; 

 твердые и жидкие отходы производства и потребления, 
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 аварийные ситуации 

Негативное влияние на почву и земельные ресурсы может быть нанесено в случае 

возникновения аварийных разливов ГСМ и других жидкостей, при неорганизованном размещении 

бытовых отходов, выбросов от работающей техники и механизмов. 

9.3 Растительный и животный мир  

Воздействие проектируемого объекта на растительный покров может осуществляться в 

нескольких направлениях: 

 механические повреждения растительного покрова на площадках, сопредельных с 

площадкой производства работ; 

 захламление территории строительными отходами; 

 повышение пожароопасности лесов, уничтожение и нарушение растительности в 

результате пожаров. 

Ущерб растительным ресурсам заключается в уменьшении площадей, покрытых 

естественной растительностью, сокращении ресурсов живого напочвенного покрова и общего 

запаса лесных насаждений. Основные нарушения растительности происходят, в основном, в 

полосе, отводимой под строительство проектируемых объектов. При этом на землях, отводимых в 

долгосрочное пользование, происходит безвозвратное уничтожение растительности, а в 

краткосрочное – нарушения имеют обратимый или частично обратимый характер. 

Помимо отчуждения земельных площадей, разрушения на них естественного почвенно-

растительного покрова, нарушения рельефа и гидрологического режима, воздействие на 

растительный покров в этот период могут оказывать также: 

 неорганизованный проезд строительной техники; 

 загрязнение в результате аварийных разливов нефтесодержащей жидкости, пролива  

(утечки) ГСМ; 

 неорганизованная свалка отходов строительства; 

 замещение аборигенной растительности синантропными и рудеральными видами. 

Механическое нарушение поверхности – наиболее распространенный вид воздействия. 

Основные нарушения почвенно-растительного покрова наблюдаются в результате движения 

автотранспорта и строительной техники. Каждый проезд вызывает заметное и устойчивое 

нарушение почвенно-растительного покрова. При уплотнении почвы ухудшается ее структура, 

разрушаются почвенные агрегаты, и снижается пористость 

К числу основных факторов, оказывающих негативное воздействие на животный мир, при 

строительстве данных объектов относятся: 

Фактор беспокойства  
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Совокупность внешних воздействий (частота вспугивания, преследование), нарушающих 

спокойное пребывание животных в угодьях, входит в состав беспокойства, мощного 

экологического фактора, оказывающего не только прямое, но и косвенное влияние. Площади 

влияния фактора  беспокойства многократно превышают территории, фактически  занятые 

промышленными объектами. Численность разных видов животных на участке размещения 

проектируемых объектов при этом снижается на 50–100 %. По  мере  удаления  от  источника  

беспокойства  отрицательное  влияние  на фауну ослабевает. 

Охотничий промысел и браконьерство 

Интенсивный приток людей, снабженных современными техническими средствами 

передвижения, обычно резко усиливает пресс браконьерского промысла. Предпосылками данного 

фактора выступает большое количество обслуживающего персонала, развитая сеть дорог, 

позволяющая добраться практически в любую часть угодий. В первую очередь преследованию 

подвергаются ценные пушные и копытные животные. Активно отстреливаются тетеревиные 

птицы и водоплавающая дичь. Эффективной мерой пресечения браконьерства может послужить 

запрет со стороны администрации предприятия ввоза на территорию месторождения всех орудий 

промысла  животных (оружие,  капканы), а также собак и запрет на несанкционированное 

передвижение вездеходной техники. 

В результате воздействия строительства и последующей промышленной эксплуатации 

проектируемых объектов снижается биологическая и хозяйственная продуктивность охотничьих 

угодий на определѐнной территории и на многолетний период. 

9.4 Поверхностные и подземные воды    

Основными источниками воздействия проектируемого объекта на поверхностные и 

подземные водные объекты в период строительства и эксплуатации являются: 

 нарушение естественного стока; 

 загрязнение водных объектов; 

 повреждение поймы водных объектов (воздействие на водные биоресурсы). 

