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1 ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий отчет содержит результаты о выполненных инженерно-экологических изыска-

ниях на территории под намечаемую деятельность: 

Наименование: «Реконструкция сооружения площадки нефтебазы для светлых нефтепро-

дуктов». 

Местоположение: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 

3, в 85м северо-западнее от земельного участка с кадастровым номером 38:36:000000:2008. 

В границах участка с кадастровым номером: 38:26:041105:569. 

Цель выполнения инженерно-экологических изысканий: оценка современного состояния и 

прогноз возможных изменений окружающей среды под влиянием техногенной нагрузки для эко-

логического обоснования строительства и иной хозяйственной деятельности для обеспечения 

благоприятных условий жизни населения, обеспечения безопасности зданий, сооружений, тер-

ритории и континентального шельфа и предотвращения, снижения или ликвидации неблагопри-

ятных воздействий на окружающую среду. 

Задачи инженерно-экологических изысканий: 

• получение исходных данных для разработки проекта рекультивации земель; 

• сбор, обработка и анализ информации о природных и техногенных условиях: сведе-

ния о климатических, ландшафтных, геоморфологических, гидрологических, гидрогеологических, 

геологических и инженерно-геологических условиях, о животном мире и растительном покрове 

территории, включая перечни охраняемых видов растений и животных, с указанием ареалов их 

распространения; социально-экономические условия территории, в том числе сведения о составе и 

структуре хозяйственного использования территории, инфраструктуры; сведения о существующих 

и предполагаемых источниках загрязнения окружающей среды; 

• оценка современного экологического состояния отдельных компонентов природной 

среды (атмосферного воздуха, поверхностных и грунтовых вод, почв, донных отложений, расти-

тельного покрова, животного мира) и экосистем в целом, их устойчивости к техногенным воздей-

ствиям и способности к восстановлению в районе размещения проектируемых объектов; 

• составление предварительного прогноза возможных изменений окружающей при-

родной среды при строительстве и эксплуатации объекта; 

• разработка предложений и рекомендаций по организации природоохранных меро-

приятий, рекультивации земель и экологического мониторинга на этапе строительства. 

Согласно п. 8.3 СП 47.13330.2016 [1], п. 7 СП 502.1325800.2021 [40] инженерно-

экологические изыскания для архитектурно-строительного проектирования при подготовке про-

ектной документации объектов капитального строительства выполняются в два этапа. Данный от-

чет по инженерно-экологическим изысканиям выполнен для получения материалов и данных о 
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состоянии компонентов природной среды и источников ее загрязнения, используемых при проек-

тировании объекта, и характеризует собой первый этап выполнения инженерно-экологических 

изысканий. 

Целью инженерно-экологических изысканий на втором этапе является уточнение экологи-

ческого состояния территории в случае выявления на первом этапе природно-техногенных усло-

вий, которые могут оказать неблагоприятное влияние на строительство и эксплуатацию проекти-

руемых объектов, сооружений и среду обитания. 

Период проведения первого этапа инженерно-экологических изысканий: июнь 2023 года – 

сентябрь 2023 года. 

Основанием для проведения работ по инженерно-экологическим изысканиям: служит 

договор № Э23-00000060, заключенный между ООО «Стимул» и ООО «АйкьюЭколоджи», 

согласно заданию на проведение инженерно-экологических изысканий (приложение А). 

Вид градостроительной деятельности: реконструкция. 

Этапность: проектная документация, рабочая документация. 

Идентификационные сведения об объекте: функциональное назначение объекта 

строительства – площадка нефтебазы, предназначена для приема, хранения и отпуска светлых 

нефтепродуктов. Уровень ответственности – нормальный. 

Краткая техническая характеристика объекта:  

Площадь кадастрового участка: 42 813 м2. 

Площадь исследуемой территории: 9210 м2 

Объекты реконструкции и строительства: 8 402,3 м2. 

Площади застройки объектов ориентировочные и подлежат уточнению при разработке про-

ектной документации. 

Сведения о заказчике: ООО «Стимул». Юридический адрес: 665460, Иркутская обл, Усо-

лье-Сибирское г, Ленинский пр-кт, дом № 10а, оф. 3Е. 

Сведения об исполнителе работ: ООО «АйкьюЭколоджи». Юридический адрес: 664082, 

Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Университетский, д.114/2,помещ. 1-6. 

Право на производство инженерных изысканий: представлено Выпиской из реестра членов 

Ассоциации саморегулируемой организации «НОПРИЗ» от 31.08.2023 № 3811028242-20230831-

0652 (приложение В). Специалист по организации инженерных изысканий и подготовке проект-

ной документации (№ ПИ–104372 от 09.09.2019г.) Минаев А.В. 

Общие сведения о землепользовании согласно данным Единого государственного реестра 

недвижимости: 

Категория земель – земли населенных пунктов. 

Вид разрешенного использования – нефтехимическая промышленность <6.5>. 
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Обзорная схема расположения участка изысканий представлена на рисунке 1.1. 

 
 

 
- участок изысканий 

кадастровый участок 38:26:041105:569 
Рисунок 1.1– Обзорная схема расположения участка изысканий 
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2 ИЗУЧЕННОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

В рамках исследования участка собраны и проанализированы фондовые и научно-

исследовательские материалы, полученные в федеральных и региональных специально уполномо-

ченных государственных органах в сфере изучения, использования, воспроизводства, охраны при-

родных ресурсов и охраны окружающей среды в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. В работе также использованы основные банки ли-

тературных данных и карт. 

Результаты инженерно-экологических изысканий прошлых лет отсутствуют.  

На исследуемом участке было проведено рекогносцировочное обследование и выполнены 

полевые работы. 

Краткий список официальных данных, использованных при подготовке отчета, приведен в 

таблице 2.1 

Таблица 2.1 – Официальные данные, предоставленные уполномоченными государственными ор-

ганами (приложение Е) 

Официальная информация 
Уполномоченный 

государственный орган 

Основание для  
предоставления  

информации 
Климатические характеристики района расположения объек-
та. 

ФГБУ «Иркутское УГМС» Договор субподряда. Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на 
рассеивание примесей в воздухе. 
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе. 
О видовом составе, численности и плотности объектов жи-
вотного мира, отнесенных к объектам охоты; 
О редких и охраняемых животных, занесенных в Красные 
книги различного ранга. 

Служба по охране и 
использованию объектов живот-

ного мира  
Иркутской области 

На безвозмездной  
основе, согласно  

федеральному закону 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ. 

О наличии месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых. 

Министерство природных 
ресурсов и экологии Иркутской 

области 
О наличии объектов культурного наследия на участке 
изысканий, включенных в реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации; 
О наличии выявленных объектов культурного наследия; 
О наличии объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия; 
О наличии охранных и защитных зон объектов культурного 
наследия. 

Служба по охране объектов 
культурного наследия Иркутской 

области 

О наличии/отсутствии особо охраняемых природных терри-
торий местного значения, в том числе данные о наличии или 
отсутствии в границах участка проведения работ охранных 
зон особо охраняемых природных территорий (государ-
ственных природных заповедников, национальных парков, 
природных парков, памятников природы); 
О наличии/отсутствии в границах исследуемой территории 
водно-болотных угодий и ключевых орнитологических тер-
риторий; 
О наличии/отсутствии территорий традиционного природо-
пользования коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской Федерации местного 

Администрация Ангарского го-
родского округа 
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Официальная информация 
Уполномоченный 

государственный орган 

Основание для  
предоставления  

информации 
значения, расположенных на участке изысканий; 
О наличии/отсутствии в границах исследуемого участка по-
верхностных и подземных источников водоснабжения; 
О наличии/отсутствии зон санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 
О наличии/отсутствии свалок и полигонов промышленных и 
твердых коммунальных отходов; 
О наличии/отсутствии в границах исследуемого участка са-
нитарно-защитных зон (в том числе санитарно-защитных 
зонах кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначе-
ния) и санитарных разрывов; 
О наличии/отсутствии в границах участков проведения работ 
защитных лесов и особо защитных участков лесов (в том 
числе лесов, расположенных на землях лесного фонда и на 
землях иных категорий, включая городские леса, лесопарко-
вые зоны, зеленые зоны и лесопарковый зеленый пояс); 
О наличии/отсутствии зон ограничений застройки от источ-
ников электромагнитного излучения; 
О наличии /отсутствии в границах участка изысканий сани-
тарно-защитных зон передающего радиотехнического обо-
рудования (ПРТО) и зон ограничения застройки ПРТО; 
О наличии/отсутствии приаэродромных территорий (вклю-
чая данные о подзонах приаэродромных территорий). 
О территориях лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов федерального, регионального и местного значения (в 
том числе сведения о наличии или отсутствии в границах 
Слюдянского района округов санитарной (горно-санитарной) 
охраны территорий лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов). 

Министерство здравоохранения 
Иркутской области 

О мелиорированных землях, мелиоративных системах и ви-
дах мелиорации на участке проведения работ 

ФГБУ «Управление мелиорации 
земель и сельскохозяйственного 

водоснабжения по  
Иркутской области» 

О скотомогильниках, биотермических ямах и других местах 
захоронения трупов животных (в том числе сведения о нали-
чии/отсутствии в границах участка проведения работ: уста-
новленных санитарно-защитных зон скотомогильников, био-
термических ям, «моровых полей»), а также о территориях, 
признанных уполномоченным органом неблагополучными 
по факторам эпизоотической опасности. 

ОГБУ «Иркутская ГСББЖ» Договор субподряда. 

Информационные письма 
Актуализированный перечень особо охраняемых природных 
территорий федерального значения Министерство природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации На безвозмездной  
основе, согласно  

федеральному зако-
ну от 10.01.2002 № 

7-ФЗ. 

Информационное письмо о полезных ископаемых в недрах 
Информационное письмо с перечнем информации для спе-
циалистов проектных организаций 

Министерство Природных ресурсов 
и экологии Иркутской области 

Информация о границах территории Ботанического сада 
биолого-почвенного факультета ИГУ ФГБОУ ВО «ИГУ» Информация об охранной зоне Ботанического сада биолого-
почвенного факультета ИГУ 
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3 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ УСЛОВИЙ 

3.1 Климатические условия 

Климат района – континентальный умеренного пояса, с морозной, малоснежной и продол-

жительной зимой и коротким жарким летом, с характерными значительными амплитудами годо-

вых и суточных температур. Увлажнение умеренное, большая часть осадков выпадает в теплый 

период года. 

Для характеристики климата в районе изысканий использованы данные многолетних 

наблюдений по ближайшим метеорологическим станциям Ангарск и Иркутск, обсерватория. 

Мет. ст. Ангарск расположена на расстоянии 14,1 км в юго-западном направлении от участка 

изысканий. Мет. ст. Иркутск расположена на удаление 45,7 км в юго-восточном направлении. 

В таблице 3.1 и 3.2 приведены основные климатические показатели по исследуемому райо-

ну, согласно СП 131.13330.2020 [2], по данным метеорологической станции Иркутск, обсервато-

рия. 

Таблица 3.1 – Сводные климатические параметры холодного периода  
Характеристика Значения 

Средняя температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 
0,98, ºС 
0,92, ºС 

 
-38 
-37 

Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченность 
0,98, ºС 
0,92, ºС 

 
-35 
-33 

Температура воздуха, обеспеченностью 0,94 -23 
Абсолютная температура воздуха, минимум, ºС -50 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, ºС 9,4 

Продолжительность, сут., и 
средняя температура воздуха, 

ºС, 
периода со средней суточной 

температурой воздуха 
 

≤0 ºС 
продолжительность 
средняя температура 

 
170 

-11,9 
≤8 ºС 

продолжительность 
средняя температура 

 
233 
-7,6 

≤10 ºС 
продолжительность 
средняя температура 

 
249 
-6,5 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % 79 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % 76 

Количество осадков за ноябрь–март, мм 69 
Преобладающее направление ветра за декабрь–февраль В 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 2,9 
Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤8 ºС 2,1 

 
Таблица 3.2 – Сводные климатические параметры теплого периода 

Характеристика Значения 
Барометрическое давление, гПа 963 

Температура воздуха, ºС, обеспеченностью 0,95 22 
Температура воздуха, ºС, обеспеченностью 0,98 26 

Средняя максимальная Температура воздуха наиболее теплого месяца, ºС 25 
Абсолютная максимальная Температура воздуха, ºС 37 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, ºС 12,5 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % 73 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % 57 
Количество осадков за апрель–октябрь, мм 401 
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Суточный максимум осадков, мм 114 
Преобладающее направление ветра за июнь–август З 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 1,7 
 
Температура воздуха 

На метеорологических станциях температура воздуха измеряется термометром, установ-

ленным на высоте 2 метра над поверхностью почвы в психрометрической будке, вдали от жилых 

помещений, защищенным от действия прямой солнечной радиации и хорошо вентилируемым. 

Средняя месячная и годовая температура воздуха согласно аналитической справке 

ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» (заявка №Э21-393 от 28.06.21; приложение Е) по данным 

мет. ст. Ангарск, рассчитанная за период 1951–2020 гг. представлена в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Средняя месячная и годовая температура воздуха (ºС)  

Метеостанция 
Месяц 

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

Ангарск -20,7 -17,6 -8,0 2,0 9,6 15,8 18,1 15,6 8,7 0,7 -10,1 -17,9 -0,3 
 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца, согласно аналитиче-

ской справке ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» (заявка №Э21-393 от 28.06.21; приложение Е) по данным 

мет. ст. Ангарск, представлена в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Характеристика наиболее жаркого и холодного месяца  
Метеостанция Метеорологический параметр Наиболее жаркий месяц 

Ангарск Средняя максимальная температура (ºС) 25,4 

 
Отопительный период начинается при среднесуточной температуре наружного воздуха ни-

же 8ºС, а заканчивается – при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 8 ºС в тече-

ние 5 суток подряд. В таблице 3.5 приведена продолжительность, начало и окончание отопитель-

ного периода – периода со среднесуточной температурой меньше 8 ºС, согласно аналитической 

справке ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» (заявка №Э21-393 от 28.06.21; приложение Е) по данным 

мет. ст. Ангарск. 

Таблица 3.5 – Продолжительность и средняя температуры периода со средней суточной темпера-
турой ниже заданного предела  

Метеостанция Ниже 8 ºС 
Продолжительность Средняя температура Дата начала Дата окончания 

Ангарск 241 -7,9 15 сентября 14 мая 
 
Атмосферные осадки 

Режим осадков определяется условиями атмосферной циркуляции и характером рельефа. В 

летне-осенний период выпадает наибольшее количество осадков за год. На рассматриваемой тер-

ритории характер распределения осадков определяется особенностями общей циркуляции атмо-

сферы и орографическими особенностями территории. В годовом ходе осадков минимум наблю-

дается в феврале – марте, максимум приходится на июль. Самые значительные осадки наблюда-

ются при выходе южных циклонов. Основное количество выпадает с мая по сентябрь, и годовая 
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сумма осадков на 85,3 % складывается из осадков теплого периода. Зимняя циркуляция над рас-

сматриваемой территорией в основном не имеет характера фронтальной, а представляет собой, 

прежде всего устойчивый перенос охлажденного и сухого континентального воздуха, обусловли-

вающий преимущественно ясную с небольшим количеством осадков погоду. 

Среднее месячное количество осадков (мм) с поправками на смачивание, согласно 

аналитической справке ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» (заявка №Э21-393 от 28.06.21; приложение Е) 

по данным мет. ст. Ангарск, представлено в таблице 3.6.  

Таблица 3.6 – Среднее месячное количество осадков с поправками на смачивание, мм  
Метеостанция Месяц XI-III IV-X Год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Ангарск 13 9 10 20 35 63 109 85 48 22 17 17 66 382 448 
 
Среднее суточное количество осадков (мм), согласно аналитической справке 

ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» (заявка №Э21-393 от 28.06.21; приложение Е), по данным 

мет. ст. Ангарск представлено в таблице 3.7.  

Таблица 3.7 – Среднее суточное количество осадков, мм  

Метеостанция Месяц Год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ангарск 0,4 0,3 0,3 0,6 1,1 2,1 3,4 2,7 1,5 0,7 0,5 0,5 1,2 

Максимальное суточное количество осадков, согласно аналитической справке 

ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» (заявка №Э21-393 от 28.06.21; приложение Е), по данным 

мет. ст. Ангарск представлено в таблице 3.8.  

Таблица 3.8 – Максимальное суточное количество осадков, мм  
Метеостанция Месяц Год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Ангарск 11 13 11 53 33 50 128 84 59 70 22 10 128 
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками за период наблюдений 1959–

2020 гг. согласно аналитической справке ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» (заявка №Э21-393 от 28.06.21; 

приложение Е), по данным мет. ст. Ангарск представлено в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Среднее число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками  
Тип  

осадков 
Месяц 

Год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Твердые 11,9 7,7 5,2 1 – – – – – 1,7 9,6 13,4 50,6 

Смешанные – 0,1 2,0 4,2 0,7 – – – 0,7 5,0 1,8 0,1 14,5 
Жидкие – – – 2,9 9,1 11,5 14,0 12,8 10,4 2,5 – – 63,3 

Снежный покров 

Снежный покров – это слой снега, лежащий на поверхности почвы или льда, 

образовавшийся в результате снегопадов в холодный период года. Обычно снежный покров, обра-

зовавшийся от первых снегопадов, не остается на зиму. Как правило, он сходит под влиянием по-

следующих оттепелей. Аналогичное явление происходит и весной. Часто снежный покров сходит, 

но затем восстанавливается под влиянием последующих похолоданий и снегопадов. Наиболее ин-
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тенсивный рост снежного покрова наблюдается в первой половине зимы. Характер залегания 

снежного покрова находится в непосредственной зависимости от местных условий. На него ока-

зывают влияние не только условия защищенности и особенности рельефа, но и шероховатость 

подстилающей поверхности. Среднее число дней со снежным покровом на мет. ст. Ангарск за 

период наблюдений 2000–2019 гг. согласно данным метеорологических ежегодников составило – 

163 дня. 

Высота снежного покрова определяется по трем постоянным рейкам, установленным на 

открытых и защищенных участках. Один раз в декаду проводятся снегомерные съемки по 

маршрутам. В таблице 3.10 согласно аналитической справке ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» (заявка 

№Э21-393 от 28.06.21; приложение Е), по данным мет. ст. Ангарск, представлены средние высоты 

снежного покрова по декадам и наибольшие за зиму декадные высоты за период 1966–2020 гг. Тип 

участка – открытый. 

Таблица 3.10 – Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке, см  
Месяц 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
– – – 5 6 9 12 16 18 21 22 24 25 26 26 25 23 17 – – – – – – 
Продолжение таблицы 3.8: 

Наибольшая высота по постоянной рейке 
Средн. Макс. Мин. 

30 52 8 
В таблице 3.11, согласно аналитической справке ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» (заявка №Э21-

393 от 28.06.21; приложение Е), представлена наибольшая месячная высота снежного покрова по 

постоянной рейке (см), выбранные из максимальных декадных значений за период 1966–2020 гг. 

Таблица 3.11 – Наибольшая месячная высота снежного покрова по постоянной рейке, см 
Название 
станции 

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

Ангарск 46 55 53 45 32 0 0 0 7 26 34 42 
Ветер 

Ветер представляет собой движение воздуха относительно земной поверхности и 

характеризуется скоростью и направлением перемещения. За направление ветра принимается то 

направление, откуда перемещается воздух. Для обозначения направления указывают либо румб, 

либо угол, который горизонтальный вектор скорости ветра образует с меридианом (причем север 

принимается за 360º или 0º). Измерения скорости и направления ветра на метеостанциях 

производятся на высоте 10–12 метров над поверхностью земли анеморумбометрами или с 

помощью флюгеров с легкой и тяжелой досками. Вследствие турбулентного состояния атмосферы 

скорость и направление ветра в каждый момент времени существенно колеблются около среднего 

значения, поэтому измеряются средняя скорость ветра за промежуток времени 2 минуты или 10 

минут (в зависимости от технических возможностей прибора, который используется при измере-
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ниях), максимальное значение мгновенной скорости ветра за тот же промежуток времени (ско-

рость ветра при порывах), и определяется среднее направление ветра за 2 минуты. 

Особенности физико-географического положения территории и атмосферной циркуляции 

определяют ветровой режим района изысканий. В холодный период года над большей частью Во-

сточной Сибири устанавливается область высокого давления воздуха – Сибирский антициклон, в 

связи с этим в регионе преобладает малооблачная погода со слабыми ветрами и большая повторя-

емость штилей. Наименьшие скорости ветра характерны в зимний период. Весной повсеместно 

отмечаются наибольшие в году средние скорости ветра. 

В таблице 3.12 приведена повторяемость направлений ветра, выраженная в процентах от 

общего числа наблюдений за каждый месяц и в целом за год без учета штилей. Повторяемость 

штилей, согласно аналитической справке ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» (заявка №Э21-393 от 

28.06.21; приложение Е), приводится в процентах от общего числа наблюдений, рассчитанная по 

срочным данным мет. ст. Ангарск за период 1966–2020 гг. 