 земляные работы на береговых, русловых и пойменных участках; 

 использование акватории водных объектов 

Основными видами воздействия в период эксплуатации объекта могут быть: 

 загрязнение водных объектов при возникновении аварийных ситуаций или 

регламентных ремонтных работах.  

Подземные воды  

Возможными причинами загрязнения подземных вод являются  - просачивание 

загрязняющих веществ в водоносные горизонты. 
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9.5 Геологическая среда 

При строительстве проектируемых объектов непосредственному воздействию 

подвергаются верхние горизонты горных пород. Изменяется мощность сезонно-талого слоя. 

Изменение рельефа, а так - же снятие почвенно растительного покрова, может привести к 

нарушению стока, что в свою очередь способствует активизации эрозионных процессов. 
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10 Рекомендации и предложения для принятия решений по 

предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, 

восстановлению и улучшению состояния окружающей среды 

С целью предотвращения и минимизации возможного ущерба оказываемого на 

окружающую природную среду при проведении строительных работ, обязательно выполнение 

комплекса инженерно-технических, технологических и организационных мероприятий. 

Мероприятия на период эксплуатации объекта сводятся к соблюдению требований 

промышленной и экологической безопасности. Проектной документацией разрабатываемой в 

рамках данного проекта предусмотрено заложение оборудования, материалов и технологии 

утилизации обеспечивающих максимальную безопасность объекта для окружающей среды. 

На всех стадиях строительно-монтажных работ необходимо следовать рекомендациям 

организационного характера:  

- соблюдение технологии производственного процесса; 

- соблюдение норм и правил природоохранного законодательства; 

- проведение эколого-аналитического контроля за состоянием окружающей среды. 

- соблюдать границы участков, отводимых под строительство;                 

- техническое обслуживание автотранспорта и строительной техники осуществлять на 

базе автотранспортного предприятия, предоставляющего технику;  

- поддержание технического состояния строительных машин, механизмов и транспортных 

средств согласно нормативным требованиям по выбросам вредных веществ;  

- запретить проезд строительной техники вне существующих и специально созданных 

технологических проездов;  

- оборудовать специальными поддонами стационарные механизмы для исключения 

пролива топлива и масел;  

- обеспечить заправку строительных машин и механизмов в специально оборудованном 

месте;  

- применение сертифицированных видов топлива, обеспечивающее снижение выбросов 

вредных веществ; 

- запрет мойки машин и механизмов; 

- оснащение строительных площадок, где работают машины и механизмы, адсорбентом 

на случай утечек горюче-смазочных материалов (ГСМ);  

- в случае аварийной ситуации своевременно принять меры по их ликвидации; - 

образующиеся хозяйственно-бытовые сточные воды собирать в специализированные емкости с 

последующим вывозом на очистные сооружения;  

- складировать материалы только на специально подготовленной площадке; 
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 - производить своевременную уборку и вывоз строительных отходов на полигон ТБО;  

- производить разборку всех временных сооружений, а также очистку стройплощадки и 

благоустройство нарушенных земель после окончания строительства; 

- укрепление откосов земляного полотна объемными пластиковыми георешетками 

(высота ребра 10 мм, размер ячеек 400х400 мм) по слою геотекстиля с заполнением песчано-

гравийной смесью толщиной 0,15 м; 

Мероприятия по охране и восстановлению растительности и почвенного покрова, кроме 

выше причисленных включают в себя следующее включают в себя следующее: 

 - обеспечить проведение технической и биологической рекультивации; 

- неукоснительно соблюдать все проектные решения и мероприятия по минимизации 

отрицательного воздействия на растительность и почвы; 

 - соблюдать установленные правила пожарной безопасности;  

- запретить разведения костров и других работ с открытым огнем за пределами 

специально оборудованных для этого площадок; обеспечить своевременное тушение любых 

возгораний на территории строительства; 

- в особо пожароопасное время запретить пребывание людей без особой необходимости в 

растительных сообществах, наиболее подверженных пожарам (кустарничково-лишайниковые 

сообщества и торфяники). 

Мероприятия по охране животного мира должны включать в себя запретные меры: 

В целях охраны объектов животного и растительного мира, наряду с локальными 

мероприятиями (в пределах территории). Предприятию, осуществляющему реализацию данного 

проекта, необходимо выполнение следующих мероприятий: 

- запретить ввоз на территорию района работ всех орудий промысла животных (с 

назначением Заказчиком ответственного за соблюдением данного мероприятия); 

- запретить механизированное несанкционированное передвижение по территории 

месторождения; 

- соблюдать санитарные нормы и правила, предписывающие утилизацию бытового 

мусора и пищевых отходов; 

- оградить наиболее потенциально опасные объекты; 

- соблюдать пожарную безопасность в процессе проводимых работ; 

- заказчику осуществлять контроль по соблюдению полосы отвода; 

- по окончанию строительных работ проводить очистку полосы отвода от строительного 

мусора и пр.; 

- не оставлять не закопанными траншеи, ямы, котлованы на длительное время, во 

избежание попадания туда животных; 
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- в случае выявления гнезд или мигрирующих особей «краснокнижных» видов птиц, мест 

произрастания охраняемых видов растений, должна быть обеспечена их локальная охрана с 

соответствующим информационно-пропагандистским сопровождением. 

Основными мероприятиями, обеспечивающими надежность эксплуатации проектируемых 

объектов и сохранность геологической среды в естественном состоянии, следует считать: 

своевременное обследование технического состояния объекта и иные профилактические 

мероприятия, направленные на минимизацию возможности возникновения аварийной ситуации. 

использование оборудования и материалов обеспечивающих герметичность 

технологических процессов; 

неукоснительное    соблюдение    правил  техники безопасности при производстве работ, в 

бытовых и административных помещениях; 

наличие ограждений технологической площадки  - узлов и механизмов препятствующее 

проникновению животных; 

запрет со стороны администрации предприятия ввоза на территорию месторождения и 

хранения всех орудий промысла (охотничьего оружия, капканов и т.д.) и любительской охоты; 

запрет на ввоз и беспривязное содержание собак. Такие пункты следует ввести при составлении 

трудовых договоров между работниками предприятия и администрацией, предусмотрев 

экономические штрафные санкции за их нарушение; 

неукоснительное соблюдение всех проектных решений и мероприятий по минимизации 

отрицательного воздействия на животный мир. 

Разработка комплекса мероприятий по уменьшению, смягчению, предотвращению 

негативных воздействий и восстановлению нарушенных экосистем является неотъемлемой 

частью проектных решений. Все операции должны осуществляться с соблюдением 

экологических требований, правил охраны труда и пожарной безопасности с целью исключения 

аварийных ситуаций, возгораний, причинения вреда окружающей среде и здоровью людей. 

Строгое выполнение мероприятий по охране окружающей среды в период строительства и 

эксплуатации объектов позволит минимизировать, и, по возможности, устранить потенциальные 

воздействия на компоненты окружающей природной среды. 

В целом реализация решений предусмотренных проектом на этапе строительства и 

последующей надежной работы при эксплуатации оборудования достаточно для 

предотвращения  возможных негативных последствий для окружающей среды.  

Мероприятия по охране водных объектов в период строительства  заключаются: 

- в специальных мероприятиях по охране водных объектов при строительстве 

водных переходов; 

- в рациональном использовании водных ресурсов; 

- в предотвращении или уменьшении загрязнения водных объектов. 
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Размеры строительной площадки должны быть минимально необходимыми, а ее 

планировка должна обеспечивать отвод сточных вод в отстойные устройства. Часть территории 

строительной площадки следует выделять для обособленной стоянки автомобилей и 

механизмов, а также для складских помещений. 

Число временных подъездных дорог к объекту строительства должно быть минимальным. 