Таблица 3.12 – Средняя годовая повторяемость направлений ветра и штилей, %  

Месяц 
Направление ветра 

Штиль 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 11,7 2,5 23,4 21,8 10,5 3,0 12,3 14,8 28,2 
Февраль 13,0 4,7 26,4 20,7 10,0 2,0 10,4 12,8 19,1 

Март 16,7 4,6 22,5 16,4 8,2 2,5 12,4 16,7 12,9 
Апрель 17,8 3,7 15,6 15,0 8,2 3,2 15,5 21,0 7,6 

Май 16,2 4,5 14,1 14,1 9,6 4,4 16,5 20,6 7,2 
Июнь 12,6 3,4 13,5 15,0 11,3 5,1 21,5 17,6 8,5 
Июль 10,3 2,9 14,0 14,6 11,4 5,6 23,9 17,3 11,7 

Август 9,9 3,0 15,5 16,6 9,9 4,8 22,7 17,6 13,1 
Сентябрь 11,2 3,1 17,4 17,5 9,5 3,8 19,4 18,1 14,8 
Октябрь 11,8 3,3 19,6 20,1 10,0 3,2 15,4 16,6 14,4 
Ноябрь 12,2 2,6 20,1 17,2 9,8 3,6 17,4 17,1 20,1 
Декабрь 11,1 2,4 18,4 18,6 10,4 3,2 18,5 18,5 29,8 

Год 12,8 3,4 18,4 17,3 9,9 3,7 17,4 17,4 15,6 
Теплый период (июнь–август) 10,9 3,1 14,3 15,4 10,9 5,2 22,7 17,5 11,1 

Холодный период (декабрь–февраль) 11,9 3,1 22,7 20,4 10,3 2,7 13,5 15,4 25,7 
 
Средняя годовая роза ветров рассчитанная для теплого (июнь–август), для холодного (де-

кабрь–февраль) периодов и за год за период 1966–2020 гг. представлена на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Средняя годовая роза ветров на метеорологической станции Ангарск 

В таблице 3.13 приведена средняя месячная и годовая скорость ветра, согласно аналитиче-

ской справке ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» (заявка №Э21-393 от 28.06.21; приложение Е), рассчи-

танная за период 1966–2020 гг. 

Таблица 3.13 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 
Название  
станции 

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

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

Максимальная скорость без учета порывов, и с учетом порывов представлена согласно 

справке ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» (заявка №Э21-393 от 28.06.21; приложение Е) по данным 

мет. ст. Ангарск в таблице 3.14 и 3.15 , согласно аналитической справке ФГБУ «ВНИИГМИ-

МЦД», соответственно.  

Таблица 3.14 – Максимальная скорость ветра, м/с  
Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Максимальная ско-
рость ветра, м/с 16 13 15 17 16 13 12 12 16 16 14 16 17 

Год 1980 1979 1977 1982 1983 1982 1981 1983 1983 1977 1979 1981 1982 

Таблица 3.15 – Максимальная скорость ветра с учетом порывов, м/с  
Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Порыв ветра, м/с 30 20 24 32 32 25 31 22 22 29 22 22 32 

Год 1979 1979 1989 1978 1978 1981 2004 1977 1981 1977 1983 1980 1978 
Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5 %, согласно справке 

ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» (заявка №Э21-393 от 28.06.21; приложение Е), по данным 

мет. ст. Ангарск представлены в таблице 3.16. За год с метелями в среднем регистрируется 

10 суток. 

Таблица 3.16 – Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5 % 
Название  
станции Среднегодовая Среднесуточная 

Наблюденная 
без учета по-

рывов 

Период 
наблюдений 

Наблюденная 
с учетом по-

рывов 

Период 
наблюдений 



 

 

   

      
АЭ-Э23-60-ИЭИ-Т 

Лист 
      17 

Изм. Кол.уч
 

Лист №док. Подп. Дата 
 

 

Название  
станции Среднегодовая Среднесуточная 

Наблюденная 
без учета по-

рывов 

Период 
наблюдений 

Наблюденная 
с учетом по-

рывов 

Период 
наблюдений 

Ангарск 2,8 4,4 5,0 1966–2020 11,0 1977–2020 
 

Согласно СП 131.13330.2020 по климатическому районированию для строительства уча-

сток изысканий относится к климатическому району I, подрайону I В [2]. 

Согласно СП 20.13330.2016 карта 1 районирование территории РФ по весу снегового по-

крова участок изысканий относится к II району [3].  

Согласно СП 20.13330.2016 карта 2 районирование территории РФ по давлению ветра уча-

сток изысканий относится к III ветровому району. Нормативное значение ветрового давления для 

участка изысканий – 38 кгс/м2 [3]. 

Согласно ответу ФГБУ «Иркутское УГМС» от 18.07.2023 № 308-15/4/3522 коэффициент, 

учитывающий влияние рельефа местности на рассеивание примесей в воздухе для исследуемой 

территории, равен 1,0. Коэффициент рассчитан для источников выбросов высотой не более 10 м 

(приложение Е). 

3.2 Ландшафтные условия 

Ландшафтная структура Иркутской области была обусловлена рядом общепринятых фак-

торов, но их взаимосвязь и соотношение определяют индивидуальные черты региона. Южная 

часть области представляет собой сопряжение горного обрамления и Среднесибирского плоского-

рья, в этой связи, один из определяющих воздействий на ландшафты равнинной части региона, в 

границах которой расположен участок изысканий, оказывает морфоструктурное сочетание этой 

окраины. 

Исследование ландшафта проводилось путем изучения фондовых и научно-

исследовательских материалов, маршрутного наблюдения. Определяющим фактором формирова-

ния актуальной ландшафтной структуры исследуемой территории является то, что исследуемая 

область принадлежит урбанизированной территории, а городские ландшафты, в свою очередь, вы-

ступают одной из категорий преобразованных ландшафтов, где в наибольшей степени отражена 

антропогенная деятельность. В виду разносторонней трактовки антропогенного ландшафта, в нем 

нет определенности характерных черт. Важным отличием выступает трансформация всех компо-

нентов, а также их первообразной структуры и состава. 

На рисунке 3.2 представлен фрагмент ландшафтно-экологической карты Иркутской обла-

сти.  
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  – район участка проведения изысканий  

Рисунок 3.2 – Фрагмент ландшафтно-экологической карты Иркутской области 

Согласно представленному фрагменту, участок проведения изысканий относится к денуда-

ционным равнинам и низким плато на терригенных породах, плоских и волнистых равнин сосно-

вые и сосново-лиственничные, преимущественно травяные (злаково-разнотравные и бруснично-

травяные) (К). 

3.3 Геоморфологические условия 

В орографическом отношении территория Иркутской области контрастно делится на две 

части: большую – равнинную, расположенную в пределах Среднесибирского плоскогорья, и 

меньшую, занятую горами Восточного Саяна и Прибайкалья. Южный выступ Среднесибирского 

плоскогорья, обрамленный горами с юго-запада и юго-востока, получил название Иркутского ам-

фитеатра. 

Из трех подобластей юго–восточной части Среднесибирского плоскогорья наибольшей ин-

тенсивностью движений земной коры и сравнительно высокой степенью развития неотектониче-

ских форм отличается внутренняя (краевая) подобласть, примыкающая к горам и находящаяся под 

воздействием процессов горообразования. Здесь расположено высокое сводообразное Верхнелен-

ское плато, а рядом прослеживаются предгорные впадины. Предсаянская впадина в значительной 

степени выполнена речными и древними озерными отложениями толщиной в десятки метров, по-

этому в современном рельефе она выглядит как равнина, именуемая на некоторых картах Иркут-

ско–Черемховской. 

Фрагмент геоморфологической карты Иркутской области представлен на рисунке 3.3.  
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– район участка проведения изысканий  

Рисунок 3.3 – Фрагмент геоморфологической карты Иркутской области 

Согласно геоморфологической карте Иркутской области исследуемый участок располагает-

ся в юго-восточной области среднесибирского плоскогорья (слабая неотектоническая активность). 

Район предгорных впадин, подрайоне предсаянской впадины с равнинами и низкими плато. 

3.4 Гидрологические условия 

Территория Иркутской области находится в пределах бассейнов Карского моря и Моря 

Лаптевых, водные объекты региона принадлежат бассейнам двух крупнейших рек России – Лены 

и Енисея. 

Поверхностные воды Иркутской области составляют бассейны таких крупных рек, как 

Енисей (56,5 % площади области) и Лены; около 1,5% занимает акватория озера Байкал. Гидро-

графия Ангарского городского округа представлена следующими крупными и средними реками: 

Ангарой, Китой, Одой, Тойсук, Еловкой, Мегет с большим количеством мелких притоков и сетью 

мелких рек, протекающих по территории Ангарского городского округа. 

Река Ангара (ширина реки - от 235,0 до 440,0 м) берет начало из оз. Байкал и находится за 

пределами территории Ангарского городского округа. Русло р. Ангары вдоль территории Ангар-

ского городского округа многорукавное с большим количеством островов, осерёдков, отмелей, 

излучин. Слева от русла проходит протока Кривая (Голуторовская). Пойма шириной до 1,2 км 

имеется только в самой верхней части участка (до ответвления протоки). 
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Река Большая Еловка (р. Еловка) - левобережный приток р. Ангара, в которую впадает на 

расстоянии 1678 км от устья (участок от Иркутского г/у до впадения р. Белая). Длина реки состав-

ляет 32 км, водосборная площадь - 201 км2. В реку впадает 9 малых водотоков (длиной менее 10 

км) общей протяженностью 34 км.  

Также в Ангарском городском округе имеются промышленные каналы, которые использу-

ются в работе промышленных предприятий. Малый канал и Отводящий канал (сбросной канал), 

входит в технологический процесс работы АО «АЭХК», Сбросной канал ТЭЦ-10, Подводящий 

канал ТЭЦ-10, Канал осветленной воды ТЭЦ-10 относятся к ООО «Байкальская энергетическая 

компания».  

Ближайшим водным объектом к участку проведения изысканий является река Ангара, рас-

положенная, на расстоянии около 1,9 км в восточном направлении от исследуемого участка. 

3.5 Гидрогеологические условия 

Согласно инженерно-геологическим изысканиям, выполненным ООО «Геокомплекс», на 

исследуемой территории подземные воды вскрыты на глубине 4,5 м и 5,7 м. Подземные воды без-

напорные. 

3.6 Геологические условия 

В пределах Иркутской области специфика типов строения геологической среды в первую 

очередь определяется приуроченностью к различным структурным элементам – Сибирской плат-

форме или ее складчатому обрамлению, отличающемуся по геологическому строению [34]. 

Специфичность типов строения геологическая среда подчеркивается неравномерным рас-

пространением четвертичных отложений, значительные мощности которых приурочены лишь к 

неотектоническим депрессиям. Выделено семь геолого-генетических комплексов рыхлого покро-

ва, отличающихся генезисом, литологией, мощностью, а также водопроницаемостью и несущей 

способностью. На карте они показаны точечным контуром с цифровым обозначением каждого 

комплекса. Всего в пределах Иркутской области выделено 64 подтипа геологической среды. 

Осложняющими факторами для отдельных из них являются неглубокое залегание грунтовых вод 

(неотектонические депрессии и речные долины), возможность просадочных деформаций в лессо-

вых грунтах и чувствительность к сейсмическим сотрясениям. 

Прогнозное экологическое значение имеет оконтуривание на карте распространения пород 

красноцветной терригенной формации, которые исключают восходящую фильтрацию соленых вод 

из нижней части осадочного чехла. 

На территории Иркутской области различные виды хозяйственного освоения привели к ак-

тивному преобразованию всех компонентов геологической среды. Степень измененности геологи-

ческой структуры зависит как от ее чувствительности к техногенным воздействиям, так и от вели-

чины и характера последних.  
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Отдельные участки со среднеизмененной геологической среды отмечаются в долинах Лены 

и Киренги, а также на Бирюсино-Ангарском междуречье. В первом случае ведущую роль в нару-

шении ландшафтов играют эрозионные и криогенные процессы. Значительные масштабы приоб-

ретает загрязнение природных вод на участках геологоразведочных работ на нефть. Во втором 

случае активно протекают эрозионные и криогенные процессы при лесозаготовительном и дорож-

ном освоении в связи с чувствительностью V и VI типов строения геологической структуры к лю-

бым изменениям водного и теплового режимов. 

На рисунке 3.4 представлен фрагмент карты геологического строения Иркутской области. 

 
 

 
– район участка проведения изысканий  

Рисунок 3.4 – Фрагмент карты геологического строения Иркутской области 

Согласно представленному фрагменту, исследуемый участок относится к отложениям пе-

риода мезозойской группы, системы юра, и представленному комплексом горных пород: песчани-

ки, алевролиты, конгломераты, угли, брекчии, каолиниты. 

3.7 Инженерно-геологические условия 

Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «Геокомплекс». Геологический раз-

рез на площадке изысканий изучен до глубины 5,0-13 м. В геолого-литологическом строении при-

нимают участие 11 инженерно-геологических элементов (ИГЭ) [8]. 

Техногенные грунты (ИГЭ 1), представленные насыпными грунтами, вскрыты на участках 

скв. №№ 6033 – 6037, 6039, 6040, 6042, 1133 - 1141 с глубины 0,0 – 0,3 м. Подошва грунтов отме-

чена на глубине 0,1 – 1,5 м. Мощность грунтов составляет 0,1 – 1,3 м. Грунты представлены супе-

сями твердыми, песками мелкими, пылеватыми, гравийно-галечниковыми и щебенистыми грун-
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тами. Грунты содержат включения гравия и гальки. На участках скважин № 1136, 1141 грунты 

уплотнены. 

Аллювиальные грунты залегают повсеместно и занимают основную часть изученного разре-

за. Кровля грунтов отмечена на глубине 0,1 – 0,8 м. На участках скв. №№ 6033-6035, 6037 и 6038, 

1133 - 1135 подошва грунтов до изученной глубины 5,0 – 9,0 м не вскрыта. На участках скважин 

№№ 6036, 6039 – 6042, 1136 - 1141 подошва грунтов вскрыта на глубине 8,8 – 11,4 м. Грунты 

представлены супесями твердыми, песками средней крупности средней плотности, мелкими и пы-

леватыми от плотных до средней плотности, а также гравийными и галечниковыми грунтами с 

песчаным заполнителем. 

ИГЭ 2. Супесь твердая вскрыта на участках скважин №№ 6034 – 6037, 1135 -  1138 на раз-

личных глубинах. Кровля грунтов отмечена на глубине 0,7 – 4,7 м. Подошва грунтов вскрыта на 

глубине 2,3 – 6,4 м. Мощность грунтов составляет 0,8 – 3,6 м. В ИГЭ 2 объединены супеси твер-

дые, супеси твердые гравелистые, супеси пластичные галечниковые, супеси пластичные с галькой. 

ИГЭ 3. Песок средней крупности плотный залегает только на участках скважин №№ 6041, 

1133, 1135 - 1141 с глубины 0,3 – 4,4 м до глубины 2,8 - 5,6 м, мощностью 1,1 - 5,2 м. 

ИГЭ 4. Песок средней крупности средней плотности залегает на участках скв. №№ 6034, 

6040, 1134, 1137, 1139, 1140 на различных глубинах. Кровля грунтов отмечена на глубине 0,1 – 3,8 

м. Подошва грунтов залегает на глубине 2,1 – 5,0 м; мощность составляет 0,7 – 3,4 м. 

ИГЭ 5. Песок мелкий плотный залегает на участках скв. №№ 6037 – 6039 и 6042, 1139 на 

различных глубинах. Кровля грунтов отмечена на глубине 0,6 – 2,1 м, подошва – на глубине 2,1 – 

6,0 м. Мощность грунтов составляет 1,5 – 5,4 м. 

ИГЭ 6. Песок мелкий средней плотности залегает на участке скв. № 6033 и 1141 в интерва-

лах глубин 0,1 – 2,1 м и 0,6 – 2,5 м. Мощность грунтов составляет 2,0 – 2,5 м. 

ИГЭ 7. Песок пылеватый плотный залегает на участках скв. №№ 6035, 6036, 1140 на различ-

ных глубинах. Кровля грунтов отмечена на глубине 1,9 – 2,3 м, подошва на глубине 2,8 – 4,8 м. 

Мощность грунтов составляет 0,9 – 2,5 м. 

ИГЭ 8. Песок пылеватый средней плотности залегает на участках скв. №№ 6035, 6037, 6038 

и 6042 на различных глубинах. Кровля грунтов отмечена на глубине 0,0 – 2,1 м, подошва – на глу-

бине 1,9 – 5,5 м. Мощность грунтов составляет 1,3 – 3,4 м. 

ИГЭ 9. Гравийный грунт залегает на участках скв. №№ 6033 – 6038 и 6042, 1134, 1136, 1138, 

1141 на различных глубинах. Кровля грунтов отмечена на глубине 2,1- 6,4 м. Подошва грунтов 

вскрыта на глубине 5,3 – 10,9 м. Мощность грунтов составляет 1,3-6,2 м. На участке скв. № 6035, 

6037, 1134 подошва грунтов до изученной глубины 5,0 – 9,0 м не вскрыта. Вскрытая мощность 

грунтов составляет 0,8 – 2,6 м. 

ИГЭ 10. Галечниковый грунт вскрыт в пределах всей площадки изысканий, за исключением 

участков скважин № 6035, 1134, 1141. Кровля грунтов отмечена на глубине 3,0 – 7,5 м, подошва 
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грунтов вскрыта на глубине 7,2 – 11,4 м. Мощность грунтов составляет 1,6 – 8,4 м. На участках 

скв. №№ 6033, 6034, 6038, 1133, 1135 подошва грунтов до изученной глубины 5,0 – 9,0 м не 

вскрыта. Вскрытая мощность грунтов составляет 1,0 – 3,7 м. 

Элювиальные грунты (ИГЭ 11) вскрыты на участках скважин №№ 6036, 6039 – 6042, 1136 - 

1141. Кровля грунтов отмечена на глубине 8,8 – 11,4 м. На участке скв. № 6039 подошва грунтов 

вскрыта на глубине 11,5 м. Мощность грунтов составляет 0,7 м. На участках скв. №№ 6036, 6040 – 

6042, 1136 подошва грунтов до изученной глубины 9,0 - 12,0 м не вскрыта. Вскрытая мощность 

элювиальных грунтов составляет 0,2 – 1,2 м. Грунты представлены суглинками твердыми. 

Скальные грунты (ИГЭ 12) вскрыты в основании инженерно-геологического разреза, на 

участке скв. № 6039, с глубины 11,5 м. Вскрытая мощность скальных грунтов составляет 0,5 м. 

Грунты представлены песчаниками низкой прочности. 

К специфическим грунтам на площадке, относятся техногенные и элювиальные грунты. 

Согласно СП 11-102-97 газогеохимические исследования в составе инженерно-

экологических изысканий необходимо выполнять на участках распространения насыпных грунтов 

с примесью строительного, промышленного мусора и бытовых отходов (участках несанкциониро-

ванных бытовых свалок) мощностью более 2,0-2,5 м. Основная опасность использования насып-

ных грунтов в качестве оснований сооружений связана с их способностью генерировать биогаз, 

образующийся при разложении «бытовой» органики. 

Согласно отчету по результатам ИГИ, мощность залегания насыпных грунтов составляет 

0,10 - 1,30м. В связи с чем, выполнение газогеохимических исследований на территории участка 

изысканий не требуется. 

3.8 Общая характеристика животного мира 

Южное Прибайкалье находится в зоне смешения фаунистических комплексов, представля-

ющих различные географические центры их формирования. На территории области можно встре-

тить 84 вида млекопитающих, 326 видов различных птиц и почти 70 видов разновидностей прес-

новодных рыб. Из парнокопытных животных в ней водятся лоси, косули, северные олени, кабаны и 

другие. 

Для всех систематических групп животных основу населения составляют широко распро-

страненные виды; автохтонные (местного происхождения) виды играют незначительную роль. 

Особенно это касается наземных животных. Гетерогенность фауны объясняется географическим 

положением, климатическими условиями и историческими особенностями формирования есте-

ственных и антропогенных ландшафтов города и его окружения [12].  

Сохранившиеся и слабо измененные природные биотопы представляют собой естественные 

микро резерваты, где встречаются более 30 видов редких животных, включенных в Красные книги 

Российской Федерации и Иркутской области, без учета видов, обитание которых на данной терри-
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тории уже длительный период времени не находит подтверждения, а также отмеченных эпизодиче-

ски (заходы, залеты, в период сезонных миграций). 

На основании ответа Службы по охране и использованию объектов животного мира Иркут-

ской области (от 10.08.2023 № 02-84-2524/23, приложение Е) из объектов животного мира на ис-

следуемой территории обычны синантропные виды: черная ворона, сорока, сизый голубь, домовой 

воробей, домовая мышь, серая крыса. В период сезонных миграций не исключены залеты некото-

рых видов хищных птиц: черный коршун, обыкновенный канюк, чеглок, зимняк. 

Охраняемые, редкие и эндемичные виды животных 

Постановлением Правительства Иркутской области от 25.05.2020 № 370-пп [11] утвержден 

перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других 

организмов, обитающих (произрастающих) на территории Иркутской области и включаемых в 

Красную книгу Иркутской области. В данный перечень вошли: губки (3), амебоидные (1), 

моллюски (1), пиявки (5), ракообразные (15), насекомые (10), рыбы (11) – в том числе байкальский 

осетр, стерлядь, нельма, ленок, таймень, земноводные (3) – в том числе обыкновенная жаба, 

пресмыкающиеся (2) – узорчатый полос и обыкновенный уж. 

Птиц в Красной книге Иркутской области – 57 видов, среди них тех, которые уже не видели 

не менее 25 лет, это дрофа, кудрявый пеликан, серый гусь, сухонос. Есть опасения, что в 

ближайшее время могут исчезнуть клоктун, балобан, могильник, таёжный гуменник. 

Млекопитающих в перечне – 16 видов, среди них – снежный барс, ольхонская полевка, северный 

олень и другие. 

К числу особо охраняемых, включенных в Красную книгу России, относится 8 видов 

млекопитающих и 53 вида птиц.  

На основании ответа Службы по охране и использованию объектов животного мира Иркут-

ской области (от 10.08.2023 № 02-84-2524/23, приложение Е), среди мигрирующих хищных птиц 

возможны редкие встречи видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации – сапсан 

(категория и статус - 2, вид, сокращающийся в численности), и в Красную книгу Иркутской 

области - восточный болотный лунь (категория и статус – 3, редкий гнездящийся вид), кобчик 

(категория и статус - 4, вид с неопределенным статусом). Исследуемая территория имеет целевое 

назначение – земли населенных пунктов и не входит в границы охотничьих угодий. Охотничьи 

ресурсы на этой территории не обитают, возможны лишь их случайные заходы. 

3.9 Общая характеристика растительного покрова 

Флора Иркутской области состоит из 1733 видов высших сосудистых растений, в их соста-

ве 605 видов лекарственных. 

По флористическому составу территория области относится к Восточно-Сибирской подоб-

ласти светлохвойных лесов, в которой выделяются северотаежная, среднетаежная и южнотаежная 



 

 

   

      
АЭ-Э23-60-ИЭИ-Т 

Лист 
      25 

Изм. Кол.уч
 

Лист №док. Подп. Дата 
 

 

подзоны. Здесь среди пород деревьев преобладают лиственница, пихта, сосна, кедр и ель. На каж-

дого жителя области приходится 20,6 га леса, что в 5 раз больше, чем в среднем по России. Пло-

щадь лесного фонда области составляет 71 млн. га. 

В нижних террасах рек Иркутской области встречаются высокопродуктивные суходольные 

луга. В долинах рек Оки, Ангары, Куцы, Илим встречаются наиболее пышные суходольные луга. 

Согласно карте растительности Иркутской области, участок изысканий располагается в 

подтаежных, сосновых и лиственнично-сосновых рододендроновых бруснично-травяных, местами 

бруснично-толокнянковых лесах на выровненных поверхностях и пологих склонах (рис. 3.5). 

 

 

 
– район участка проведения изысканий  

Рисунок 3.5 – Фрагмент карты растительности Иркутской области 

Охраняемые, редкие и эндемичные виды растений 

Охраняемые и эндемичные виды растений представляют собой общую совокупность ред-

ких видов, каждые из которых, в свою очередь, определяются либо происхождением, либо ареа-

лом распространения и т.д. Эндемики, в частности, представляют собой виды, ограниченные в 

своем распространении, т.е. в отношении эндемиков Иркутской области, важно отметить, что это 

виды, которые встречаются только на территории данного региона, который входит в границы фи-

зико-географических рубежей, определяемых особенностями произрастания данного вида. В свою 

очередь охраняемые виды, это не только эндемики; ими могут быть и реликтовые виды – это те 

виды растений, которые существовали еще в древние времена и сохранились до наших дней. Дан-

ные виды представляют собой живые ископаемые, несущие в себе важную историческую инфор-
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мацию об условиях территории прошлых эпох. Помимо выше указанных, к охраняемым видам от-

носятся те виды, численность которых сокращается с высокой скоростью, а их защита устанавли-

вается на законодательном уровне [10]. 

3.10 Общая характеристика почвенного покрова 

Большая протяженность области с юга на север определяет широтные изменения термиче-

ского фактора и связанного с ним почвенно-растительного покрова. Кроме этих основных законо-

мерностей здесь проявляется влияние экспозиции, меридиональной, аридной горной зональности. 

Существенна роль мерзлоты, неоднородности почвообразующих пород, сложная и недостаточно 

ясная эволюция ландшафтов в прошлом, изменение их в результате антропогенного воздействия. 

Почвенный покров в городах сильно трансформирован значительным антропогенным воз-

действием. В связи с этим для картографирования городских почв используется специальная но-

менклатура, включающая две группы классифицируемых объектов: антропогенно-

преобразованные почвы и ТПО – техногенные поверхностные образования.  

На рисунке 3.6 представлен фрагмент почвенной карты Иркутской области. 

 

 
 - район участка проведения изысканий 

Рисунок 3.6 – Фрагмент карты почвенного покрова Иркутской области 

Согласно карте почвенного покрова Иркутской области, естественный почвенный покров 

участка изысканий представляет собой дерново-подзолистые, боровые пески, подзолы на песча-

ных отложениях невысоких террас под сосняками кустарничково-травяными и редкопокровными. 
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3.11 Социально-экономические условия 

3.11.1 Социально-демографическая обстановка  

По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по 

Иркутской области, на 1 января 2023 года численность населения области насчитывала 2344360 

человек, города Ангарска - 218386 человек. Население города составляет около 9.32% от населе-

ния Иркутской области. 

В половозрастной структуре города около 57.9% приходится на лиц в трудоспособном воз-

расте, 19.4% - на детей в возрасте от 0 до 16 лет, 23.2% - люди старше трудоспособного возраста 

[13]. 

Основные демографические показатели города Ангарска представлены в таблице 3.17. 

Таблица 3.17 – Основные демографические показатели г. Ангарска за 2023 год 
Наименование показателя Количество человек 

Число родившихся 1916 
Число умерших 3347 
Естественный прирост -1431 
Число прибывших 2502 
Число выбывших 2983 
Миграционный прирост -481 

Половозрастная структура населения обусловливает поддержание численности населения 

только при сочетании естественного прироста и положительного миграционного баланса. Тем не 

менее, в среднесрочной перспективе численность населения трудоспособного возраста будет по-

стоянно снижаться, а пенсионных возрастов – плавно возрастать [13]. 

3.11.2 Здравоохранение  

Система здравоохранения Ангарского района включает в себя «Ангарская городская боль-

ница скорой медицинской помощи», федеральным государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-

биологического агентства» и областным государственным бюджетным учреждением здравоохра-

нения «Усольская городская станция скорой медицинской помощи». 

3.11.3 Занятость и рынок труда 

Численность граждан, состоящих в ОГКУ ЦЗН Ангарского района на регистрационном 

учете в целях поиска подходящей работы на 1 июня 2022 года, составляет 1359 человека. Заявлено 

вакансий, рабочих мест 3471. Нашли работу (при содействии центра занятости), 870 человек. 

По состоянию на 01.06.2022 года зарегистрировано 733 безработных в Ангарском районе. 

Заявленная потребность работодателей Ангарского района в необходимых работниках на 1 июня 

2022 года составляет профессии рабочих и служащие. 
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3.11.4 Образование  

На территории Ангарского городского образования работают 67 дошкольных образова-

тельных учреждений, 37 общеобразовательных учреждений, пять учреждений дополнительного 

образования, три сервисные службы. 

Подготовка специалистов ведется в Ангарской государственной технической академии, в 

филиалах пяти вузов, восьми техникумах и колледжах, медицинском и педагогическом учили-

щах, в профессиональных лицеях. 

3.11.5 Культура 

Муниципальные бюджетные и автономные учреждения дополнительного образования: 

«Центральная детская школа искусств», «Детская школа искусств № 2», «Детская школа искусств 

№ 3», «Детская школа искусств № 4», «Детская школа искусств п. Мегет», «Детская художествен-

ная школа № 1», «Детская художественная школа № 2, МАУДО «Детско-юношеский центр «Пер-

спектива». 

Муниципальные автономные учреждения культуры: Дворец культуры «Энергетик»; Дворец 

культуры «Нефтехимик»; Дом культуры «Нива»; Дом культуры «Одинск». 

Муниципальные бюджетные учреждения культуры: Централизованная библиотечная си-

стема, Городской музей 

Управление по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского 

округа по традиции продолжает плотно сотрудничать с муниципальными учреждениями дополни-

тельного образования, учредителем которых является Управление образования администрации 

Ангарского городского округа: «Музеем Победы», «Дворцом творчества детей и молодежи», 

«Центром развития детей и юношества «Гармония», «Станцией юного техника», АНО «Дворец 

культуры «Современник». 

3.11.6 Производственная сфера 

Экономической основой Ангарского района являются крупные предприятия нефтеперера-

ботки, химической промышленности, строительной отрасли. Также в городе развита энергетика, 

легкая и пищевая промышленность. ОАО "Ангарская нефтехимическая компания" (Ангарский 

НПЗ) крупнейшее предприятие Восточной Сибири по производству нефтепродуктов и нефтехи-

мии. ООО "Ангарский Азотно-туковый завод" основными видами деятельности является произ-

водство минеральных удобрений и азотных соединений. ОАО "Ангарский завод полимеров" 

нефтехимическое предприятие в Восточной Сибири, ежегодно производит 200 тыс. т этилена, 100 

тыс. т пропилена и 60 тыс. т бензола. ОАО "Восточно-Сибирский машиностроительный завод" яв-

ляется одним из крупнейших машиностроительных предприятий на территории Сибирского феде-

рального округа. ОАО "Ангарский завод катализаторов и органического синтеза" российское 
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предприятие по производству катализаторов, адсорбентов, носителей для катализаторов, осушите-

лей и цеолитов, а также продукции органического синтеза. 

3.12 Хозяйственное использование территории  

Участок изысканий расположен по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый про-

мышленный массив, квартал 3, в 85м северо-западнее от земельного участка с кадастровым номе-

ром 38:36:000000:2008.  

В границах участка с кадастровым номером: 38:26:041105:569. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 

Разрешенный вид использования земельного участка – нефтехимическая промышленность 

<6.5>. 

На рисунке 3.7 представлен фрагмент карты «Правил землепользования и застройки терри-

тории Ангарского городского округа, от 26.05.2017 №302-35/01рД, с последними изменениями, 

внесенными решением Думы Ангарского городского округа от 30.11.2022 №247-41/02рД). 

 
 

 
  

- участок изысканий 
- кадастровый участок 38:26:041105:569 

Рисунок 3.7 - Фрагмент карты Правил землепользования и застройки Ангарского  

городского округа 

На представленном фрагменте карты правил землепользования и застройки части террито-

рии Ангарского городского округа, участок изысканий располагается в зоне производственная зо-

на нефтехимической и строительной промышленности, энергетики, недропользования. 
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Согласно, Градостроительных регламентов, основные виды и параметры разрешенного ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства территории зоны: 

нефтехимическая промышленность, строительная промышленность, энергетика, производ-

ственная деятельность, склады, деловое управление, коммунальное обслуживание, приюты для 

животных, недропользование, железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт. 

Условно разрешённые виды использования земельного участка: обеспечение научной дея-

тельности, склады. 

Вспомогательные разрешённые виды использования земельного участка: коммунальное об-

служивание, бытовое обслуживание, деловое управление, магазины, общественное питание, об-

служивание автотранспорта. 

Таким образом, намечаемая деятельность соответствует основному виду разрешенного ис-

пользования земельных участков и установленного с этими правилами градостроительного регла-

мента территориальных зон: нефтехимическая промышленность.  

На рисунке 3.9 представлен фрагмент карты расположения исследуемого участка. 

 
 - участок изысканий  

- кадастровый участок 38:26:041105:569 
Рисунок 3.9 – Фрагмент карты расположения исследуемого участка 

Окружение участка изысканий: 

Исследуемый участок располагается на кадастровом участке номер 38:26:041105:569. 

− С северной стороны к участку изысканий примыкает неразмежёванная территория, 

далее на расстоянии 25 м от исследуемой территории располагается кадастровый участок номер 

38:26:041105:83, с разрешенным видом использования - для эксплуатации производственной базы, 
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где на момент изысканий располагаются демонтируемые здания. Далее на расстоянии 330 и 489 м 

от исследуемого участка располагаются нежилые здания (38:26:041105:110, 38:26:041105:106) на 

кадастровом участке номер 38:26:041105:184, с разрешенным видом использования - для эксплуа-

тации объектов недвижимости производственного комплекса. На расстоянии 750 м от исследуе-

мой территории располагаются жилые частные дома на участке с кадастровым номером 

38:26:041106:1, с разрешенным видом использования - для размещения садоводческих, огородни-

ческих, дачных, объединений. 

− С северно-восточной стороны на расстоянии 264-463 м от исследуемого участка 

располагаются нежилые здания на участке с кадастровым номером 38:26:041105:184, с разрешен-

ным видом использования - для эксплуатации объектов недвижимости производственного ком-

плекса. Далее на расстоянии 235 м располагается кадастровый участок номер 38:26:041105:86, с 

разрешенным видом использования - для эксплуатации объектов недвижимости производственно-

го комплекса, где на момент изысканий располагается демонтируемое здание. Далее на расстоя-

нии 308 м располагается нежилое здание (38:26:041105:107) на кадастровом участке номер 

38:26:041105:20, с разрешенным видом использования - для эксплуатации склада.  

− С восточной стороны на расстоянии 20 м от исследуемого участка располагается ка-

дастровый участок номер 38:26:041105:570, с разрешенным видом использования - для нефтехи-

мической промышленности <6.5>. Далее на расстоянии 18 м от территории изысканий располага-

ются железнодорожные пути на участке с кадастровым номером 38:26:041105:205, с разрешенным 

видом использования - для эксплуатации нежилого сооружения общей протяженностью 653 метра. 

Далее на расстоянии 138 м располагается автомобильная дорога. Далее на расстоянии 165 м рас-

полагается неразмежеванная территория, где на момент изысканий отсутствует застройка. 

− С юго-восточной стороны на расстоянии около 93 м от исследуемого участка распо-

лагается нежилое здание (38:26:041105:200), на кадастровом участке номер 38:26:041105:102, с 

разрешенным видом использования - для размещения объектов недвижимости складского назна-

чения. На расстоянии около 277 м от исследуемого участка располагается завод по производству 

косметики 38:26:041201:33, с разрешенным видом использования - для эксплуатации нежилых 

зданий: Производственный корпус объект 1900, Административно бытовой корпус объект 1900 А, 

Объект 1903 и объекта незавершенного строительства - объект 1915.  

− С южной стороны на расстоянии около 23 м от исследуемого участка располагаются 

железнодорожные пути на кадастровом участке номер 38:26:041105:37. Далее на расстоянии 190 м 

располагается эстакада для трубопровода, на кадастровом участке номер 38:26:000000:2008, с раз-

решенным видом использования – для эксплуатации, содержания, реконструкции, ремонта, разви-

тия объекта трубопроводного транспорта – Эстакады рядов 3в (ст.1а-581), 3в-а (ст.1-3).  
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− С юго-западной стороны на расстоянии 40 м от исследуемого участка располагается 

автомобильная дорога на неразмежеванной территории, где на момент изысканий отсутствует за-

стройка. 

− С западной и северо-западной стороны на расстоянии 26 м от исследуемого участка 

располагаются железнодорожные пути на участке с кадастровым номером 38:26:041103:49, далее 

на расстоянии 36 м располагается автомобильная дорога на неразмежёванной территории. На рас-

стоянии около 42 м располагаются железнодорожные пути на участке с кадастровым номером 

38:26:041103:4558, с разрешенным видом использования – железнодорожные пути. Далее на рас-

стоянии 87 м от исследуемого участка располагается автомобильная дорога на неразмежеванной 

территории, где на момент изысканий отсутствует застройка. Далее на расстоянии около 100 м 

располагается производственная база на участке с кадастровым номером 38:26:041103:4, с разре-

шенным видом использования – для производственной базы. 

3.13 Источники загрязнения окружающей среды  

3.13.1 Атмосферный воздух 

Атмосферный воздух на основании ст. 1 Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ (ред. 

от 26.07.2019) "Об охране атмосферного воздуха" – это жизненно важный компонент окружающей 

среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами 

жилых, производственных и иных помещений; а загрязнение атмосферного воздуха – это поступ-

ление в атмосферный воздух или образование в нем загрязняющих веществ в концентрациях, пре-

вышающих установленные государством гигиенические и экологические нормативы качества ат-

мосферного воздуха [9]. 

Источники загрязнения атмосферы подразделяются на естественные, обусловленные при-

родными процессами, и антропогенные (техногенные), являющиеся результатом деятельности че-

ловека. К числу естественных источников загрязнения атмосферного воздуха относят пыльные 

бури, массивы зеленых насаждений в период цветения, степные и лесные пожары, извержения 

вулканов. Примеси, выделяемые естественными источниками: 

- пыль растительного, вулканического, космического происхождения,  

- продукты эрозии почвы, частицы морской соли; 

- туманы, дым и газы от лесных и степных пожаров; 

Антропогенные (техногенные) источники загрязнения атмосферного воздуха представлены, 

главным образом, выбросами промышленных предприятий и автотранспорта. Основные источни-

ки загрязнения: ТЭЦ-9 энергоугольная компания, ТЭЦ-10 ПАО «Иркутскэнерго». 
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3.13.2 Водные ресурсы 

Ведущую роль в структуре промышленности области, с учетом ее ресурсного потенциала, 

занимают предприятия топливно-энергетического комплекса, химии и нефтехимии, металлурги-

ческого производства, деревообрабатывающего и целлюлозно-бумажного производства. Предпри-

ятия именно этих производств, обладающих водоемкими технологиями, оказывают наибольшее 

техногенное воздействие на природную среду, т.к. производят сбросы сточных вод в поверхност-

ные водные объекты в значительных объемах. 

Предприятия по производству, передаче и распределению пара, горячей воды; осуществ-

ляют сброс сточных вод, в поверхностные воды. Кроме валового сброса сульфатов, фтора, железа 

следует отметить также сброс марганца, меди, цинка. 

Поставщиком тепловой энергии, и оказанию услуг водоснабжения и водоотведения являет-

ся ПАО "Иркутскэнерго", главной задачей которого является бесперебойное обеспечение населе-

ния и организаций тепловой энергией, горячей и холодной водой, а также качественное отведение 

стоков. 

3.13.3 Почвы и земельные ресурсы 

Экологическое состояние почвы определяется уровнем загрязненности и характером нару-

шения почвенного покрова. Токсичные уровни загрязняющих веществ накапливаются в почвах 

медленно, однако они долго в ней сохраняются, негативно влияя на экологическую обстановку в 

целом. Почва, будучи важнейшим биофильтром биосферы, определяют потенциал сохранения ре-

жима функционирования и производительной функции в социально-природно-экономической си-

стеме, а также – ее геохимическую, биологическую, физическую (противоэрозионную) и инте-

гральную устойчивость ко всему комплексу природных и антропогенных воздействий. 

Основными источниками поступления вредных веществ в почвы Ангарского городского 

округа являются выбросы производственных предприятий, котельных, домовых печей, транспорт-

ные коммуникации, полигон для временного складирования бытовых отходов и промышленного 

мусора, хозяйственно-фекальные и поверхностные (ливневые) сточные воды. Почва загрязняется 

различными токсичными веществами: соединениями металлов, полиароматическими углеводоро-

дами, нефтью и нефтепродуктами, микроэлементами, пестицидами и удобрениями, микроорга-

низмами. 

Среди многочисленных загрязнителей природной среды тяжелые металлы считаются са-

мыми опасными. Это обусловлено их токсичностью, канцерогенным и мутагенным воздействием 

на организмы, синергетическими и антагонистическими свойствами. 
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4 МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Методика 

Работы проводились в соответствии с основными нормативными документами, регламен-

тирующими проведение инженерно-экологических изысканий: СП 47.13330.2016 «Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения» (с Изменением № 1) [1], СП 11-102-97 «Ин-

женерно-экологические изыскания для строительства» [5], СП 502.1325800.2021. «Инженерно-

экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» [40]. 

Период проведения первого этапа инженерно-экологических изысканий: июнь – сентябрь 

2023 года. 

Согласно Приказу Росстата от 02.04.2020 №687 «Об утверждении перечня документов в 

области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивает-

ся соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический ре-

гламент о безопасности зданий и сооружений», отчет по инженерно-экологическим изысканиям 

был разработан в соответствии с СП 47.13330.2016 (с изменением № 1) и СП 502.1325800.2021. 

Согласно п. 8.3 СП 47.13330.2016 (с изменением № 1), п. 7 СП 502.1325800.2021, инженер-

но-экологические изыскания при разработке проектной документации проводятся в один или два 

этапа. 

Инженерно-экологические изыскания на первом этапе выполняются для получения матери-

алов и данных для: оценки состояния компонентов окружающей среды, их устойчивости к воздей-

ствиям и способности к восстановлению; прогноза изменения природной среды в зоне влияния 

объекта капитального строительства при его строительстве, реконструкции; принятия решений 

для разработки природоохранных мероприятий по предотвращению вредных и нежелательных 

экологических последствий инженерно-хозяйственной деятельности; обоснования предложений и 

рекомендаций по организации экологического мониторинга в период строительства, реконструк-

ции объекта капитального строительства. 

На втором этапе для подготовки проектной документации выполняются на дополнительных 

участках и участках перетрассировок, обусловленных изменением проектных решений на основа-

нии результатов первого этапа изысканий. 

Данный отчет по инженерно-экологическим изысканиям характеризует собой первый этап 

выполнения инженерно-экологических изысканий. Второй этап инженерно-экологических изыс-

каний по объекту в соответствии с п. 8.2. СП 47.13330.2016 (с изменением № 1) не проводился в 

виду его нецелесообразности. 