При слабых грунтах пойм подъездные дороги следует устраивать на хворостяных 

выстилках и на сланях, чтобы сохранить почвенный покров. 
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11 Предложения и рекомендации по организации экологического 

мониторинга 

11.1 Общие положения  

Экологический мониторинг – многоцелевая информационная систем а, в задачи которой 

входят систематические наблюдения, оценка и прогноз состояния окружающей природной среды 

под влиянием антропогенного воздействия с целью информирования о создающихся 

критических ситуациях, опасных для здоровья людей, благополучия других живых существ, их 

сообществ, абиотических природных и созданных человеком объектов, процессов и явлений. 

Целью проведения экологического мониторинга является получение наиболее полной 

информации о состоянии и причинах загрязнения окружающей среды в районах с интенсивной 

антропогенной нагрузкой и принятия своевременных мер по устранению нарушений. 

Содержание и последовательность выполнения работ по организации локального 

экологического мониторинга окружающей среды: 

сбор и анализ информации по объектам и району обследования, а также источникам 

загрязнения; 

проведение натурного обследования; 

проведение специальных наблюдений в соответствии с предложенными в настоящем 

разделе рекомендациями по организации мониторинга; 

анализ полученных данных; 

интерпретация результатов и оценка степени загрязнения природной среды; 

оформление результатов. 

Процедура проектирования системы экологического мониторинга подразумевает 

определение местоположения и оптимального количества пунктов отбора проб природных 

компонентов, а также определяемых загрязняющих веществ, периодичности проведения 

контроля различных сред и показателей. Частота проведения повторных наблюдений (отбора 

проб), состав компонентов и перечень оцениваемых физических, химических, биологических и 

др. показателей должны быть обоснованы фактическими результатами предварительного 

исследования территории. Систематический контроль за содержанием загрязняющих веществ на 

лицензионном участке должен проводиться лабораторией, аккредитованной в установленном 

порядке на право выполнения данных исследований.  

11.2 Предложения и рекомендации по организации экологического мониторинга в 

рамках проектных решений 

В ходе строительного экологического мониторинга должны проводиться:  

  контроль загрязнения воздушной среды;  
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  мониторинг уровня и химического состава поверхностных вод и донных отложений в 

районе строительства;  

  локальный геоэкологический мониторинг загрязнения почвенного покрова в 

результате проведения строительно-монтажных работ.  

Мониторинг атмосферного воздуха 

В период строительных работ осуществляется контроль за соблюдением нормативов 

выбросов от автотранспорта и спецтехники. Наблюдение осуществляется по следующим 

веществам: оксид углерода, углеводороды (керосин), диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, 

сажа. 

Мониторинг химического загрязнения участков строительства  

Мониторинг осуществляется с целью получения оценки химического загрязнения 

почвенного покрова и поверхностных вод при строительстве.  

Загрязнение почвенного покрова в каждой зоне строительства оценивается на основе 

результатов химического анализа проб. Крайние точки профилей должны быть вынесены за 

пределы площадок, на которых производятся строительные операции, складируются 

строительные материалы и осуществляется отстой строительной техники.  

Контролируемыми параметрами при проведении мониторинга химического загрязнения 

почвенного покрова в период строительства являются нефтепродукты.  

Отбор проб почвы для анализа должен проводится в соответствии ГОСТ 17.4.4.02-84.  

Периодичность наблюдений - дважды: в период строительства, после завершения 

строительства.  

Гидрохимический мониторинг включает систему наблюдений за химическими 

показателями водных объектов и контроль их изменений под воздействием строительства и 

влиянием природных факторов и проводится на временно организованных створах выше и ниже 

по течению, разбитых в районах строительства переходов через водотоки.  

Оценка состава и свойств воды водных объектов по органолептическим признакам и 

физическим характеристикам базируется на требованиях СанПиН 1.2.3685-21.  

Оценка качества поверхностных вод осуществляется в соответствии с установленными 

санитарными нормами и государственными стандартами качества воды по ПДК применительно 

к видам водопользования.  