Программа инженерных изысканий разрабатывается Исполнителем в соответствии с зада-

нием. Программа является основным организационно-руководящим, техническим и методическим 

документом при выполнении инженерных изысканий, согласовывается Заказчиком и утверждает-

ся Исполнителем. В программе определяются и обосновываются состав и объемы работ, методы 
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их выполнения с учетом сложности природных условий, степени их изученности, вида градостро-

ительной деятельности, этапа выполнения инженерных изысканий, вида и назначения сооружения 

(приложение Б). 

Список исполнителей ООО «АйкьюЭколоджи» по инженерно-экологическим изысканиям 

под реализацию намечаемой деятельности по объекту «Реконструкция сооружения площадки 

нефтебазы для светлых нефтепродуктов»: 

− Разработал –  Минаев А.В.; 

− Проверил – Ковалев А.А.; 

− Н. контроль – Кравченко О.М.; 

− Утвердил – Нонкина М.В. 

Виды и объемы выполненных работ представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1– Виды и объемы выполненных работ 
№ Состав работ 

Измеритель 
Объемы работы 

Полевые работы  Запланированные Фактически 
выполненные 

1  Инженерно-экологическая рекогносцировка 1 км  
маршрута 0,4605 0,4605 

2  Рекогносцировочное почвенное обследование 1 км  
маршрута 0,4605 0,4605 

3  
Отбор проб почвы для определения агрофизических ха-
рактеристик и анализа на загрязненность по химическим 
показателям 

1 проба 1 1 

4  Отбор проб грунта для анализа на загрязненность по 
химическим показателям 1 проба 1 1 

5  Отбор проб грунта для анализа на загрязненность по 
радиологическим показателям 

1 проба  
(послойно) 2 2 

6  Отбор проб почвы для анализа на загрязненность по 
микробиологическим показателям 1 проба 10 10 

7  Отбор проб почвы для анализа на загрязненность по  
паразитологическим и энтомологическим показателям 1 проба 1 1 

8  
Отбор проб почвы и грунта на испытание токсического 
действия на тест-объекты Escherichia coli, Chlorella 
vulgaris beijer 

1 проба 2 2 

9  Измерение эквивалентного и максимального уровней 
звука в дневное время 1 точка 4 4 

10  Измерение напряженности ЭМИ  1 точка по количеству  
источников 0 

11  Измерение мощности дозы гамма-излучения 1 точка 
в границах  

исследуемой  
территории  

10 

Лабораторные работы  
Почва и грунт 

12  Микроагрегатный состав 1 проба 2 2 
13  Гумус (органическое вещество) 1 проба 1 1 
14  Водородный показатель рН солевой вытяжки 1 проба 2 2 
15  Водородный показатель рН водной вытяжки 1 проба 1 1 
16  Фосфор подвижный  1 проба 1 1 
17  Нефтепродукты 1 проба  2 2 
18  Бенз(а)пирен 1 проба 2 2 
19  Калий подвижный  1 проба 1 1 
20  Кадмий  1 проба 2 2 
21  Медь 1 проба 2 2 
22  Никель 1 проба 2 2 
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№ Состав работ Измеритель Объемы работы 
23  Свинец 1 проба 2 2 
24  Цинк 1 проба 2 2 
25  Ртуть 1 проба 2 2 
26  Мышьяк 1 проба 2 2 
27  ЕРН  1 проба 2 2 
28  Емкость катионного обмена 1 проба 1 1 
29  Азот общий 1 проба 1 1 
30  Азот нитритный 1 проба 1 1 
31  Аммоний обменный  1 проба 1 1 

32  Испытание токсического действия на тест-объекты 
Escherichia coli, Chlorella vulgaris beijer 1 проба 2 2 

33  Сумма токсичных солей 1 проба 1 1 
34  Обменный натрий 1 проба 1 1 
35  Массовая доля обменного натрия 1 проба 1 1 
36  Хлориды 1 проба 1 1 
37  Нитраты 1 проба 1 1 
38  АПАВ 1 проба 1 1 
39  Фенолы летучие 1 проба 1 1 
40  Сера валовая 1 проба 1 1 
41  Цианиды 1 проба 1 1 
42  Сумма изомеров ПХБ 1 проба 1 1 
43  Алюминий обменный 1 проба 1 1 
44  Карбонат кальция 1 проба 1 1 
45  Плотный остаток 1 проба 1 1 

46  Хлорорганические пестициды (гептахлор, гексахлорбен-
зол, 4,4-ДДТ) 1 проба 1 1 

47  Общие (обобщенные) колиформные бактерии 1 проба 10 10 
48  Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы 1 проба 10 10 
49  Индекс энтерококков 1 проба 10 10 
50  Личинки гельминтов 1 проба 1 1 
51  Цисты кишечных патогенных простейших 1 проба 1 1 
52  Яйца гельминтов 1 проба 1 1 
53  Личинки, куколки синантропных мух 1 проба 1 1 

Вода подземная 
54  Аммиак и ион аммония 1 проба  1 1 
55  Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) 1 проба  1 1 
56  Бенз(а)пирен 1 проба  1 1 
57  Биохимическое потребление кислорода - БПК5 1 проба 1 1 
58  Водородный показатель 1 проба 1 1 
59  Железо 1 проба 1 1 
60  Жесткость 1 проба  1 1 
61  Кадмий 1 проба 1 1 
62  Марганец 1 проба 1 1 
63  Медь 1 проба  1 1 
64  Мутность (по формазину) 1 проба 1 1 
65  Мышьяк 1 проба  1 1 

66  Неионогенные синтетические поверхностно-активные 
вещества (СПАВ) 1 проба 1 1 

67  Нефтепродукты 1 проба  1 1 
68  Никель 1 проба 1 1 
69  Нитрат-ионы 1 проба 1 1 
70  Нитриты 1 проба 1 1 
71  Ортофосфаты 1 проба  1 1 
72  Перманганатная окисляемость 1 проба 1 1 
73  Ртуть 1 проба 1 1 
74  Свинец 1 проба  1 1 
75  Сероводород и сульфиды 1 проба 1 1 
76  Сульфат-ионы 1 проба 1 1 
77  Сухой остаток 1 проба 1 1 
78  Фенолы (общие и летучие) 1 проба 1 1 
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№ Состав работ Измеритель Объемы работы 
79  Фторид-ион 1 проба  1 1 
80  Химическое потребление кислорода (ХПК) 1 проба  1 1 
81  Цветность 1 проба  1 1 
82  Цинк 1 проба 1 1 

Камеральные работы 

83  Инженерно-экологическая рекогносцировка 1 км 
маршрута 0,4605 0,4605 

84  Рекогносцировочное почвенное обследование 1 км 
маршрута 0,4605 0,4605 

85  Составление программы на выполнение инженерно-
экологических изысканий программа 1 1 

86  Составление технического отчета отчет 1 1 

Объемы, фактически выполненные в рамках инженерно-экологических изысканий, не соот-

ветствуют запланированным объемам, представленным в программе работ в виду отсутствия ис-

точников электромагнитного напряжения. 

Технология и оборудование 

Определение контролируемых параметров производится специализированными организа-

циями, имеющими соответствующие аттестаты и области аккредитации, свидетельства о поверках 

основных приборов, использующихся при анализе. Определения проводятся по методикам, вхо-

дящим в область аккредитации организаций-исполнителей. 

Аналитические лабораторные работы выполнялись: 

− испытательная лаборатория «АЛЬФАЛАБ» ООО «Сибирский стандарт» (аттестат 

аккредитации № RA.RU.21AE20 от 24.09.2015 г.). 

− испытательная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ир-

кутской области» в Ангарском городском округе (аттестат аккредитации зарегистрирован в ре-

естре аккредитованных лиц № RA RU.21ОМ42 от 14.01.2022 г.). 

В соответствии с п.120 СанПиН 2.1.3684-21, на стадии инженерных изысканий хозяйству-

ющим субъектом, осуществляющим инженерные изыскания, проводится обследование для полу-

чения предварительной оценки санитарно-эпидемиологического состояния почв территории про-

ектируемого строительства на соответствие гигиеническим нормативам по химическим, микро-

биологическим, паразитологическим показателям.  

Согласно МУ 2.6.1.2398-08 [29] санитарно-эпидемиологическая оценка соответствия (несо-

ответствия) показателей радиационной безопасности земельного участка требованиям санитарных 

правил и гигиенических нормативов под строительство зданий и сооружений дается в экспертном 

заключении.  

Согласно статье 42 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

[7] санитарно-эпидемиологические экспертизы, расследования, обследования, исследования, ис-

пытания и иные виды оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требо-

ваний могут проводиться должностными лицами, осуществляющими федеральный государствен-



 
 

Лист 
АЭ-Э23-60-ИЭИ-Т 

      

38       
Дата Подп. №док. Лист Кол.уч Изм. 

 

ный санитарно-эпидемиологический надзор, юридическими лицами, индивидуальными предпри-

нимателями, аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

аккредитации в национальной системе аккредитации, и экспертами, аттестованными в установ-

ленном Правительством Российской Федерации порядке.  

Таким образом, в рамках выполнения инженерно-экологических изысканий были получены 

экспертные заключения, выданные аккредитованным органом инспекции ООО «Орган инспекции 

№1» (№ записи в РАЛ: RA.RU.710343 от 28.03.2022 и органом инспекции ООО «Лаборатория 

100» (№ записи в РАЛ: RA.RU.710180 от 19.12.2016). 

Копии аттестатов и области аккредитации представлены в приложении Д. 

Информационное письмо Росаккредитации о результатах поверки средств измерений пред-

ставлено в приложении Г. 

4.1 Подготовительные (предполевые) работы 

На этапе подготовительных работ были проведены сбор, обработка и предварительный 

анализ фондовых материалов, ответов на запросы в уполномоченные государственные органы и 

специализированные организации. 

4.2 Полевые работы 

На этапе полевых работ были проведены следующие исследования: 

− Рекогносцировочное обследование территории; 

− Геоэкологическое опробование компонентов природной среды (почвы, грунты); 

− Оценка радиационной обстановки (отбор проб для определения содержания радио-

нуклидов в почвах и грунтах, определение мощности дозы внешнего гамма-излучения); 

− Оценка уровня физических воздействий (измерений уровня шума). 

4.2.1 Рекогносцировочное обследование территории 

Исследование почвенного покрова 

Для описания почвенного покрова на пробной площадке закладывался почвенный разрез. 

Мощность почвы и отдельных ее горизонтов – для точного измерения к верхнему краю прикреп-

ляют сантиметровую ленту, с таким расчетом, чтобы нулевое деление точно совпало с поверхно-

стью почвы. 

Для каждого генетического горизонта фиксируются следующие показатели: гранулометри-

ческий состав, влажность, окраска, структура, плотность, сложение, новообразования, включения, 

характер вскипания, характер перехода горизонта и другие показатели по ГОСТ 17.4.2.03-86 [42]. 

Диагностика почв (названия почв – до почвенных разновидностей) и индексация генетиче-

ских горизонтов проводятся в соответствии с «Классификацией и диагностикой почв России» 

2004 г. Все разрезы фотографируются (освещенная передняя стенка). 
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Исследование растительного покрова 

В ходе полевых работ были охарактеризованы основные типы растительных сообществ; 

оценено их общее состояние, видовое разнообразие, а также встречаемость, обилие, проективное 

покрытие доминирующих видов растений.  

Описание площадок проведено по следующим пунктам:  

− Древостой, подрост, подлесок: с указанием породы;  

− Травянисто-кустарничковый покров: виды травянистых растений и кустарничков. 

Особое внимание уделялось редким и охраняемым видам. В случае нахождения редких и 

охраняемых видов, а также лекарственных видов в зоне возможного воздействия строительства 

проводится: характеристика их местообитаний, оценка обилия, жизненности, фитопатологическо-

го состояния и т.д. Одновременно фиксируются границы распространения редких видов (прежде 

всего, занесенных в Красные книги федерального и регионального уровней) относительно проек-

тируемых объектов, и оценивается вероятность негативного воздействия строительства и эксплуа-

тации данных объектов на редкие виды. Все находки редких и охраняемых видов растений фикси-

руются на полевой картосхеме. 

Исследования животного мира 

Поскольку за короткий срок инженерно-экологических изысканий изучение состояния жи-

вотного мира не может быть достаточно представительным, характеристика животного мира дает-

ся в основном по данным опубликованных и фондовых источников, а также согласно официаль-

ной информации Службы по охране и использованию объектов животного мира. Особо выделяют-

ся охраняемые виды животных, находящиеся в Красных книгах разного уровня. 

4.2.2 Геоэкологическое опробование компонентов природной среды 

Геоэкологическое опробование компонентов природной среды для определения их загряз-

нения включает набор параметров, контролируемых согласно действующим нормативным доку-

ментам. 

При опробовании всех компонентов природной среды оформляются акты, хранящиеся в 

архиве Исполнителя. 

Полевые работы включают геоэкологическое опробование почв, грунтов. 

Опробование выполняется для оценки санитарно-химического и санитарно-

эпидемиологического состояния компонента окружающей среды, способного накапливать значи-

тельные количества загрязняющих веществ. 

Грунты 

Отбор проб почвогрунтов производился в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-2017 [20], ГОСТ 

17.4.4.02-2017 [21], ГОСТ Р 58595-2019 [22], ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03 [23]. Отбор проб поч-

вогрунтов с поверхностного слоя проводится методом «конверта», объединенная проба составля-
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ется из 5 точечных проб условных углов и центра пробной площадки. Отбор проб грунта произво-

дится из почвенного шурфа. 

В зависимости от цели исследования размер пробной площадки, количество и вид пробы 

должны соответствовать, указанным в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 - Размер пробной площадки, количество и вид пробы 

Цель исследования 
Размер пробной площадки, га 

Количество проб Однородный  
почвенный покров 

Неоднородный  
почвенный покров 

Определение содержания в 
почве химических веществ от 1 до 5 от 0,5 до 1 Не менее одной объединенной пробы 

Определение физических 
свойств и структуры почвы от 1 до 5 от 0,5 до 1 От трех до пяти точечных проб на 

один почвенный горизонт 
Определение патогенных 

организмов и вирусов от 0,1 до 0,5 0,1 10 объединенных проб, состоящих из 
трех точечных проб каждая 

Для бактериологического анализа каждая объединенная проба составлена из трех точечных 

проб, отобранных послойно с глубины 0-5 и 5-20 см, для гельминтологического анализа объеди-

ненная проба составлена из десяти точечных проб, отобранных послойно с глубины 0-5 и 5-10 см. 

Для определения класса опасности почвы как отхода был произведен отбор проб для оцен-

ки токсического воздействия на тест-объекты Escherichia coli, Chlorella vulgaris beijer (биотестиро-

вание). 

4.2.3 Исследование и оценка радиационной обстановки 

Оценка радиационной обстановки включает измерения значений мощности дозы гамма-

излучения, определение содержания радионуклидов в почвах и грунтах. 

Измерения значений мощности дозы гамма-излучения проводились согласно требованиям 

МУ 2.6.1.2398-08 [29] и инструкций к измерительным приборам.  

Гамма-съемка производится по всем маршрутам в режиме непрерывного прослушивания 

(свободного поиска) с фиксацией изменений радиационного фона с помощью поисковых гамма-

радиометров и с определением мощности дозы гамма-излучения в контрольных точках с помощью 

дозиметров гамма-излучения. 

Для контроля радиоактивного загрязнения почв или грунтов проводится отбор проб на со-

держание радионуклидов. Отбор проб на радиологические показатели в соответствии с ПНД Ф 

12.1:2:2.2:2.3:3.2-03 [23]. 

Радиационный контроль был проведен с использованием следующих средств измерения: 

измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М, рулет-

ка измерительная металлическая RGK R-2. 

4.2.4 Измерение физических воздействий 

Исследование вредных физических воздействий осуществляется по следующим показате-

лям: 
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Измерение эквивалентного и максимального уровней шума (звука, дБА) производится в 

соответствии с ГОСТ 23337-2014 [31]. Измерения выполнены в трех точках, расположенных в 

границах исследуемой территории. 

Измерение шума производилось с использованием следующих средств измерения: измери-

тель параметров микроклимата Метеоскоп -М, шумомер-анализатор спектра портативный ОКТА-

ВА-111, калибратор акустический Защита-К, рулетка измерительная металлическая RGK R-2. 

4.3 Лабораторные работы  

Лабораторные работы включают анализ проб почв, грунтов, подземной воды. 

Почвы и грунты 

Перечень определяемых показателей в почвах и грунтах учитывает требования к охране и 

оценке загрязненности компонентов природной среды согласно: 

− СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому во-

доснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производствен-

ных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

мероприятий [24]; 

− ГОСТ Р 58486-2019 «Номенклатура показателей санитарного состояния» [39]. 

Список изучаемых компонентов химического и агрохимического состава почв и грунтов и 

методы их исследования представлены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Определяемые элементы и методы их исследования в почвах и грунтах 
№ 
п/п Наименование показателя, ед. измерения НД на метод выполнения измерений 

1  Микроагрегатный состав, мм  ГОСТ 12536-14 
2  Органическое вещество (гумус), % ГОСТ 26213 
3  Калий подвижный, мг/кг ГОСТ Р 54650-2011 
4  Фосфор подвижный, млн-1 ГОСТ Р 54650 
5  Емкость катионного обмена, мг-экв./100г  ГОСТ 17.4.4.01 
6  Азот общий, % ГОСТ Р 58596 
7  Азот нитритный, мг/кг ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.51-08 
8  Аммоний обменный, мг/кг ГОСТ 26489 
9  Обменный натрий, ммоль/100г ГОСТ 26950-86 
10  Массовая доля обменного натрия, от емкости катионного обмена, % Расчетный метод 
11  Сумма токсичных солей, % ГОСТ 17.5.4.02-84 
12  Водородный показатель рН солевой вытяжки, ед. pH ГОСТ 26483-85 
13  Водородный показатель рН водной вытяжки, ед. pH ГОСТ 26423-85 
14  Нефтепродукты, мг/кг ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 
15  Бенз(а)пирен, млн-1 ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.39-2003 
16  Определение солей тяжелых металлов (Cu, Zn, Ni, Pb, Cd, As) мг/кг ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 
17  Ртуть, мг/кг М-МВИ-80-2008 
18  Хлориды, ммоль/100г ГОСТ 26425-85 
19  Нитраты, млн-1 ГОСТ 26488 
20  АПАВ, млн-1 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.66-10 
21  Фенолы летучие, мг/кг ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05 
22  Сера валовая, мг/кг ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 
23  Сумма изомеров ПХБ, млн-1 РД 52.18.578-97 
24  Цианиды, млн-1 М 4-2017  



 
 

Лист 
АЭ-Э23-60-ИЭИ-Т 

      

42       
Дата Подп. №док. Лист Кол.уч Изм. 

 

№ 
п/п Наименование показателя, ед. измерения НД на метод выполнения измерений 

25  Алюминий обменный, ммоль/100г ГОСТ 26485 
26  Карбонат кальция,% Расчетный метод 
27  Плотный остаток,% ГОСТ Р 26423-85 

28  Хлорорганические пестициды (гептахлор, гексахлорбензол, 4,4-ДДТ), 
мкг/кг ГОСТ ISO 10382-2020 

      Исследование проб почвы поверхностного слоя (0-5, 5-20 см) по бактериологическим показателя 
29  Общие (обобщенные) колиформные бактерии, КОЕ/г МУК 4.2.3695-21 
30  Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы, КОЕ/г МУК 4.2.3695-21 
31  Индекс энтерококков (в 1 г почвы) МУК 4.2.3695-21 
      Исследования проб почвы поверхностного слоя (0-5, 5-10 см) по паразитологическим показателям 
32  Личинки гельминтов, Экз/г МУК 4.2.2661-10 
33  Яйца гельминтов, Экз/г МУК 4.2.2661-10 
34  Цисты кишечных патогенных простейших, Экз/100г МУК 4.2.2661-10 
      Исследования проб почвы поверхностного слоя (0-5, 5-20 см) по энтомологическим показателям 
35  Личинки, куколки синантропных мух, Экз/проба МУ 2.1.7.2657-10 

Также в пробах почвы и грунта в лабораторных условиях определялось содержание радио-

нуклидов, перечень и методика определения представлены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 – Перечень показателей для оценки радиологической безопасности почвы и грунта 
№ 
п/п 

Наименование по-
казателя, ед. изме-

рения 
НД на метод выполнения измерений 

1 

Удельная эффек-
тивная активность 
естественных ради-
онуклидов, Бк/кг 

ГОСТ 30108, п.4.2.5;  Расчетный метод 

2 
Удельная актив-
ность калия-40, 
Бк/кг 

Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного 
гамма-спектра с программным обеспечением «Прогресс»; Руководство по эксплуатации 
АЖНС.412131.011-02РЭ, Установка спектрометрическая МКС-01А МУЛЬТИРАД, п. 
2.3; Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-
химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии» 

3 
Удельная актив-
ность радия-226, 
Бк/кг 

Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного 
гамма-спектра с программным обеспечением «Прогресс»; Руководство по эксплуатации 
АЖНС.412131.011-02РЭ, Установка спектрометрическая МКС-01А МУЛЬТИРАД, п. 
2.3; Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-
химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии» 

4 
Удельная актив-
ность стронция- 90, 
Бк/кг 

ФР.1.40.2013.15383; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; ра-
диометрический 

5 
Удельная актив-
ность тория-232, 
Бк/кг 

Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного 
гамма-спектра с программным обеспечением «Прогресс»; Руководство по эксплуатации 
АЖНС.412131.011-02РЭ, Установка спектрометрическая МКС-01А МУЛЬТИРАД, п. 
2.3; Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-
химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии» 

6 
Удельная актив-
ность урана- 238, 
Бк/кг 

ФР.1.40.2013.15390; Радиационный контроль и мониторинг, 
включая радиохимию; радиометрический 

7 
Удельная актив-
ность цезия-137, 
Бк/кг 

Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного 
гамма-спектра с программным обеспечением «Прогресс»; Руководство по эксплуатации 
АЖНС.412131.011-02РЭ, Установка спектрометрическая МКС-01А МУЛЬТИРАД, п. 
2.3; Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-
химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии» 

С целью определения класса опасности почвы и грунта как отхода была произведена оцен-

ка степени токсичности водной вытяжки проб почвы и грунта согласно Приказу Минприроды РФ 

от 04.12.2014 № 536. Перечень тест-объектов и методика определения представлены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 – Перечень показателей оценки степени токсичности почвы и грунта 
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№ 
п/п Наименование показателя, ед. измерения НД на метод выполнения измерений 

1 Escherichia coli (кратность разбавления: 1) ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.11-04 
Т 16.1:2.3:3.8-04 

2 Chlorella vulgaris beijer ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-2004 
Т 16.1:2.3:3.7-2004 

Лабораторные анализы почв (или грунтов) были выполнены с использованием следующего 

оборудования: Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хрома-

тографа Хроматэк-Кристалл 5000 исполнение 2, Спектрофотометр UNICO 1201, Анализатор жид-

кости «Флюорат-02-2М», рН-метр-милливольтметр pH-420, Электрод стеклянный комбинирован-

ный ЭСК-10303, Бюретка 1-1-2-10-0,05 ГОСТ 29251-91 рег. №79690-20, Спектрометр эмиссион-

ный с индуктивно-связанной плазмой EXPEC 6500, Спектрофотометр атомно-абсорбционный АА-

7000, Спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой EXPEC 6500, Концентратомер 

КН-3, Весы электронные лабораторные АХ 200, Весы электронные лабораторные ATX 224, При-

бор экологического контроля Биотокс-10М, зав. №142Х, Измеритель плотности суспензии ИПС-

03, зав. №01 03 0171, Установка спектрометрическая МКС-01А «МУЛЬТИРАД», Альфа-бета ра-

диометр для измерений малых активностей УМФ-2000. 

Подземные воды 

Список изучаемых показателей подземных вод и методы их исследования представлены в 

таблице 4.6. 

Таблица 4.6 – Определяемые показатели и методы их исследования в подземных водах 
№ 
п/п Наименование показателя, ед. измерения НД на метод выполнения измерений 

1  Аммиак и ион аммония ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 
2  Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 
3  Бенз(а)пирен ПНД Ф 14.1:2:4.186-02 
4  Биохимическое потребление кислорода - БПК5 ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 
5  Водородный показатель ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 
6  Железо ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 
7  Жесткость ГОСТ 31954-2012 (метод А) 
8  Кадмий ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 
9  Марганец ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 
10  Медь ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 
11  Мутность (по формазину) ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 
12  Мышьяк ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 
13  Неионогенные синтетические поверхностно-активные ве-

щества (СПАВ) ПНД Ф 14.1:2.247-07 

14  Нефтепродукты ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 
15  Никель ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 
16  Нитрат-ионы ПНД Ф 14.2:4.176-2000 
17  Нитриты ГОСТ 33045-2014 (метод Б) 
18  Ортофосфаты ГОСТ 18309, п 5 (метод А) 
19  Перманганатная окисляемость ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 
20  Ртуть ПНД Ф 14.1:2:4.136-98 
21  Свинец ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 
22  Сероводород и сульфиды ПНД Ф 14.1:2.109-97 
23  Сульфат-ионы ПНД Ф 14.2:4.176-2000 
24  Сухой остаток ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 
25  Фенолы (общие и летучие) ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 
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№ 
п/п Наименование показателя, ед. измерения НД на метод выполнения измерений 

26  Фторид-ион ГОСТ 31867-2012 п. 4 
27  Химическое потребление кислорода (ХПК) ПНД Ф 14.1:2:3.100-97 
28  Цветность ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 
29  Цинк ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 

Лабораторные анализы подземных вод были выполнены с использованием следующего 

оборудования: спектрофотометр UNICO 1201, спектрофотометр атомно-абсорбционный АА-7000, 

анализатор жидкости «Флюорат-02-3М», анализатор жидкости «Флюорат-02-2М», анализатор 

жидкости «Флюорат-02-4М» хроматограф жидкостный Jetchrom с кондуктометрическим детекто-

ром, дозатор механический однократный SARTORIUS BIOTRATE 50 мл, иономер лабораторный 

И-160МИ, электрод стеклянный лабораторный комбинированный ЭСК-10303, спектрометр эмис-

сионный с индуктивно-связанной плазмой EXPEC 6500, бюретка 1-1-2-25-0,1, мутномер TL2310, 

весы электронные лабораторные АТХ 20. 

4.4 Камеральные работы 

4.4.1 Обработка и анализ справочно-информационных материалов 

Материалы, полученные в виде официальных справок и ответов на запросы, используются 

при формировании отчета и являются составной частью отчетных материалов. 

Поскольку за короткий срок инженерно-экологических изысканий изучение состояния жи-

вотного мира не может быть достаточно репрезентативным, характеристика животного мира дает-

ся по данным опубликованных и фондовых источников, а также по материалам уполномоченных 

ведомств. 

Санитарно-эпидемиологическая обстановка оценивается по данным территориального 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, отчетам органов местного самоуправления. 

Социально-экономические исследования (численность и этнический состав населения, за-

нятость, система расселения и динамика населения, демографическая ситуации, уровень жизни и 

другие параметры) выполняются по данным территориального органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и отчетам органов местного самоуправления. 

4.4.2 Обработка результатов комплексного маршрутного обследования территории 

(включая агроэкологическое) 

Обработка результатов комплексного инженерно-экологического обследования территории 

включает: 

− обработку полевых материалов - анализ и систематизацию данных, содержащихся в 

актах, фотоматериалах; 
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− разработку, подготовку и составление глав отчета в соответствии с требованиями СП 

47.13330.2016 (с изменениями № 1) [1] и СП 11-102-97 [5]; 

− разработку и составление тематических картосхем, содержания легенд 

соответствующих картосхем. 

4.4.3 Методы анализа проведенных исследований компонентов природной среды 

Атмосферный воздух 

Значения концентраций вредных веществ, характеризующих фоновое загрязнение атмо-

сферного воздуха в районе планируемой деятельности приняты согласно данным ФГБУ «Иркут-

ское УГМС». 

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха 

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха производится в сравнении с предельно 

допустимыми максимально разовыми концентрациями загрязняющих веществ в атмосферном воз-

духе городских и сельских поселений. 

Предельно допустимые максимально разовые концентрации (ПДКм.р.) и средне суточные 

(ПДКс.с.), в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обес-

печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» [32], пред-

ставлены в таблице 4.7. 

Таблица 4.7 –Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе 

№ п/п Вредное вещество ПДКм.р., мг/м3 ПДКс.с., мг/м3 
1 Диоксид серы 0,5 0,05 
2 Оксид углерода 5,0 3,0 
3 Диоксид азота 0,2 0,1 
4 Взвешенные вещества 0,5 0,15 

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха проведена на основании комплексного 

индекса загрязнения атмосферы (КИЗА), рассчитанного путем суммации индекса загрязнения ат-

мосферы (ИЗА) для каждой примеси. ИЗА рассчитывается по формуле: 

, 

где gм – концентрация примеси, мг/м3, ПДКс.с. – предельно допустимая среднесуточная 

концентрация, мг/м3; сi- константа, принимающая значения 1,7; 1,3; 1,0; 0,9 для 1 – 4 классов 

опасности веществ. 

Уровень загрязнения атмосферы считается низким при ИЗА от 0 до 5, повышенным при 

ИЗА от 5 до 7, высоким - при ИЗА от 7 до 14 и очень высоким при ИЗА более 14. 

Почвы и грунты 

Нормативы качества: 
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− СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому во-

доснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производствен-

ных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

мероприятий [24]; 

− СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» [32]; 

− МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест» [19]; 

− «О порядке определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими ве-

ществами» (Письмо Минприроды России от 27.12.1993 № 04-25, Письмо Госкомзема России от 

27.12.1993 №61-5678) [27]; 

− ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы (ССОП). Земли. Требования к определению 

норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ [25]. 

Оценка уровня химического загрязнения почвы, как индикатора неблагоприятного воздей-

ствия на здоровье населения, проводится по показателям:  

− суммарный показатель химического загрязнения (Zc); 

− коэффициент концентрации химического вещества (К). 

Сравнение с фоновыми показателями 

Для комплексной оценки химического загрязнения почв использовался суммарный показа-

тель загрязнения Zс, который рассчитан в соответствии с п.6.7 МУ 2.1.7.730-99 [19] для металлов 

1-3 класса опасности по следующей формуле: 

Zc = (Kci + …+ Kcn) – (n–1) 

где n – число определяемых суммируемых веществ (металлов 1-3 классов опасности); 

Kci – коэффициент концентрации n-го компонента загрязнения (при расчете Zc учитывают-

ся только Ксn>1). В свою очередь, Ксn определяется отношением измеренного содержания опре-

деляемого вещества в почве (Сn) к фоновому содержанию Сф: Ксn=Сn/Сф. 

Фоновые показатели загрязняющих веществ в почве представлены в таблице 4.8. 

Таблица 4.8 – Фоновые показатели загрязняющих веществ в почве 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

(валовое содер-
жание) 

Фоновые концентрации, мг/кг 

Дерново-
подзолистые 
песчаные и 

супесчаные** 

Дерново-
подзолистые 

суглинистые и 
глинистые** 

Серые 
лесные ** 

Аллюви-
альные * Делювиальные * 

Горизонт 
А 

Горизонт 
А 

Горизонт 
В 

1 Ртуть  0,05 0,10 0,15 0,019 0,020 0,015 
2 Цинк 28 45 60 84,0 91,0 93,0 
3 Свинец 6 15 16 10,0 10,0 10,0 
4 Медь 8 15 18 51,0 46,0 42,0 
5 Никель  6 30 35 44,0 43,0 44,0 
6 Кадмий 0,05 0,12 0,20 - - - 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

(валовое содер-
жание) 

Фоновые концентрации, мг/кг 

Дерново-
подзолистые 
песчаные и 

супесчаные** 

Дерново-
подзолистые 

суглинистые и 
глинистые** 

Серые 
лесные ** 

Аллюви-
альные * Делювиальные * 

Горизонт 
А 

Горизонт 
А 

Горизонт 
В 

7 Мышьяк 1,5 2,2 2,6 - - - 
*Геохимия окружающей среды Прибайкалья, 2008 [26] 
**СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства [5] 

Оценка с предельно допустимыми значениями 

В соответствии с письмом Министерства охраны окружающей среды и природных 

ресурсов РФ от 27.12.1993 № 04-25-61-5678 «О порядке определения размеров ущерба от 

загрязнения земель химическими веществами» [44] оценка содержания нефтепродуктов в почве и 

грунте исследуемого участка проводится согласно методическим рекомендациям (таблица 4.9). 

Таблица 4.9 – Показатели уровня загрязнения земель 

Элемент 
Содержание (мг/кг), соответствующее уровню загрязнения 

1 уровень  
допустимый  

2 уровень  
низкий 

3 уровень  
средний 

4 уровень  
высокий 

5 уровень  
очень высокий 

Нефтепродукты <ПДК от 1000 до 2000 от 2000 до 3000 от 3000 до 5000 >5000 

Для загрязняющих веществ неприродного происхождения коэффициенты концентрации 

определяют, как частное от деления массовой доли загрязнителя на его ПДК по следующей фор-

муле: 

Коi=Сi/ПДКi 

Опасность загрязнения тем выше, чем больше фактическое содержание компонентов за-

грязнения почвы превышает ПДК, т.е. опасность загрязнения тем выше, чем больше Коi превыша-

ет единицу.  

В таблице 4.10 представлены используемые нормативные значения для почв (ПДК, ОДК). 

Таблица 4.10 – Нормативные содержания загрязняющих веществ в почвах 

Наименование показателя, ед.измерения 
Нормативные значения 

ПДК ОДК 

ПС/СП СГ (рН < 5,5) СГ (рН > 5,5) 
Нитраты, мг/кг* 130 - - - 
Бенз(а)пирен, мг/кг* 0,02 - - - 
Кадмий (валовое содержание), мг/кг* - 0,5 1 2 
Медь (валовое содержание), мг/кг* - 33 66 132 
Мышьяк (валовое содержание), мг/кг* - 2 5 10 
Никель (валовое содержание), мг/кг* - 20 40 80 
Свинец (валовое содержание), мг/кг* - 32 65 130 
Цинк (валовое содержание), мг/кг* - 55 110 220 
Ртуть (валовое содержание), мг/кг* 2,1 - - - 
Сумма изомеров ПХБ, млн-1* 0,02 - - - 
ДДТ и его метаболиты (сумма), мг/кг** 0,1 - - - 
Гептахлор, мг/кг** 0,05 - - - 
Сера валовая, мг/кг* 160 - - - 
Гексахлорбензол, мг/кг** - 0,03 
* Нормативные значения приняты согласно СанПиН 1.2.3685-21 [32] 
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** Нормативные значения приняты согласно Письму «О порядке определения размеров ущерба от загрязнения земель химически-
ми веществами» [36] 

Критерии для определения категории загрязнения почвы в соответствии с СанПиН 

1.2.3685-21 [32] представлены в таблице 4.11. 

Таблица 4.11 – Критерии оценки степени загрязнения почв 

Категории 
загрязнения 

Суммарный 
показатель  
загрязнения 

(Zc) 

Содержание в почве (мг/кг) 
I класс опасности II класс опасности III класс опасности 

Органич. 
соединения 

Неорганич. 
соединения 

Органич. 
соединения 

Неорганич. 
соединения 

Органич. 
соединения 

Неорганич. 
соединения 

Чистая - от фона до 
ПДК 

от фона до 
ПДК 

от фона до 
ПДК 

от фона до 
ПДК 

от фона до 
ПДК 

от фона до 
ПДК 

Допустимая < 16 от 1 до 2 
ПДК 

от фона до 
ПДК 

от 1 до 2 
ПДК 

от фона до 
ПДК 

от 1 до 2 
ПДК 

от фона до 
ПДК 

Умеренно 
опасная 16 - 32 - - - - от 2 до 5 

ПДК 
от ПДК до 

Kmax 

Опасная 32 - 128 от 2 до 5 
ПДК 

от ПДК до 
Kmax 

от 2 до 5 
ПДК 

от ПДК до 
Kmax > 5 ПДК > Kmax 

Чрезвычайно 
опасная > 128 > 5 ПДК > Kmax > 5 ПДК > Kmax - - 

Степень загрязнения почв обуславливает рекомендации об их использовании (таблица 

4.12). 

Таблица 4.12 – Рекомендации по использованию почв в зависимости от степени их загрязнения 
Степень загрязнения почв Использование 

Содержание химических веществ в почве пре-
вышает фоновое, но не выше предельно допу-
стимых концентраций 

Использование без ограничений, использование под любые куль-
туры растений 

Содержание химических веществ в почве пре-
вышает их предельно допустимых концентраций 
при лимитирующем общесанитарном, миграци-
онном водном и миграционном воздушном пока-
зателях вредности, но ниже допустимого уровня 
по транслокационному показателю вредности 

Использование без ограничений, исключая объекты повышенно-
го риска, использование под любые культуры с контролем каче-
ства пищевой продукции 

Содержание химических веществ в почве пре-
вышает их предельно допустимых концентраций 
при лимитирующем транслокационном показа-
теле вредности 

Использование в ходе строительных работ под отсыпки котлова-
нов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого 
грунта не менее 0,2 м, использование под технические культуры. 

Содержание химических веществ превышает 
предельно допустимые концентрации по всем 
показателям вредности 

Ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов 
с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м.  
При наличии эпидемиологической опасности использование по-
сле проведения дезинфекции (дезинвазии) с последующим лабо-
раторным контролем, использование под технические культуры. 

Содержание химических веществ в почве пре-
вышает фоновое, но не выше предельно допу-
стимых концентраций  
 

Вывоз и утилизация на специализированных полигонах.  
При наличии эпидемиологической опасности использование по-
сле проведения дезинфекции (дезинвазии) с последующим лабо-
раторным контролем. 

Оценка степени биологического загрязнения почвы 

Гигиеническая оценка почвы проводится в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 [32] соглас-

но таблице 4.13. 

Таблица 4.13 – Критерии оценки степени загрязнения почв по бактериологическим показателям 
Показатель Чистая Допустимая Умеренно опасная Опасная Чрезвычайно 

опасная 
Обобщенные колиформные бактерии 
(ОКБ), в том числе E coli 0 1-9 10-99 100 и более - 

Энтерококки (фекальные) КОЕ/г 0 1-9 10-99 100-999 1000 и более 
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Показатель Чистая Допустимая Умеренно опасная Опасная Чрезвычайно 
опасная 

Патогенные бактерии, в т.ч. сальмо-
неллы 0 0 0 1-99 100 и более 

Жизнеспособные яйца гельминтов 0 1-9 10-99 100-999 1000 и более 
Жизнеспособные личинки гельминтов 0 1-9 10-99 100-999 1000 и более 
Цисты (ооцисты) патогенных кишеч-
ных простейших 0 1-9 10-99 100-999 1000 и более 

Личинки-Л, куколки-К синантропных 
мух, экземпляров в пробе 0 0 Л -1-9 

К-отс. 
Л 10-99   
К -1-9 

Л - 100 и более 
К – 10 и более 

Оценка плодородия 

Плодородие почвы обуславливает способность почвы удовлетворять потребность растений 

в элементах питания, влаге и воздухе, а также обеспечивать условия для их нормальной жизнедея-

тельности. 

В таблице 4.14 приведены требования к показателям и свойствам плодородного слоя почвы 

для определения норм снятия плодородного слоя почвы согласно ГОСТ 17.5.3.06-85 [25]. 

Таблица 4.14 – Нормативные показатели состава и свойств плодородного слоя почвы 
Наименование показателя Нормативный показатель 

Массовая доля гумуса 

в лесостепной и степной зонах – не менее 2, в южно-
таежно-лесной, сухостепной, полупустынной, предгорной 
пустынно-степной, субтропической предгорной полупу-
стынно-пустынной, субтропической кустарниково-
степной и сухолесной, субтропической, влажнолесной, в 
северной части лесостепной зоны для серых лесных почв, 
в почвах горных областей - не менее 1 

Величина рН водной вытяжки:  
плодородный слой 

потенциально-плодородный слой 

5,5-8,2 
5,5-8,4 

Величина рН солевой вытяжки (только плодородный 
слой) 

Для дерново-подзолистых почв – не менее 4,5, в торфяном 
слое – 3,0-8,2 

Массовая доля обменного натрия, в % от ЕКО На почвах лесостепных и степных зон – до 15 
Массовая доля обменного натрия (при рН св.6,5) для 

плодородного и потенциально плодородного слоя 0-5% 

Массовая доля водорастворимых токсичных солей Не более 0,25% 
Сумма токсичных солей (%): 

плодородный слой 
потенциально-плодородный слой 

0,0-0,2 
0,0-0,4 

Массовая доля почвенных частиц менее 0,1 мм В интервале 10- 75 
Массовая доля почвенных частиц менее 0,01 мм В интервале 10-75 

Содержание сухого остатка 
плодородный слой 

потенциально-плодородный слой 

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

Содержание подвижного алюминия (мг/100 г почвы) 0-3 
Карбонат кальция, % 0-30 

Мощность для почв под лесом Менее 10 
Каменистость отсутствие  

Норму снятия плодородного слоя не устанавливают для почв: 

- содержащих радиоактивные элементы, тяжелые металлы, остаточные количества пести-

цидов и другие токсичные соединения в концентрациях, превышающих ПДК и ОДК, установлен-

ные для почв; на участках, опасных в эпидемиологическом отношении, загрязненных и засорен-

ных отходами производства, твердыми предметами, строительным мусором (согласно ГОСТ 

17.5.3.05-84 [41]); 
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- при несоответствии плодородного слоя почвы ГОСТ 17.5.3.05-84 и сильной степени щеб-

нистых, сильно- и очень сильно каменистых, слабо-, средне- и сильносмытых дерново-

подзолистых, бурых лесных, серых и светло-серых лесных; средне- и сильносмытых темно-серых 

лесных, темно-каштановых, дерново-карбонатных, желтоземах, красноземах, сероземах (согласно 

ГОСТ 17.5.3.06-85 [25]). 

Расчет класса опасности почвогрунта как отхода 

С целью определения класса опасности почвы и грунта как отхода производится расчет 

класса опасности в соответствии с приказом МПР от 04.12.2014 № 536. 

Степень опасности отхода для окружающей среды (K) определяется по сумме степеней 

опасности веществ, составляющих отход (далее - компоненты отхода), для окружающей среды 

(Ki): 

K = K1 + K2 + ... + Km, 

где K1, K2, ... Km - показатели степени опасности отдельных компонентов отхода для 

окружающей среды; 

m - количество компонентов отхода. 

Значения степени опасности отхода для окружающей среды по классам опасности отхода 

представлены в таблице 4.15. 