В качестве дополнительного контролируемого параметра химического загрязнения 

используется показатель загрязнения донных отложений нефтепродуктами и хлоридами, отбор 

проб которых производится на тех же створах, что и отбор проб воды. 
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Мониторинг нарушенности земель осуществляется с целью получения данных о 

нарушенности почвенно-растительного покрова и нецелевом использовании земельных ресурсов 

в период строительства.  

Задачами мониторинга являются:  

 организация периодических обследований для выявления участков с нарушенным 

почвенно-растительным покровом, а также участков используемых под несанкционированное 

складирование отходов строительства;  

 оценка площадей участков с нарушенным в ходе строительства почвенно-

растительным покровом, а также площадей участков используемых под несанкционированное 

складирование отходов строительства.  

Контролируемыми параметрами при проведении мониторинга нарушенности земель 

являются:  

  площади и конфигурация участков, нарушенных при проведении строительно-

монтажных работ. Описывается характер нарушений (механическое нарушение, химическое 

загрязнение), производится метрическое определение размеров нарушенного участка. По 

результатам натурных замеров рассчитываются площади нарушенных участков;  

  площади участков развития экзогенных процессов, возникших при проведении 

строительно-монтажных работ, площади и конфигурация участков подтопления и 

заболачивания, образовавшиеся при подготовке территории и проведении строительно-

монтажных работ.  

Мониторинг нарушенности земель проводится трижды: до начала строительства, в 

период строительства и после завершения строительства, преимущественно в летнее врем 

На период строительно-монтажных работ ведение мониторинга осуществляет Подрядчик. 

Размещение контрольных постов совместить с участками проботбора выполненного в 

рамках выполнения работ по инженерно – экологическим изысканиям.  

Мониторинг поверхностных вод 

Целью гидрохимического мониторинга является оценка фактического состояния водных 

объектов, контроль изменения состояния водной среды и уменьшение отрицательного влияния 

источников загрязнения на водный режим. Для этого устанавливаются створы наблюдения за 

качеством воды: 

- фоновые участки (створы) - на выше по течению от источника загрязнения 

(участка производства работ); 

- контрольные участки (створы) – ниже по течению от границы участка . 

Основным принципом, определяющим периодичность отбора проб, является учет основных 

фаз гидрологического режима – половодье, зимняя и летняя межень, предледоставье. 
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Кроме того, учитывая аварийность и возможные разливы на территории, ежегодно в период 

половодья и паводка следует организовать визуальные наблюдения на наличие нефтяной пленки. 

Перечень контролируемых показателей принять в соответствии с перечнем принятым в 

данном отчете. 

Мониторинг донных отложений 

С качеством поверхностных вод тесно связано качество донных отложений, в силу этого 

опробование донных осадков целесообразно провести в тех же точках, что и поверхностные 

воды. 

Перечень рекомендуемых показателей принять в соответствии с принятым в данном 

отчете. 

Мониторинг грунтовых вод 

В качестве контрольных постов рекомендуется принять точки проботбора выполненного 

в рамках инженерно – экологических изысканий. Перечень контролируемых параметров принять 

в соответствии с принятым в данном отчете.  Рекомендуется проведение опробования грунтовых 

вод до начала, в период и после проведения строительно-монтажных работ 

  Мониторинг растительного покрова 

Растительный покров территории выступает в качестве одного из важных компонентов 

экосистем территории. Важнейшей целью мониторинга растительности является выявление 

последствий строительно-монтажных работ и эксплуатации инфраструктуры проектируемого 

объекта на растительный покров, его состояние, структуру и видовой состав. Для достижения 

этой цели необходимо сосредоточиться на решении двух основных задач: 

- наблюдение за динамикой видового состава растений и лишайников, особое 

внимание уделив популяциям видов-индикаторов; 

- организация контроля за непосредственным воздействием проектируемых 

объектов инфраструктуры на состояние растительного покрова. 

При выделении видов-индикаторов антропогенной нагрузки, прежде всего, обращают 

внимание на изменения их численности в процессе трансформации природных ландшафтов. 

Причем эти изменения могут быть не только отрицательными, но и положительными, т.е. 