Таблица 4.15 – Класс опасности отхода по значению К 
Класс опасности отхода Степень опасности отхода для окружающей среды (К) 

I 106 ≥  К > 104 
II 104 ≥  К > 103 
III 103 ≥  К > 102 
IV 102 ≥  К > 10 
V К ≤  10 

Степень опасности компонента отхода для окружающей среды (Ki) рассчитывается как от-

ношение концентрации компонента отхода (Ci) к коэффициенту его степени опасности для окру-

жающей среды (Wi). 

Ki = Ci/Wi, 

где Ci - концентрация i-го компонента в отходе (мг/кг); 

Wi - коэффициент степени опасности i-го компонента отхода для окружающей среды 

(мг/кг). 

Коэффициенты степени опасности компонента отхода для окружающей среды (Wi) для не-

которых компонентов отходов представлены в таблице 4.16. 

Таблица 4.16 – Коэффициенты степени опасности 
Компонент Коэффициент степени опасности отхода, Wi 

Никель, мг/кг 1536,97 
Свинец, мг/кг 650,63 
Медь, мг/кг 2840,10 
Цинк, мг/кг 2511,89 
Кадмий, мг/кг 309,03 
Мышьяк, мг/кг 493,55 
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Компонент Коэффициент степени опасности отхода, Wi 
Ртуть, мг/кг 113,07 
Нефтепродукты, мг/кг 4641,59 
Бенз(а)пирен, мг/кг 59,97 
Природные компоненты почвы 1000000 

Для подтверждения V класса опасности, полученного расчетный методом, проводится про-

верка с применением экспериментального метода, основанного на определении степени токсично-

сти проб на тест-объекты Escherichia coli, Chlorella vulgaris beijer. 

Подземные воды 

Оценка подземных вод производилась в сравнении с предельно допустимыми концентра-

циями (ПДК) химических веществ в воде питьевой систем централизованного, в том числе горяче-

го, и нецентрализованного водоснабжения, воде подземных и поверхностных водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, воде плавательных бассейнов, 

аквапарков (таблица 4.17). 

Гигиенические нормативы приняты согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические норма-

тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре-

ды обитания» [32]. 

Таблица 4.17 – ПДК химических веществ в воде питьевой систем централизованного, в том числе 
горячего, и нецентрализованного водоснабжения, воде подземных и поверхностных водных объ-
ектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, воде плавательных бас-
сейнов, аквапарков 

Наименование показателя, ед. измерения ПДК, мг/л 
Бенз(а)пирен, нг/дм3 0,00001 
БПК5, мг О2/дм3 н/н 
Водородный показатель (рН), ед. рН н/н 
Железо, мг/дм3 0,3 
Ион аммония, мг/дм3 1,5 
Кадмий, мг/дм3 0,001 
Марганц, мг/дм3 0,1 
Медь, мг/дм3 1 
Мутность (по формазину), ЕМФ н/н 
Мышьяк, мг/дм3 0,01 
Нефтепродукты, мг/дм3 0,3 
Никель, мг/дм3 0,02 
Нитрат-ион, мг/дм3 45 
Нитриты, мг/дм3 3 
Общая жесткость, °Ж н/н 
Окисляемость перманганатная, мг/дм3 н/н 
Ортофосфаты, мг/дм3 н/н 
Ртуть, мкг/дм3 0,0005 
Свинц, мг/дм3 0,01 
Сероводород и сульфиды, мкг/дм3 0,05 
СПАВ, мг/дм3 н/н 
Сульфат-ион, мг/дм3 500 
Сухой остаток, мг/дм3 н/н 
Фенолы (общие и летучие), мг/дм3 0,1 
ХПК, мгО/дм3 н/н 
Цветность, градусов цветности н/н 
Цинк, мг/дм3 5 
АПАВ, мг/дм3 н/н 
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Наименование показателя, ед. измерения ПДК, мг/л 
Фториды, мг/дм3 0,1 

 

Критерии оценки радиационной обстановки 

Допустимые значения для оценки радиационной обстановки приняты согласно следующим 

нормативным документам: 

− СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» [28]; 

− СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения 

населения, за счет природных источников ионизирующего излучения» [30]; 

− ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной 

эффектной активности естественных радионуклидов» [37]. 

Критерии оценки эффективной активности радионуклидов в почве и грунте представлены в 

таблице 4.18. 

Таблица 4.18 – Критерии оценки Аэфф радионуклидов для материалов, используемых при строи-
тельстве 

Удельная эффективная 
активность (Аэфф), Бк/кг 

Класс 
материала Область применения 

До 370 I Все виды строительства 

370 – 740 II Дорожное строительство в пределах населенных пунктов и зон пер-
спективной застройки, строительство производственных сооружений 

740 – 1500 III Дорожное строительство вне населенных пунктов 

1500 - 4000 IV Вопрос об использовании материала решается по согласованию с Гос-
комсанэпиднадзором 

При отводе земельных участков под строительство производственных сооружений, выби-

раются участки с мощностью эквивалентной дозы гамма-излучения не более 0,6 мкЗв/ч. 

Критерии оценки физических воздействий 

Нормативы для оценки уровня шумового воздействия принимаются в соответствии с Сан-

ПиН 1.2.3685-21 [32]. 

Нормативным эквивалентным уровнем звука (LpAeqT, дБА), на рабочих местах, является 

80 дБА. Максимальными уровнями звука А, измеренными с временными коррекциями S и I, яв-

ляются 110 дБА и 125 дБА соответственно. Пиковым корректированным по С уровнем звука (LpC 

peak), дБС является 137 дБС. 

Составление тематических картосхем 

По результатам инженерно-экологических изысканий составлено 4 тематические картосхе-

мы. 

Ситуационный план (графическая часть А) составлен на основе космического снимка. На 

карте представлено расположение участка изысканий относительно водоохранных зон и иных 

ЗОУИТ. 
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Карта фактического материала (графическая часть Б) составлена на основе космического 

снимка. На карте фактического материала условными знаками отражены пробные площадки отбо-

ра проб почвы, грунта, точки измерения уровня шума, подземной воды, гамма-излучения. 

Комплексная карта компонентов среды (графическая часть В) составлена с учетом гео-

морфологических особенностей участка, содержит сведения о растительном, почвенном покрове 

участка изысканий, а также о распространения основных видов животных в пределах исследуемой 

территории. 

Карта современного экологического состояния (графическая часть Г) составлена на основе 

картосхемы фактического материала. На карте отражены результаты геоэкологического опробова-

ния компонентов окружающей среды, результаты измерений радиационной обстановки и физиче-

ских воздействий. 
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5 ЗОНЫ С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ) 

На рисунке 5.1 представлен фрагмент карты Правил землепользования и застройки 

территории Ангарского городского округа, от 26.05.2017 №302-35/01рД, с последними 

изменениями, внесенными решением Думы Ангарского городского округа от 30.11.2022 №247-

41/02рД).  

 

 
- участок изысканий 

кадастровый участок 38:26:041105:569 
Рисунок 5.1 – Фрагмент карты Правил землепользования и застройки Ангарского городского 

округа 

На представленном фрагменте генерального плана Ангарского ГО, исследуемый участок 

расположен вне зон: ООПТ всех уровней, лечебно-оздоровительных местностей и курортов, ме-

сторождения пресных вод, объектов культурного наследия, сельскохозяйственных угодий, терри-

торий подверженных подтоплению, округов санитарной (горно-санитарной) охраны, водоохран-

ной зоны и прибрежной защитной полосы ближайшего водного объекта. 
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Исследуемый участок частично и полностью располагается в санитарно-защитных зонах 

производственных объектов. 

5.1 Особо охраняемые природные территории и другие экологические ограничения 

природопользования, территории традиционного природопользования коренных малочис-

ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

Особо охраняемые природные территории – это участки земли, водной поверхности и воз-

душного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. 

Для них устанавливается особый (заповедный) режим охраны, сущность которого состоит в 

полном запрещении или ограничении хозяйственной и иной деятельности, противоречащей целям 

заповедования. 

Категории и виды особо охраняемых природных территорий 

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ [14] об особо охраняемых природных террито-

риях различает несколько их категорий с учетом особенностей правового режима данных природ-

ных территорий и статуса, расположенных на них природоохранных учреждений: 

− государственные природные заповедники; 

− национальные парки; 

− природные парки; 

− государственные природные заказники; 

− памятники природы; 

− дендрологические парки и ботанические сады. 

Особо охраняемые природные территории Иркутской области занимают площадь более 

25,2 тыс. км2, что составляет примерно 3,3 % от общей площади области. В их числе объекты фе-

дерального значения: государственные природные заповедники «Байкало-Ленский» и «Витим-

ский», Прибайкальский национальный парк, государственный природный биологический заказник 

«Красный Яр», государственный природный заказник «Тофаларский», ботанический сад Иркут-

ского госуниверситета, а также 13 региональных заказников, 3 минизаказника местного значения 

и 81 памятник природы. 

В соответствии с перечнем муниципальных образований субъектов РФ, в границах которых 

имеются действующие и планируемые к созданию ООПТ федерального значения, создаваемые в 

рамках национального проекта «Экология», в Ангарского ГО отсутствуют ООПТ федерального 

значения (от 30.04.2020 N 15-47/10213, приложение Е). Ближайшей ООПТ федерального значения 

к участку проведения изысканий является ботанический сад Иркутского государственного уни-

верситета.  
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Согласно данным ФГБОУ ВО «ИГУ» от 23.03.2021 N 48-07-36, Ботанический сад располо-

жен в границах участков с кадастровыми номерами 38:36:000033:28630, 38:36:000000:3223, 

38:36:000033:51 (приложение Е). 

Согласно данным ФГБОУ ВО «ИГУ» в соответствии с п. 10 ст. 2 Федерального закона от 

14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» для предотвращения 

неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, наци-

ональные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участ-

ках и водных объектах устанавливаются охранные зоны. Положение о Ботаническом саде биоло-

го-почвенного факультета ИГУ находится на утверждении Министерством науки и высшего обра-

зования Российской Федерации (приложение Е). Охранная зона Ботанического сада не установле-

на. 

Расстояние от границы территории проведения изысканий до ботанического сада, располо-

женного в юго-восточном направлении от участка изысканий, на расстоянии около 44,0 км. Таким 

образом, исследуемый участок расположен вне границ особо охраняемых природных территорий 

федерального значения.  

Согласно данным Министерства Природных ресурсов и экологии Иркутской области от 

20.01.2023 №02-66-309/23, для специалистов проектных организаций имеется возможность само-

стоятельно использовать сведения, размещенные на сайте министерства в разделе деятельность, 

охрана окружающей среды (приложение Е). 

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской обла-

сти от 18.06.2020 № 26-мпр, ближайшей к исследуемому участку ООПТ регионального значения 

является ландшафтный памятник природы Калина на реке Тойсук, расположенный на расстоянии 

около 43 км в юго-западном направлении от участка изысканий. Охранная зона отсутствует. 

Ближайшей ООПТ местного значения к участку проведения изыскательных работ является 

ландшафтный памятник природы «Птичья Гавань», расположенный в юго-восточном направле-

нии, на расстоянии около 37 км от участка изысканий. Охранная зона отсутствует. 

Согласно данным администрации Ангарского городского поселения от 11.08.2023 № 

5505/23-1, на участке изысканий отсутствуют: особо охраняемые природные территории местного 

значения, в том числе охранные зоны особо охраняемых природных территорий (государственных 

природных заповедников, национальных парков, природных парков, памятников природы). Тер-

ритории традиционного природопользования коренных и малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации местного значения. Исследуемый участок располага-

ется в ООПТ (регистрационный номер в ЕГРН – 0:0-9.3 - Байкальская природная территория;  

0:0-9.4 - Экологическая зона атмосферного влияния Байкальской природной территории (часть 

границы на территории Иркутской области)) (приложение Е).  
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Участок проведения изысканий расположен в границах Ангарского городского округа, ко-

торый в свою очередь принадлежит зоне атмосферного влияния экологического районирования 

Байкальской природной территории. 

Во время строительства и эксплуатации планируемого объекта на уникальную экологиче-

скую систему озера Байкал не будет оказываться негативное воздействие в виде химического, 

биологического загрязнения озера и физических изменений его состояния при соблюдении всех 

природоохранных мероприятий. 

5.2 Водно-болотные угодья 

Водно-болотными угодьями называют участки земной поверхности, где вода является ос-

новным фактором, который контролирует состояние окружающей среды и определяет условия 

жизни растений и животных. Водно-болотные угодья встречаются в тех местах, где водное зерка-

ло находится на поверхности, или близко к поверхности земли. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 13.09.1994 № 1050 «О мерах по обеспече-

нию выполнения обязательств Российской Стороны, вытекающих из Конвенции о водно-болотных 

угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водопла-

вающих птиц, от 2 февраля 1971 года» представлен список находящихся на территории Россий-

ской Федерации водно-болотных угодий, имеющих международное значение главным образом в 

качестве местообитаний водоплавающих птиц, месторасположение участка изысканий не входит в 

данный список. 

В соответствии с перечнем ООПТ, представленным на сайте информационно-

аналитической системы «Особо охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ РФ»), 

в границах Сибирского федерального округа имеются 2 региональных водно-болотных угодья: 

1. Болото Потоньше, расположенное в Красноярском крае (статус – ранее предложный, 

несозданный); 

2. Ойское болото, расположенное в Красноярском крае (статус - перспективный). 

Также, согласно ИАС «ООПТ РФ», в границах Иркутской области водно-болотные угодья 

федерального, регионального и местного значения отсутствуют. 

Расстояние до ближайшего водно-болотного комплекса международного значения «Дельта 

Селенги» расположенного в Республике Бурятии, с. Кабанск (статус - действующий), располо-

женного в юго-восточном направлении от участка изысканий, около 169 км. 

Согласно данным администрации Ангарского городского поселения от 11.08.2023 № 

5505/23-1, на участке изысканий отсутствуют водно-болотные угодья (приложение Е). 
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5.3 Ключевые орнитологические территории 

Ключевые орнитологические территории (КОТР) – это наиболее ценные для птиц участки 

земной или водной поверхности, используемые птицами в качестве мест гнездования, линьки, зи-

мовки и остановок на пролете. Их сохранение принесет максимальный эффект для сохранения тех 

или иных видов, подвидов или популяций птиц. 

Согласно указу Губернатора Иркутской области от 04.11.2019 № 22-уг информация о клю-

чевых орнитологических территориях (КОТР) содержится в схеме размещения, использования и 

охраны охотничьих угодий на территории Иркутской области. Ближайшим КОТР международного 

и регионального значения является исток и верхнее течение р. Ангара, располагающийся в 1,7 км 

в восточном направлении от участка изысканий. Участок изысканий не расположен на ключевых 

орнитологических территориях, перечисленных в данной схеме размещения. 

Согласно данным администрации Ангарского городского поселения от 11.08.2023 № 

5505/23-1, на участке изысканий отсутствуют ключевые орнитологические территории (приложе-

ние Е). 

5.4 Объекты культурного наследия 

Иркутская область обладает уникальным историко-культурным наследием, имеющим не 

только региональное и всероссийское, но и мировое значение. Наследие это включает в себя па-

мятники археологии, истории и архитектуры, исторически сложившуюся планировочную структу-

ру поселений, историко-культурные ландшафты. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) – это объекты недвижимо-

сти, возникшие в результате исторических событий и представляющие собой ценность с точки 

зрения истории, архитектуры, искусства, науки и техники, социальной культуры. Они являются 

источником информации о зарождении и развитии цивилизации. 

Так как памятники истории и культуры представляют историческую ценность для народов 

России, их владельцы должны обеспечивать их сохранность. В частности, на территории объектов 

культурного наследия нельзя проводить капитальное строительство, здания и сооружения можно 

ремонтировать только при условии сохранения их внешнего вида, хозяйственная деятельность 

также не должна вредить историческому памятнику. 

По данным Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

от 10.07.2023 № 02-76-6337/23, на участке изысканий отсутствуют объекты культурного наследия, 

включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и 

объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия. Испрашиваемый земельный 

участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия.   
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Информируем Вас, что в соответствии с абзацем 1 пункта 4 статьи 36 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, 

проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 

вышеуказанного Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ, объекта, об-

ладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического 

наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального 

строительства, лицо, проводящее работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные ра-

боты и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган 

охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культур-

ного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-

фицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 

апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (приложение Е). 

5.5 Пересекаемые водные объекты и связанные с этим ограничения 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии 

(границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых уста-

навливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 

предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их 

вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов жи-

вотного и растительного мира. 

Минимальная ширина водоохранных зон устанавливается для участков рек протяженно-

стью от их истока:  

– до 10 км – 50 м;  

– от 10 м до 50 км – 100 м;  

– от 50 м и более – 200 м. 

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

ная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, 

ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Ближайшим водным объектом к участку проведения изысканий является река Ангара, рас-

положенная в восточном направлении, на расстоянии около 1,8 км, река Китой находится в севе-

ро-западном направлении на расстоянии 2 км. Согласно Водному кодексу РФ [15], ширина водо-

охранной зоны реки Ангара составляет 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 200 м, ши-

рина береговой полосы составляет 20 м. Ширина водоохранной зоны реки Китой составляет 200 м, 

ширина прибрежной защитной полосы – 50 м, ширина береговой полосы составляет 20 м.  
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Участок изысканий не входит в прибрежные защитные полосы и водоохранные зоны и бе-

реговую полосу ближайших водных объектов и на него не предусматриваются ограничения хозяй-

ственной и иной деятельности предусмотренные Водным кодексом Российской Федерации. 

5.6 Зоны затопления и подтопления 

Согласно фрагменту карты Правил землепользования и застройки территории Ангарского 

городского округа, от 26.05.2017 №302-35/01рД, с последними изменениями, внесенными решени-

ем Думы Ангарского городского округа от 30.11.2022 №247-41/02рД) (рисунок 5.1), территория 

изыскания располагается вне зоны подтопления. 

Согласно отчету ИГМИ в виду того, что объект расположен на водоразделе рек Ангара и 

Китой и в значительной отдалённости от них, а также того, что минимальная отметка участка 

изысканий превышает РУВВ 1% водотоков на 9-13 м, участок реконструирования не подвержен 

затоплению. 

Согласно сведениям Росреестра, представленным на публичной кадастровой карте 

(https://pkk.rosreestr.ru), исследуемая территория не попадает в зоны затопления. 

Согласно отчету ИГИ при оценке подтопляемости территории превышение положения мак-

симального прогнозного уровня подземных вод предполагается на величину 1,28 м. При устрой-

стве котлована следует учитывать, что в летнее время, после выпадения осадков, возможно воз-

никновение кратко действующего временного водоносного горизонта типа «верховодка» в верх-

ней части разреза. 

5.7 Леса и лесопарковые зеленые пояса 

Согласно статье 111 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ [17], 

введенной Федеральным законом от 27.12.2018 № 538-ФЗ, к лесам, подлежащим защите, относят-

ся леса, которые являются природными объектами, имеющими особо ценное значение, и в отно-

шении которых устанавливается особый правовой режим использования, охраны, защиты, вос-

производство лесов. 

Выделяются следующие категории защитных лесов: 

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях; 

2) леса, расположенные в водоохранных зонах; 

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов; 

4) ценные леса; 

5) городские леса. 

Лесопарковый зеленый пояс – это зоны с ограниченным режимом природопользования и 

иной хозяйственной деятельности, включающие в себя территории, на которых расположены леса, 

и территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к 

указанным лесам или составляют с ним единую естественную экологическую систему.  
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Согласно данным администрации Ангарского городского поселения от 11.08.2023 № 

5505/23-1, на участке изысканий отсутствуют защитные леса и особо защитные участки лесов (в 

том числе леса, расположенные на землях лесного фонда и на землях иных категорий, включая 

городские леса, лесопарковые зоны, зеленые зоны и лесопарковый зеленый пояс) (приложение Е). 

5.8 Поверхностные и подземные источники водоснабжения, зоны санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой является важнейшим условием 

сохранения его здоровья, без которого невозможно динамичное социально-экономическое 

развитие страны. Потребление недоброкачественной питьевой воды приводит к росту 

инфекционных заболеваний и болезней неинфекционной природы, связанных с неоптимальным 

химическим составом воды.  

Качество воды при централизованном водоснабжении зависит от качества условий водоза-

бора, правильности организации зон санитарной охраны и выполнения в них соответствующего 

режима, режима очистки и обеззараживания воды, а также от санитарно-технического состояния 

водозаборных устройств и разводящих сетей. 

В Иркутской области для питьевых и хозяйственно-бытовых целей используется вода из 

поверхностных и подземных источников. Главным источником водоснабжения являются поверх-

ностные водоемы, за счет которых удовлетворяется 86 % потребности в воде, и лишь 14 % по-

требления приходится на подземные воды. 

Согласно данным администрации Ангарского городского поселения от 11.08.2023 № 

5505/23-1, на участке изысканий отсутствуют поверхностные и подземные источники питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения и их зоны санитарной охраны (приложение Е). 

Согласно ответу Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области 

от 18.07.2023 № 02-66-4607/23, Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 

не обладает полномочиями по предоставлению информации о местоположении зон санитарной 

охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (далее – ЗСО). На терри-

тории вышеназванных участков работ ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения министерством не устанавливались. 