способствовать увеличению численности популяций этих видов. 

Наблюдения за состоянием растительного покрова проводятся методами 

рекогносцировочного обследования, геоботанического описания на маршрутах и на выделенных 

площадках. 

Мониторинговые площадки и маршруты располагаются в различных типах 

растительности. Для каждого выбранного типа растительного сообщества закладывается как 

минимум по две пробных площади: контрольная пробная площадь (одна или более), которая по 

возможности располагается в зоне влияния строительства (в непосредственной близости от 
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проектируемых объектов), и фоновая – по возможности, за границей зоны влияния, в условиях 

относительно меньшего уровня воздействия.  

Помимо детальных наблюдений в пределах выделенных геоботанических площадок 

организуют маршрутные наблюдения в зоне влияния проектируемых объектов и за границей 

зоны их влияния. В ходе маршрутных наблюдений фиксируются точки, где отмечаются 

основные признаки антропогенной дигрессии территории. Маршруты наблюдений 

закладываются в элементах растительного покрова, в которых отсутствуют площадки 

мониторинга или характеристика которых не представлена с достаточной полнотой 

геоботаническими описаниями площадок, в особенности – в местах произрастания видов 

сосудистых растений, подлежащих особой охране. Они располагаются как в ненарушенных 

фитоценозах, так и на участках с нарушенной и полностью измененной растительностью под 

воздействием различных антропогенных факторов. Направления маршрутов и их длина 

определяются по результатам рекогносцировочного обследования. 

Мониторинг растительного покрова рекомендуется выполнять на участках, которые 

подвергаются активному аэрогенному загрязнению. Результаты наблюдений за состоянием 

растительности на этих участках сравниваются с результатами наблюдений за состоянием 

растительности на фоновых участках, выбранных за пределами влияния проектируемых 

объектов.  

Растительные сообщества контрольных и фоновых участков должны быть аналогичны 

друг другу. В качестве растений-индикаторов антропогенного влияния можно выбрать, 

лишайники и мхи, чувствительные к загрязнениям (проводить наблюдения за состоянием, 

составом и структурой).  

В программе мониторинга в случае визуального определения признаков угнетения 

растительности, обусловленного антропогенно-техногенным влиянием, следует предусмотреть 

выполнение химического анализа растительных объектов (сфагновых мхов и кустарничков), 

включая определение нефтепродуктов, железа, марганца, никеля, свинца, цинка, меди, кобальта, 

ртути, мышьяка, алюминия, бенз(а)пирена. 

Мониторинг животного покрова 

Для оценки воздействия строительства проектируемого объекта на животный мир 

необходимо проведение регулярного зоологического мониторинга.  

Объектами наблюдений должны стать в первую очередь редкие и охраняемые виды 

наземных позвоночных, включенные в Красные Книги Российской Федерации, республики Коми 

и списки МСОП, ареалы которых охватывают прилегающую зону размещения проектируемого 

объекта. Для оценки влияния строительства на окружающую среду следует также вести учет 

численности и состояния кормовых и репродукционных условий для промысловых и охотничьих 

видов птиц и млекопитающих. 
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Основными методами наблюдений должны стать маршрутные и площадные учеты птиц в 

гнездовой (июнь) и миграционный (май, первая декада июня, август – октябрь) периоды, а также 

зимний маршрутный учет промысловых зверей (ноябрь – март).  

Целью мониторинга является определение направления динамики некоторых 

компонентов зооценозов. Мониторинг состояния животного населения в первую очередь 

складывается из наблюдений за популяциями охраняемых федеральным (региональным) 

законодательством видов животных и популяциями широко распространенных (фоновых) видов. 

Мониторинг последствий строительно-монтажных работ и эксплуатации объекта 

предусматривает сбор информации о характере данного антропогенного воздействия на фауну 

территорий, непосредственно затронутых им, а также территорий, прилегающих к объекту.  

Мониторинг опасных экзогенных геологических процессов и гидрологических явлений. 

Основной задачей мониторинга геологической среды является своевременное выявление 

и прогнозирование развития ОЭГП и ГЯ, влияющих на безопасное состояние природной среды, 

в целях разработки и реализации мер по предупреждению и ликвидации ЧС. 

Контролируемыми параметрами являются подтопление (заболачивание), линейная эрозия, 

криогенные процессы (термокарст, криогенное пучение). Мониторинг ОЭГП и ГЯ 

рекомендуется проводить дважды в год: в период активного снеготаяния (апрель) и во влажный 

сезон (июль – август). Дополнительные наблюдения выполняются после выпадения существенно 

превышающей климатическую норму величины атмосферных осадков, а также при 

возникновении внештатных ситуаций. 

Радиационно-гигиенический мониторинг.  

С учетом проведенных в рамках инженерно-экологических изысканий исследований 

радиационной обстановки можно предположить, что измеряемые параметры в ходе 

строительных работ и по их окончанию останутся на уровне фоновых значений. 

На этапе эксплуатации перечень контролируемых показателей и местоположения учасков 

фона и контроля  рекомендуется принять аналогично этапу строительства. 

Дополнительно следует учесть, мониторинг растительного покрова и животного мира 

целесообразно выполнять в рамках экологического мониторинга территории всего 

месторождения. 

Схема размещения дополнительных постов мониторинга представлена на графическом 

приложении 11-2661.2/67С-П/2021-ИЭИ-Г. лист 9. 
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12 Заключение  

Учитывая полученные данные, были сделаны следующие выводы: 

По результатам инженерно – экологических изысканий установлено следующее: 

 Особо охраняемые природные территории местного, республиканского и 

федерального значения в районе производства работ отсутствуют; 

 Объект располагается за пределами территорий традиционного 

природопользования; 

 Объект располагается за пределами зон санитарной охраны свалок, кладбищ и 

полигонов ТБО; 

 Водозаборы и зоны их санитарной охраны используемые для питьевого 

водоснабжения из поверхностных источников, на участке размещения объектов проектирования 

-  отсутствуют. 

 Сибиреязвенные захоронения и биотермические ямы в районе производства работ 

отсутствуют;   

 Ключевые орнитологические территории на участке, отводимом под производство 

работ, отсутствуют; 

 Санаторно – курортные и рекреационные зоны на участке производства работ 

отсутсвуют;  

 Объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия народов РФ, выявленные объекты культурного наследия, 

объекты обладающие признаками объекта культурного наследия не имеются. Земельный участок 

расположен вне зон охраны/защитных зон объектов культурного наследия. 

Ландшафтные и почвенно растительные условия испрашиваемого участка претерпели 

значительную трансформацию на этапе освоения и эксплуатации месторождения, район 

производства работ испытывает значительную антропогенную нагрузку, участок производства 

работ частично расположен в пределах действующих коридоров коммуникаций.   

Виды животных и растений, имеющих особый охранный статус, на участке производства 

работ отсутствуют.  

По результатам лабораторных работ установлено следующее: 

Грунтовые воды  -  превышение значений ПДК отсутствует, в соответствии с указаниями 

п.п. 4.38 СП 11-102-97 степень загрязнения  подземных вод в зоне влияния объекта 

рассматривается как удовлетворительная. 
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Почвенный покров - содержание нефтепродуктах в почвах района производства работ 

рассматривается как фоновое, превышение значения ПДК отсутствует. Превышение над 

фоновыми показателями отмечено в пробе 1П.  

По оценочной шкале степени химического загрязнения эти почвы относятся к категории 

загрязнения «допустимая» (Zc<16) с возможным использованием без ограничений (исключая 

объекты повышенного риска) и не представляют опасности по уровню загрязнения тяжелыми 

металлами.  

Замер радиационного фона не выявил аномальных участков,  уровень удельной 

активности радионуклидов в почве не превышает нормы. 

Атмосферный воздух 

Фоновый уровень содержания загрязняющих веществ в атмосфере не превышает ПДК. 