Согласно сведениям Росреестра, представленным на публичной кадастровой карте 

(https://pkk.rosreestr.ru), а также фрагменту карты Правил землепользования и застройки террито-

рии Ангарского городского округа, от 26.05.2017 №302-35/01рД, с последними изменениями, вне-

сенными решением Думы Ангарского городского округа от 30.11.2022 №247-41/02рД) (рисунок 

5.1), исследуемая территория не попадает в границы зон санитарной охраны поверхностных и под-

земных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 
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5.9 Лечебно-оздоровительные местности и курорты 

Согласно Федеральному закону от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, 

лечебно-оздоровительных местностях и курортах» [6], природные лечебные ресурсы, лечебно-

оздоровительные местности и курорты являются национальным достоянием народов Российской 

Федерации, предназначены для лечения и отдыха населения и относятся соответственно к особо 

охраняемым объектам и территориям, имеющим свои особенности в использовании и защите. 

Согласно ответу Министерства здравоохранения Иркутской области от 03.08.2023 № 02-54-

18719/23, к полномочиям министерства отнесено ведение Государственного реестра курортного 

фонда Российской Федерации (далее – Реестр). В настоящее время в Реестре отсутствует инфор-

мация о наличии на территории г. Ангарска Иркутской области округов курортов (лечебно-

оздоровительных местностей). В то же время по данным министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации в Иркутской области на территории Ангарского городского округа имеется ку-

рорт «Территория санатория-профилактория «Родник»», сведения о котором внесены в Единый 

государственный реестр недвижимости (приложение Е). Данный курорт располагается в юго-

западном направлении от исследуемой территории на расстоянии 8.66 км (реестровые номера: 

38:26:040804:184; 38:26:040804:7332). 

5.10 Скотомогильники, биотермические ямы и другие места захоронения трупов 

животных, свалки и полигоны 

Скотомогильники, биотермические ямы, «моровые поля» и другие места захоронения тру-

пов животных, а также территории, признанные уполномоченным органом неблагополучными по 

факторам эпизоотической опасности - это непосредственные источники загрязнения окружающей 

среды, оказывающие прямое воздействие на состояние почвы (или грунтов). 

В свою очередь почва представляет собой природное тело, образовавшееся в результате 

взаимодействия органической и неорганической природы. Значение почвы для жизни и здоровья 

население является одним из определяющих, в виду того, что от состояния почвенного покрова 

зависит выполнение первостепенных потребностей человека в обеспечении продуктами питания, 

значительная доля которых производится под призмой сельского хозяйства; а также за счет того, 

что почва выступает неким фильтром в окружающей природной среде, аккумулирующем в себе 

загрязнения, поступающие с атмосферы, литосферы, гидросферы, биосферы, разной природы. 

Еще одной из основных причин загрязнения почв выступает недостаточная организация си-

стем сбора и вывоза промышленных отходов и ТКО, наличие свалок и полигонов. Вследствие чего 

возникают загрязнения и захламления промышленными и бытовыми отходами. 

Согласно данным администрации Ангарского городского поселения от 11.08.2023 № 

5505/23-1, на участке изысканий отсутствуют свалки, полигоны промышленных и твердых комму-

нальных отходов (приложение Е). 
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Согласно данным ОГБУ «Иркутская городская СББЖ» от 01.08.2023 № 309-ОПЭМ, в соот-

ветствии с перечнем скотомогильников (в том числе сибиреязвенных), расположенных на терри-

тории Российской Федерации (Сибирский Федеральный округ) часть 4, составленным департа-

ментом ветеринарии Минсельхоза России и ФГУ «Центр ветеринарии», а также кадастром стаци-

онарно-неблагополучных по сибирской язве пунктов по Иркутской области от 23 августа 2001 г, 

утвержденного главным государственным ветеринарным инспектором Иркутской области и глав-

ным государственных санитарным врачом Иркутской области, установленные места утилизации 

биологических отходов, захоронений и скотомогильников (действующих и консервированных), а 

так же их санитарно-защитные зоны в радиусе 1000 м, в пределах участка работ не зарегистриро-

ваны (приложение Е). 

5.11 Сельскохозяйственные угодья 

На территории Иркутской области особо ценные продуктивные сельскохозяйственные уго-

дья определены Перечнем земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на террито-

рии Иркутской области, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хо-

зяйства, не допускается, утвержденным распоряжением министерства сельского хозяйства Иркут-

ской области от 18.06.2021 № 167-мр [27]. 

Участок изысканий не входит в данный Перечень земель сельскохозяйственного назначе-

ния. 

5.12 Мелиоративные земли, мелиоративные системы и виды мелиорации 

Согласно Федеральному закону РФ от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель» [38], Ме-

лиорация земель осуществляется в целях повышения продуктивности и устойчивости земледелия, 

обеспечения гарантированного производства сельскохозяйственной продукции на основе сохра-

нения и повышения плодородия земель, а также создания необходимых условий для вовлечения в 

сельскохозяйственный оборот неиспользуемых и малопродуктивных земель и формирования ра-

циональной структуры земельных угодий.  

Мелиоративные системы, в свою очередь, представляют собой комплексы взаимосвязанных 

гидротехнических и других сооружений и устройств (каналы, коллекторы, трубопроводы, водо-

хранилища, плотины, дамбы, насосные станции, водозаборы, другие сооружения и устройства на 

мелиорированных землях), обеспечивающих создание оптимальных водного, воздушного, тепло-

вого и питательного режимов почв на мелиорированных землях. 

Согласно сведениям Росреестра, представленным на публичной кадастровой карте 

(https://pkk.rosreestr.ru) в районе проведения инженерно-экологических изысканий мелиорирован-

ные земли и мелиоративные системы отсутствуют. 
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5.13 Приаэродромные территории 

Согласно ст. 47 Воздушного Кодекса РФ приаэродромная территория является зоной с осо-

быми условиями использования территорий и устанавливается актом уполномоченного Прави-

тельством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в целях обеспече-

ния безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения 

негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье чело-

века и окружающую среду в соответствии с вышеназванным Кодексом, земельным законодатель-

ством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодатель-

ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Согласно данным администрации Ангарского городского поселения от 11.08.2023 № 

5505/23-1, на участке изысканий отсутствуют приаэродромные территории (включая подзоны 

приаэродромных территорий) (приложение Е). 

5.14 Санитарно-защитные зоны 

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным ба-

рьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном 

режиме (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) [18]. 

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к 

строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источника-

ми химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - 

объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) био-

логического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования. 

Для определения размеров санитарно-защитной зоны разработана и отражена в СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 классификация предприятий, за каждым классом которой утверждены опреде-

ленные размеры СЗЗ: 

предприятия I класса — 1000 м; 

предприятия II класса — 500 м; 

предприятия III класса — 300 м; 

предприятия IV класса — 100 м; 

предприятия V класса — 50 м. 

Согласно данным администрации Ангарского городского поселения от 11.08.2023 № 

5505/23-1, на участке изысканий отсутствуют: санитарно-защитные зоны кладбищ, зданий и со-

оружений похоронного назначения и санитарные разрывы, зоны ограничений застройки от источ-

ников электромагнитного излучения, санитарно-защитные зоны передающего радиотехнического 

оборудования (ПРТО) и зоны ограничения застройки ПРТО в границах исследуемого участка. Са-

нитарно-защитные зоны – планируемые, существующие (от предприятий, сооружений и иных 
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объектов; сведения о границах в ЕГРН не внесены); Санитарно-защитная зона (регистрационный 

номер в ЕГРН -38:26-6.325) (приложение Е).  

Согласно фрагменту карты Правил землепользования и застройки территории Ангарского 

городского округа, от 26.05.2017 №302-35/01рД, с последними изменениями, внесенными решени-

ем Думы Ангарского городского округа от 30.11.2022 №247-41/02рД (рисунок 5.1) исследуемый 

участок частично и полностью располагается в санитарно-защитных зонах производственных объ-

ектов. 

Согласно сведениям Росреестра, представленным на публичной кадастровой карте 

(https://pkk.rosreestr.ru), исследуемая территория попадает в границы санитарно-защитной зоны 

реестровый номер: 38:26-6.325 - Санитарно-защитная зона АО «АНГАРСКЦЕМЕНТ». Ограниче-

ния прав, установленные в соответствии с Постановлением правительства РФ №222 от 03.03.2018 

г."Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных 

участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон" 

Необходимо соблюдать требования постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03, в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: 

жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отды-

ха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и 

коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, 

а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные 

сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-

профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. Осуществление намечае-

мой деятельности  в границах СЗЗ не запрещено согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03, после окончания реконструкции для проектируемого 

объекта требуется установление СЗЗ. В соответствии с п. 14.4.7 ориентировочный размер санитар-

но-защитной зоны составляет 100 м. 

5.15 Территории месторождений полезных ископаемых 

Согласно данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ Федерального 

агентства по недропользованию от 6 апреля 2018 г. № СА-01-30/4752  в рамках оптимизации гра-

достроительной деятельности сообщается, что при строительстве объектов капитального строи-

тельства на земельных участках, расположенных в пределах границ населенных пунктов, получе-

ние заключений территориальных органов Роснедр об отсутствии полезных ископаемых в недрах 

под участком предстоящей застройки, разрешений на осуществление застройки площадей залега-
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ния полезных ископаемых, размещение в местах их залегания подземных сооружений не требует-

ся (приложение Е). 

Согласно ответу Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области 

от 18.07.2023 № 02-66-4607/23, на месте выполнения работ по инженерно-экологическим изыска-

ниям действующих лицензий на право пользования участками недр местного значения нет (при-

ложение Е). 

5.16 Зоны охраняемых объектов 

Сведения о границах зон с особыми условиями использования территории представлены 

согласно ответу администрации Ангарского городского поселения от 11.08.2023 № 5505/23-1 

(приложение Е) и согласно Публичной кадастровой карте: 

Реестровый номер: 0:0-9.3 – Зона с особыми условиями использования территории: Бай-

кальская природная территория. Ограничения установлены Федеральным законом от 01.05.1999 г. 

№ 94-ФЗ «Об охране озера Байкал». 

Реестровый номер: 0:0-9.4 - Зона с особыми условиями использования территории: Эколо-

гическая зона атмосферного влияния Байкальской природной территории (часть границы на тер-

ритории Иркутской области). Ограничения установлены Федеральным законом от 01.05.1999 г. № 

94-ФЗ «Об охране озера Байкал». 
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6 ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

6.1 Комплексная (ландшафтная) характеристика экологического состояния террито-

рии 

Участок изысканий расположен в черте населенного пункта, следовательно, ландшафт 

участка подвергается антропогенному воздействию.  

Согласно рекогносцировочному обследованию поверхность на участке изысканий пред-

ставлена насыпными грунтами и асфальтобетонным покрытием. 

Описание почвенного разреза представлено в таблице 6.1 

Таблица 6.1 – Описание почвенного разреза участка проведения изысканий  
разрез  горизонт мощность, см описание 

 

ur 0-10 Окраска неоднородная, цвет бежевый с темно-
коричневыми и вкраплениями, светло-
коричневыми пятнами, мелкокомковато-
пылеватый, песок, включения единичных кор-
ней растений, рыхлый, свежий, переход неяс-
ный, граница размытая 

ВC 10-30 Окраска неоднородная, цвет песочный с вкрап-
лениями бежевого цвета, комковато-
мелкокомковатый, песок, уплотнен, свежий, 
переход неясный, граница размытая 

ВCf 30-76 Окраска неоднородная, цвет песочный с вкрап-
лениями серого, рыжего цвета, комковато-
мелкокомковатый, песок, уплотнен, свежий, 
переход неясный, граница размытая 

C..  76 и ниже Окраска неоднородная, цвет песочный с про-
слойками серого цвета, крупнокомковато-
мелкокомковатый, песок, плотный, свежий 

ствол: постлитогенный 
отдел: техногенные поверхностные 
образования 
тип: органолитострат  
ur- ВC -ВCf -C.. 

 

Растительность на участке изысканий представлена:  

Деревья и кустарники: отсутствуют. 

Травы: Осот полевой (Sonchus arvensis), Пырей ползучий (Elymus repens), Желтушник жел-

тый (Erysimum flavum), Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale), Тысячелистник обыкно-

венный (Achillea millefolium). 

На момент проведения полевого этапа изысканий на исследуемом участке присутствовали 

железнодорожные пути, емкость для сбора дождевых стоков, дренажная емкость, маневровая ле-

бедка, шкаф для баллонов с азотом, насосная, пункт слива-налива ЖДЦ на 8 вагонов, пункт слива 

автоцистерн, ж.д. весы. 

Фотографии исследуемого участка на момент проведения полевых работ представлены на 

рисунках 6.1-6.4. 
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Рисунок 6.1-6.4 –Фотографии исследуемого участка на момент проведения полевых работ 

По результатам рекогносцировочного обследования на участке изысканий охраняемые, 

редкие и эндемичные виды растений и животных, занесенные в Красные книги РФ и Иркутской 

области, а также следы их пребывания и места обитания отсутствуют. 

6.2 Современное состояние приземного слоя атмосферы 

Согласно рекогносцировочному обследованию, источниками загрязнения атмосферного 

воздуха могут являться автомобильный и железнодорожный транспорт, работа ближайших пред-

приятий. 

Данные о значениях концентраций вредных веществ предоставлены ФГБУ «Иркутское 

УГМС». Фоновые концентрации установлены согласно РД 52.04.186-89 по данным функциони-

рующей сети мониторинга загрязнения атмосферы (от 21.07.2023 № 308-163621, приложение Е), и 

отражены в таблице 6.2. 
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Таблица 6.2 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере 

№ 
п/п 

Загрязняющее  
вещество 

Период 
наблюдений 

Координаты 
пункта  

наблюдений 

Значения концентраций, мг/м3 

При ско-
рости 0-2 

м/с 

При скорости ветра 3-7 м/с и 
направлении 

С В Ю З 
1 Взвешенные вещества 

2018-2022 гг. N 52⁰33′38.02″ 
Е 103⁰52′56.81″ 

0,309 0,521 0,356 0,489 0,250 
2 Диоксид серы 0,085 0,028 0,356 0,354 0,024 
3 Оксид углерода 1,2 0,6 0,8 0,6 0,7 
4 Диоксид азота 0,084 0,024 0,086 0,090 0,016 

Согласно таблице 4.7, фоновые значения концентраций диоксида серы, оксида углерода, 

диоксида азота не превышают значения ПДК м.р. Фоновые значения концентраций по взвешенным 

веществам превышают значения ПДК м.р на 0,021мг/м3  в северном направлении. 

Результаты расчета комплексного индекса загрязнения атмосферы приведены в таблице 6.3. 

Таблица 6.3 – Уровни загрязнения атмосферного воздуха 
№ 
п/п Вредное вещество Класс опасности ИЗА 

1 Взвешенные вещества 3 2,06 
2 Диоксид серы 3 2,55 
3 Оксид углерода 4 0,34 
4 Диоксид азота 3 0,84 

На основе расчета КИЗА по фоновым концентрациям уровень загрязнения воздуха на 

участке изысканий составил 5,79, что соответствует повышенной степени загрязнения. 

6.3 Почвенные исследования и оценка загрязнения почв (или грунтов) 

Согласно рекогносцировочному обследованию, источниками загрязнения исследуемого 

почвенного покрова могут являться автомобильный и железнодорожный транспорт, работа бли-

жайших предприятий. 

Результаты химических исследований почвы представлены в виде значений концентраций 

анализируемых показателей в таблице 6.4 и в приложении Ж (протоколы № 30734 от 28.08.2023 с 

дополнением и № 30735 от 28.08.2023). 

Таблица 6.4 – Результаты химического исследования почвы и грунта 
Глубина отбора, см 0 – 10 10-76 

Шифр пробы 3315/10177П-23 (П1) 3316/10178Гр-23 (Г1) 
Показатель концентрация ± неопределенность 

Бенз(а)пирен, млн-1 <0,005 <0,005 
Cd (валовое содержание), мг/кг <0,4 <0,4 
Cu (валовое содержание), мг/кг 8,4±1,7 5,3±1,1 
As( валовое содержание), мг/кг 1,5±0,8 1,0±0,5 
Нефтепродукты, мг/кг <50 20±8 
Ni (валовое содержание), мг/кг 12±4 5,6±2,0 
Hg (валовое содержание), мг/кг 0,035±0,011 0,031±0,009 
Pb (валовое содержание), мг/кг <0,1 <0,1 
Zn (валовое содержание), мг/кг 15±3 8,4±1,7 
Нитраты, млн-1 <2,5 - 
Хлориды, ммоль/100 г <0,13 - 
Азот нитритный, мг/кг <0,037 - 
АПАВ, млн-1 0,65±0,23 - 
Сера валовая, мг/кг <50 - 
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Глубина отбора, см 0 – 10 10-76 
Шифр пробы 3315/10177П-23 (П1) 3316/10178Гр-23 (Г1) 
Показатель концентрация ± неопределенность 

Сумма изомеров ПХБ, млн-1 <0,01 - 
Фенолы летучие, мг/кг 0,20±0,04 - 
Цианиды, млн-1 <0,5 - 
4,4-ДДТ, мкг/кг <0,5 - 
Гептахлор, мкг/кг <0,5 - 

Гексахлорбензол, мкг/кг <0,5 - 

Содержание нефтепродуктов в пробах почвы и грунта не превышает 1000 мг/кг согласно 

таблице 4.9, следовательно, почва и грунт участка изысканий относятся к «допустимому» уровню 

загрязнения. 

Расчет уровня химического загрязнения 

В таблице 6.5 представлены результаты расчета концентрации химического загрязнения 

почвогрунтов неорганическими веществами, путем отношения фактического содержания веще-

ства в пробе к региональному фоновому значению. 

Таблица 6.5 – Значения коэффициента концентрации химических веществ  
Номер пробы Коэффициент концентрации, Ксi Zc Cd Cu As Ni Hg Pb Zn 

3315/10177П-23 (П1) <8,00 0,16 1,00 0,27 1,84 <0,01 0,18 8,84 
3316/10178Гр-23 (Г1) <8,00 0,10 0,67 0,13 1,63 <0,01 0,10 8,63 

Согласно таблице 4.11 по значению показателя загрязнения Zc пробы почвы и грунта отно-

сится к «допустимой» категории загрязнения. 

В таблице 6.6 представлены результаты расчета концентрации химического загрязнения 

почвогрунтов веществами неприродного характера. 

Таблица 6.6 – Значения коэффициента Коi 

Номер 
пробы 

Коэффициент Коi 

Бенз(а) 
пирен Cd Cu As Ni Hg Pb Zn 

Гекса- 
хлор- 

бензол 

Гепта-
хлор 

4,4'-
ДДТ Нитраты ПХБ 

(сумма) 
Сера 

валовая 

3315/10177П-23 (П1) <0,25 <0,80 0,25 0,75 0,60 0,02 <0,003 0,27 <0,02 <0,01 <0,01 <0,02 <0,50 <0,31 
3316/10178Гр-23 (Г1) <0,25 <0,80 0,16 0,50 0,28 0,01 <0,003 0,15 - - - - - - 

Согласно результатам расчетов в пробах почвы и грунта исследуемого участка не выявлено 

превышений предельно допустимых концентраций химических веществ. Согласно таблице 4.11, 

категория загрязнения почвы и грунта характеризуется как «допустимая». Рекомендуется исполь-

зование без ограничений, исключая объекты повышенного риска (табл. 4.12). 

Согласно экспертному заключению, выданному ООО «Орган инспекции № 1» 

от 20.09.2023 № 1.2.361, оценка соответствия качества проб почвы/грунта, отобранных с земель-

ного участка под объект показала: в пробах почвы/грунта (регистрационные номера - 

3315/10177П-23, 3316/10178Гр-23) содержание исследованных химических веществ соответствует 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (приложение 

Ж). 

Оценка плодородия 

Протоколы № 30734 от 28.08.2023 с дополнением и № 30735 от 28.08.2023, представлены в 

приложении Ж, результаты исследования представлены в таблице 6.7. 

Таблица 6.7 – Агрохимический и гранулометрический состав почвы и грунта 
Глубина отбора пробы, см 0 – 10 10-76 

Шифр пробы 3315/10177П-23 (П1) 3316/10178Гр-23 (Г1) 
Компоненты Концентрация ± неопределенность 

Органическое вещество, % 0,28±0,06 - 
Емкость катионного обмена, мг-экв/100г 12±2 - 
Подвижный фосфор, млн-1 200±40 - 
Подвижный калий, мг/кг 100±15 - 
Натрий обменный, ммоль/100 г <0,5 (0,14) - 
Аммоний обменный, мг/кг <5,0 - 
Сумма токсичных солей, % 0,0063±0,0008 - 
Массовая доля обменного натрия, в процентах 
емкости катионного обмена, % 1,17 - 

рН солевой вытяжки, ед рН 8,7±0,1 8,6±0,1 
рН водной вытяжки, ед рН 9,4±0,1 - 
Азот общий, % <0,10 - 
Алюминий обменный, ммоль/100г <0,05 - 
Плотный остаток, % <0,10 - 
Карбонат кальция, % 0,0034 - 

Микроагрегаты состав, % 
Фракция 1-0,5 мм 24,2 32,0 
Фракция 0,5 – 0,25 мм 32,8 22,4 
Фракция 0,25-0,1 мм 22,6 18,2 
Фракция 0,1-0,05 мм 6,5 5,7 
Фракция 0,05-0,01 мм 6,8 15,8 
Фракция 0,01-0,005 мм 3,2 2,1 
Фракция 0,005-0,002 мм 2,2 1,1 
Фракция 0,002-0,001 мм 1,2 <0,1 
Фракция <0,001 мм <0,1 1,9 
Визуальный механический состав  песок песок 

Почва участка, не соответствует установленным параметрам плодородного и потенциально 

плодородного слоя почвы по содержанию органического вещества и массовой доле обменного 

натрия таблице 4.14. Таким образом, исследуемые почвы не являются плодородными, а также 

потенциально плодородными и не рекомендуются к снятию.  