Результаты лабораторных исследований образцов почвы и грунтовых вод позволяют 

заключить, что участок,  отводимый под строительство, по уровню загрязнения является 

безопасным для местного населения и персонала. Ограничения для трудовой деятельности на 

рассматриваемой территории отсутствуют. 

Учитывая полученные данные, были сделаны следующие выводы: 

1. На территории,  испрашиваемой под производство работ, ограничения на 

реализацию проектных решений отсутствуют; 

2. Дополнительные исследования не требуются. 

3. Воздействие на окружающую среду минимально при условии соблюдения 

представленных рекомендаций. 
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13 Перечень принятых сокращений 

  

ВЗ Водоохранная зона 

ГО Городской округ 

ГСМ Горюче смазочные материалы 

ЗВ Загрязняющие вещества 

ИГЭ Инженерно – геологический элемент 

ЛЭМ Локальный экологический мониторинг 

МО Муниципальное образование 

ООПТ Особо охраняемые природные территории 

ПГТ Посѐлок городского типа 

ПДК Предельно допустимые концентрации 

ПЗП Прибрежная защитная полоса 

ТПП Территориально-производственное предприятие 

ТТПП Территории традиционного природопользования 
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14 Перечень нормативной документации 

1. Федеральный закон от 3.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации».  

2. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 

3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

4. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений» 

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

6. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».   

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

донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность. 

8. ГОСТ 17.4.4.02-2017 Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, 

бактериологического, гельминтологического анализа. 

9. ГОСТ 17.4.2.03-86 Почвы. Охрана природы паспорт почв. 

10. ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия 

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ. 

11. ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб. 

12. ГОСТ Р 58595-2019 Почвы. Отбор проб. 

13. ГОСТ 16350-80 «Климат СССР. Районирование и статистические параметры 

климатических факторов для технических целей»; 

14. ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Почвы. Общие требования к отбору проб». 

15. ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб 

поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков»; 

16. МУ 2.6.1.2398-08 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка 

земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и 

производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности 

17. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная 

редакция СНиП II-7-81*». Стандартинформ. Москва, 2018; 

18. СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения». Актуализированная редакция. 

19. СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила и нормативы обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)». 
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20. СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий; 

21. СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»; 

22. СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»; 

23. СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003* «Тепловая защита зданий»; 

24. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009».  

25. СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от 

загрязнения». 

26. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде  питьевому, 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно – 

противоэпидемиологических (профилактических мероприятий). 

27. СП11-102-97 "Инженерно-экологические изыскания для строительства". 

28. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.1 Общая часть (Издание 

седьмое) 
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15 Список использованных материалов (источников) 

1. Атлас почв Республики Коми, Институт биологии, Коми научный центр Уро 

Российской АН, 2010 Сыктывкар 2010. – 355 с. 

2. Леса республики Коми.  Институт биологии, Коми научный центр Уро Российской 

АН, Москва 1999. – 331 

3. Лесохозяйственный регламент ГУ «Усинское Лесничество» Республики Коми. 

Вологда 2017 

4. Красная книга Республики Коми (редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 

виды растений и животных). – М.; Сыктывкар: Изд-во ДИК, 1998; 

5. Отчѐт Главы муниципального образования городского округа -руководителя 

администрации городского округа «Усинск» о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации муниципального образования городского округа «Усинск» за 2020 год - 

http://sovet-usinsk.ru/ 

6. Блинова Т.К. Ю.С. Равкин. Оринтофаунистическое районирование Северной 

Евразии. Сибирский экологический журнал, 1(2008) 101-121 

7. Приложение к Распоряжению Главы Республики Коми от 14 апреля 2016 № 119-р. 

Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Республики Коми 

8. Государственный доклад «О состоянии санитарно – эпидемиологического 

благополучия населения в Российской федерации» по республике Коми 

http://11.rospotrebnadzor.ru/239 

9. Государственный доклад о состоянии окружающей среды республики Коми в 2020 г. 

Сыктывкар 2021.   
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