Расчет класса опасности почвы и грунта как отхода представлен в таблице 6.8. 

Таблица 6.8 – Результаты расчета класса опасности почвы и грунта как отхода  

Показатель 
Расчет класса опасности отхода по воздействию на окружающую среду 

Показатель степени опасности компонента отхода, Ki 
3315/10177П-23 (Пбио) 3316/10178Гр-23 (Гбио) 

Глубина отбора пробы 0-10 см 10-76 см 
Бенз(а)пирен 0,000083 0,000083 
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Показатель 
Расчет класса опасности отхода по воздействию на окружающую среду 

Показатель степени опасности компонента отхода, Ki 
3315/10177П-23 (Пбио) 3316/10178Гр-23 (Гбио) 

Кадмий 0,001294 0,001294 
Медь 0,002958 0,001866 

Мышьяк 0,003039 0,002026 
Нефтепродукты 0,010772 0,004309 

Никель 0,007808 0,003644 
Ртуть 0,000310 0,000274 

Свинец 0,000154 0,000154 
Цинк 0,005972 0,003344 

Природные компоненты почвы 0,999913 0,999959 

Результаты 

Суммарный показатель опасности отхода Ki=∑Ki 
1,03 1,02 
Критерий оценки класса опасности отхода 

Ki <10 
Класс опасности отхода 

5 5 

Для подтверждения установленного класса опасности произведено исследование токсиче-

ского действия водной вытяжки почвы и грунта на Escherichia coli, Chlorella vulgaris beijer. 

По результатам испытаний на токсичность образцы не токсичны, не оказывают токсическое 

действие на тест-объекты Escherichia coli, Chlorella vulgaris beijer, относятся к 5 классу опасности – 

(№ 30736 от 28.08.2023, приложение Ж). 

6.4 Санитарно-эпидемиологические исследования 

Протоколы лабораторных исследований от 31.08.2023 № 38-00-01/07002-23,  от 05.09.2023 

№№ 38-00-01/07003 - 38-00-01/070012 представлены в приложении Ж, результаты исследований 

представлены в таблице 6.9. 

Таблица 6.9 – Результаты исследования почвы по санитарно-эпидемиологическим показателям   

№ 
п/п Наименование показателя Ед. измерений Результат испытаний 

Санитарно-бактериологические показатели 
1 Индекс БКГП КОЕ/г менее 1 
2 Индекс Энтерококков КОЕ/г менее 1 

3 
Патогенные 
микроорганизмы, в т.ч. 
сальмонеллы 

КОЕ/г не обнаружено 

Санитарно-паразитологические показатели 
4 Личинки гельминтов Экз/кг не обнаружено 

5 Цисты патогенных кишечных 
простейших Экз/100г не обнаружено 

6 Яйца гельминтов Экз/кг не обнаружено 
Санитарно-энтомологические показатели 

7 Личинки, куколки синан-
тропных мух Экз в пробе не обнаружено 

Гигиеническая оценка показала, что исследуемая почва по санитарно-бактериологическим, 

паразитологическим и санитарно-энтомологическим показателям согласно таблице 4.13 относится 

к категории загрязнения «чистая». 



 

 

   

      
АЭ-Э23-60-ИЭИ-Т 

Лист 
      73 

Изм. Кол.уч
 

Лист №док. Подп. Дата 
 

 

Согласно экспертному заключению, выданному ООО «Орган инспекции №1» от 20.09.2023 

№ 1.2.362, оценка соответствия показала, что пробы почвы (код образцов (проб) - 38-00-01/07002-

00-23 - 38-00-01/07012-00-23) по степени микробиологического загрязнения с земельного участка 

соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.3684-21 

«Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному возду-

ху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, ор-

ганизации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

(приложение Ж). 

6.5 Оценка радиационной обстановки 

Результаты исследований радиологического загрязнения грунта представлены в протоколе 

испытаний № 30737 от 28.08.2023 с дополнением (приложение Ж) и приведены в таблице 6.10. 

Таблица 6.10 – Результаты исследования грунта на содержание радионуклидов естественного и 

техногенного происхождения 

Наименование показателя, ед. измерения Регистрационный номер 
3318/10181Гр-23 (ЕРН1) 3318/10182Гр-23 (ЕРН2) 

Удельная эффективная активность 
естественных радионуклидов, Бк/кг 122±17 114±16 

Удельная активность калия-40, Бк/кг 540±140 580±140 
Удельная активность радия-226, Бк/кг 23±5 24±5 

Удельная активность стронция- 90, Бк/кг 21±6 23±6 
Удельная активность тория-232, Бк/кг 41±8 <40 
Удельная активность урана- 238, Бк/кг <5 <5 
Удельная активность цезия-137, Бк/кг <3 <3 

Грунт на исследуемом участке отнесен к I классу радиационной безопасности, то есть ха-

рактеризуется как радиационнобезопасный. 

Результаты измерений мощности дозы гамма-излучения представлены в таблице 6.11, про-

токол № 31049 от 20.09.2023 представлен в приложении К. 

Таблица 6.11 – Результаты измерения мощности дозы гамма-излучения на территории 
Наименование Измеренное значение 

Площадь участка изысканий, м2 9210 
Длина линейного участка, м - 

Кол-во контрольных точек, шт. 10 
Минимальное значение, мкЗв/ч <0,1 
Максимальное значение, мкЗв/ч <0,1 

Среднее значение, мкЗв/ч <0,1 
Среднее значение + , мкЗв/ч <0,1 

Из приведенных результатов видно, что мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на 

территории земельного участка не превышает 0,6 мкЗв/ч, поверхностных радиационных анома-

лий не обнаружено. 
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Согласно экспертному заключению, выданному ООО «Орган инспекции №1» от 21.09.2023 

№ 1.2.363, оценка соответствия показала, что на земельном участке мощность эквивалентной дозы 

гамма-излучения (среднее значение мощности дозы гамма-излучения с учётом погрешности) – не 

более 0,6 мкЗв/ч, что соответствует СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010) (приложение К). 

6.6 Оценка воздействия физических факторов 

Источниками шума на участке изысканий могут являться автомобильный транспорт, же-

лезнодорожный транспорт. 

Протокол испытаний № 30738 от 28.08.2023 представлен в приложении И. В таблице 6.12 

представлены результаты измерений акустических колебаний. 

Таблица 6.12 – Результаты измерений уровня акустических колебаний 
Регистрационный номер 

измерений 

Эквивалентные 
уровни звука 
LАэкв, дБА 

Максимальные 
уровни звука 
LАмакс, дБА 

Примечание 

3319/10183Ш-23 (Ш1) 42,5±2,5 45,9±1,2 
Общий шум, автомобильный транспорт,  

железнодорожный транспорт 
3319/10184Ш-23 (Ш2) 44,5±1,5 48,3±1,2 
3319/10185Ш-23 (Ш3) 47,6±1,4 57,8±1,4 
3319/10186Ш-23 (Ш4) 54,0±1,7 63,1±1,6 

Исследования уровня акустических колебаний показали, что эквивалентные и максималь-

ные уровни звука во всех точках измерений не превысили предельно допустимых значений. 

Согласно экспертному заключению, выданному ООО «Лаборатория 100» от 12.09.2023 № 

668.23.Г, измеренные эквивалентные и максимальные уровни шума в контрольных точках с реги-

страционными номерами 3319/10183Ш-23, 3319/10184Ш-23, 3319/10185Ш-23, 3319/10186Ш-23 не 

превышают допустимые значения и соответствуют требованиям п. 35 СанПиН 1.2.3685-21 «Гиги-

енические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для челове-

ка факторов среды обитания» (приложение И). 

6.7 Оценка степени загрязнения подземной воды 

Результаты исследования подземных вод представлены в таблице 6.13, протокол № 30670 

от 22.08.2023 представлен в приложении Л. 

Таблица 6.13 – Результаты химического анализа подземных вод 

Наименование показателя Концентрация ± неопределенность Результат сравнения с ПДК 
3123/9627В-23 (Вп) 

Бенз(а)пирен, нг/дм3 <0,5 <0,05 
БПК5, мг О2/дм3 <0,5 - 
Водородный показатель (рН), ед. рН 7,6±0,2 соотв. 
Железо, мг/дм3 <0,05 <0,17 
Ион аммония, мг/дм3 0,32±0,11 0,21 
Кадмий, мг/дм3 <0,0040 <1 
Марганец, мг/дм3 <0,0010 <0,01 
Медь, мг/дм3 <0,0040 <0,004 
Мутность (по формазину), ЕМФ 1,9±0,4 - 
Мышьяк, мг/дм3 <0,0050 <0,50 
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Наименование показателя Концентрация ± неопределенность Результат сравнения с ПДК 
3123/9627В-23 (Вп) 

Нефтепродукты, мг/дм3 <0,0050 <0,02 
Никель, мг/дм3 <0,001 <0,05 
Нитрат-ион, мг/дм3 0,52±0,14 0,01 
Нитриты, мг/дм3 0,69±0,17 0,23 
Общая жесткость, °Ж 4,6±0,7 - 
Окисляемость перманганатная, мг/дм3 1,6±0,3 - 
Ортофосфаты, мг/дм3 <0,0010 - 
Ртуть, мкг/дм3 <0,01 <0,02 
Свинец, мг/дм3 <0,0010 <0,10 
Сероводород и сульфиды, мкг/дм3 <2,0 <0,04 
СПАВ, мг/дм3 <0,1 - 
Сульфат-ион, мг/дм3 8,63±0,86 0,02 
Сухой остаток, мг/дм3 359±32 - 
Фенолы (общие и летучие), мг/дм3 <0,0005 <0,01 
ХПК, мгО/дм3 6,3±1,9 - 
Цветность, градусов цветности 4,2±1,7 - 
Цинк, мг/дм3 <0,005 <0,001 
АПАВ, мг/дм3 0,012±0,004 - 
Фториды, мг/дм3 <0,3 <0,2 

По результатам химического анализа пробы подземной воды превышения не выявлены. 

Оценка защищенности подземных вод 

Качественная оценка защищенности подземных вод исследуемой территории проведена в 

виде определения суммы условных баллов. Сумма баллов, зависящая от условий залегания грун-

товых вод, мощностей слабопроницаемых отложений и их литологических свойств, определяет 

степень защищенности грунтовых вод. 

По литологии и фильтрационным свойствам слабопроницаемые грунты делятся на три 

группы: 

1) a – супеси и легкие суглинки с Кф = 0,1÷0,01 м/сут; 

2) c – тяжелые суглинки и глины с Кф < 0,001 м/сут; 

3) b – смесь пород групп a и c с Кф = 0,01÷0,001 м/сут. 

Количество баллов защищенности определяется в зависимости от мощности, литологии и 

фильтрационных свойств грунтов в соответствии с таблицей 6.14. 

Таблица 6.14 - Баллы защищенности водоносного горизонта в зависимости от мощности (m) и ли-

тологии слабопроницаемых отложений 

m, м Литологическая 
группа Баллы m, м Литологическая 

группа Баллы 

<2 
a 1 

12-14 
a 7 

b 1 b 10 
c 2 c 14 

2-4 
a 2 

14-16 
a 8 

b 3 b 12 
c 4 c 18 

4-6 
a 3 

16-18 
a 9 

b 4 b 13 
c 6 c 18 

6-8 a 4 18-20 a 10 
b 6 b 15 
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m, м Литологическая 
группа Баллы m, м Литологическая 

группа Баллы 

c 8 c 20 

8-10 
a 5 

>20 
a 12 

b 7 b 18 
c 10 c 25 

10-12 
a 6 

- - - b 9 
c 12 

В зависимости от глубины уровня вод баллы распределяются следующим образом: 

• при глубине менее 10 метров – 1 балл; 

• 10-20 метров – 2 балла; 

• 20-30 метров – 3 балла; 

• 30-40 метров – 4 балла; 

• более 40 метров – 5 баллов. 

Баллы, характеризующие мощность зоны аэрации и баллы, характеризующие мощность 

имеющихся в разрезе слабопроницаемых пород, суммируются. По сумме баллов выделяются 

шесть категорий защищенности грунтовых вод: 

Таблица 6.15 - Категории защищенности грунтовых вод 
Категория Сумма баллов Степень защищенности 

I До 5 Незащищенные II Св. 5 до 10 
III Св. 10 до 15 Условно защищенные IV Св. 15 до 20 
V Св. 20 до 25 Защищенные VI 25 и более 

Сумма баллов защищенности водоносного горизонта на территории изысканий составляет 

4 балла (3 - в зависимости от мощности и литологии слабопроницаемых отложений + 1 – в зави-

симости от глубины уровня вод). Грунтовые воды исследуемой территории, по результатам каче-

ственной оценки защищенности подземных вод можно отнести к I категории - не защищенные. 

6.8 Воздействие опасных природных и природно-антропогенных процессов на эколо-

гическое состояние окружающей среды 

К опасным процессам в пределах площадки, согласно СП 116.13330 и п. 6.7.2 СП 47.13330 

относятся землетрясения и пучение. Категория опасности процессов землетрясения – опасная. Ка-

тегория опасности процессов пучения (по скорости развития процесса) – опасная. Другие опасные 

процессы из перечня табл. 5.1 СП 115.13330 и п. 6.7.2 СП 47.13330 на площадке отсутствуют. 

Землетрясения 

Согласно СП 14.13330.2018 исходная сейсмичность г. Ангарска для объектов массового 

строительства (карта ОСР-2015-А), для средних грунтовых условий, составляет 8 баллов. 
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По результатам сейсмического микрорайонирования, расчетная сейсмичность составляет 8 

баллов. 

Пучение 

Нормативную глубину сезонного промерзания для площадки рекомендуется принять рав-

ной 2,8 м. 

В пределах нормативной глубины сезонного промерзания залегают насыпные грунты 

ИГЭ 1, супеси твердые ИГЭ 2, пески средней крупности плотные ИГЭ 3, пески средней крупности 

средней плотности ИГЭ 4, пески мелкие плотные ИГЭ 5, пески мелкие средней плотности ИГЭ 6, 

пески пылеватые плотные ИГЭ 7, пески пылеватые средней плотности ИГЭ 8, а также гравийные 

грунты ИГЭ 9. 
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7 РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ, ВОС-

СТАНОВЛЕНИЮ И УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

При осуществлении хозяйственной деятельности, с целью снижения ее воздействия на 

окружающую природную среду, необходимо решение следующих природоохранных задач: 

− разработка на основе детальной оценки возможных воздействий на окружающую 

среду природоохранных мероприятий для каждого компонента окружающей природной среды и 

создание механизма для их осуществления; 

− разработка мер быстрого реагирования на аварийные и прочие непредвиденные си-

туации; 

− сведение до минимума экологического риска, а также возможности возникновения 

аварийных ситуаций. 

7.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

В целях уменьшения загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами, выбрасыва-

емыми двигателями внутреннего сгорания строительной и транспортной техники, предусматри-

ваются следующие мероприятия на период строительства: 

− контроль за работой строительной техники в период простоя, технического переры-

ва; 

− избегание длительной работы двигателей автотранспортной техники без нагрузки; 

− использование дорожных машин и оборудования, соответствующих современным 

экологическим стандартам и нормативам; 

− регулярный профилактический осмотр и регулировка топливной аппаратуры (опти-

мизация системы смесеобразования, обеспечивающей полное сгорание топлива) для снижения 

расхода топлива; 

− применение закрытого, контейнерного хранения сыпучих и пылящих материалов; 

− контролировать точное соблюдение технологии производства работ. 

На период эксплуатации уменьшение загрязнения атмосферного воздуха осуществляется за 

счет: 

− запрета холостой работы двигателей автомобилей на автостоянках; 

− своевременный контроль за технологическими и техническими процессами, техни-

ческое обслуживание и ремонт оборудования; 

− озеленение территории. 
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7.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова 

Основными мероприятиями по охране и рациональному использованию земельных ресур-

сов и почв во время строительства являются: 

− ограждение площадки проведения работ в границах земельного участка по всему пе-

риметру с обеспечением въезда-выезда на территорию площадки; 

− уборка мусора путем оснащения участка контейнерами для отходов на период ре-

конструкции с последующим своевременным вывозом всех образующихся отходов в соответствии 

с санитарными нормами и правилами;  

− необходимо обеспечить исправность строительно-монтажной техники: все машины 

должны эксплуатироваться в строгом соответствии с техническими инструкциями и технологией 

работ, чтобы предотвратить утечку горюче-смазочных материалов; 

− поверхностный водоотлив ливневых вод, во избежание размыва и эрозии почв. 

На период эксплуатации рекомендовано озеленение участка и своевременный вывоз обра-

зующихся отходов. Во избежание угнетения почвенного покрова, размыва и эрозии почв, целесо-

образно устройство твердых покрытий, тротуаров и организация поверхностного отвода ливневых 

вод. 

7.3 Мероприятия по охране подземных вод 

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения при строительстве объекта заклю-

чаются в следующем:  

− регулярный осмотр и проверка целостности всей топливной системы техники перед 

началом работы на площадке строительства;  

− исключение подтеков топлива и выбрасывания на грунт бракованных и обтирочных 

материалов;  

− накопление образующихся отходов в металлическом контейнере и их своевремен-

ный вывоз;  

− использование на строительной площадке организованных туалетов; 

− устройство гидро- и антикоррозийной изоляции строительных конструкций и трубо-

проводов. 

В период эксплуатации необходимо соблюдать следующие мероприятия:  

− своевременная диагностика и оперативное устранение неполадок на сетях трубопро-

водов; 

− выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории (устройство 

водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 
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7.4 Мероприятия по охране поверхностных вод 

Вследствие удалённости объекта проектирования от ближайшего поверхностного водного 

объекта, специальных мероприятий по охране поверхностных вод не предусматривается. 

7.5 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира 

В целях охраны растительности и животного мира предусматривается выполнение сово-

купности мероприятий, направленных на сохранение условий среды обитания, обеспечивающих 

поддержание популяционно-видового состава животных и растений. 

Мероприятия по защите растительного покрова предусматривают: 

− обеспечение проезда транспортных средств только по сооруженным дорогам, дви-

жение транспортных средств вне дорожной сети не допускается; 

− осуществление хозяйственной деятельности только в пределах земельного участка, 

отведенного под строительство; 

− работы вблизи деревьев и кустарников, прилегающих территорий, производить, не 

повреждая корневую систему. 

Мероприятия по защите животного мира предусматривают: 

− ограждение площадки строительства изгородью в целях предотвращения проникно-

вения животных; 

− хранение отходов в местах, недоступных для животных; 

− запрет на передвижение транспортных средств вне установленных транспортных 

маршрутов. 

На период эксплуатации мероприятия по охране объектов растительного и животного мира 

не предусматриваются. 

7.6 Мероприятия по снижению уровня шума 

Мероприятия по снижению шума в период строительно-монтажных работ предусматрива-

ют: 

− проведение работ с использованием шумной техники с 9:00 до 18:00 часов; 

− работающие и строительные машины, а также механизмы должны быть в исправном 

состоянии, чтобы не создавать лишнего шума; 

− ограничить работу транспорта на холостом ходу; 

− выбор марок технологического оборудования с учетом требования допустимого 

уровня звукового давления. 

На период эксплуатации должна предусматриваться вентиляционная система зданий, отве-

чающая требованиям соблюдения нормативного уровня шума. 
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7.7 Мероприятия по охране геологической среды 

С целью предотвращения неблагоприятных последствий, исключения или минимизации 

воздействия проектируемой деятельности на геологическую среду рассматриваемой территории, 

необходимо в период строительства: 

− ограничить зону проведения строительных работ пределами четко определенной 

территории;  

− использовать технологии и способы подготовки оснований, исключающие техноген-

ные утечки и их попадание в природные среды (горюче-смазочных материалов, очистные соору-

жения). 

Мероприятия по охране геологической среды на период эксплуатации объекта не преду-

сматриваются. 

7.8 Мероприятия по охране окружающей среды от образующихся отходов 

Для снижения воздействия на окружающую среду отходов, образующихся при реконструк-

ции и эксплуатации объекта, необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

− организация мест сбора, временного накопления и размещения отходов в соответ-

ствии с требованиями нормативных документов, санитарных требований и требований пожарной 

безопасности, а также соблюдение требований к содержанию мест сбора и размещения отходов; 

− соблюдение правил сбора, временного накопления, транспортировки и технологии 

утилизации отходов; 

− соблюдение периодичности вывоза отходов. 
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8 ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ОКРУЖАЮ-

ЩЕЙ СРЕДЫ 

При соблюдении всех предусмотренных современными требованиями технологий, после 

окончания реконструируемых работ, загрязнения прилегающей территории, окружающих его 

грунтов, поверхностных вод и атмосферного воздуха происходить не должно. 

В процессе строительства существует потенциальная опасность загрязнения и изменения 

состояния отдельных компонентов природной среды. Основные виды потенциального экологиче-

ского воздействия следующие: 

− химическое воздействие, связанное с выбросами при работе автотранспорта, строи-

тельных механизмов, сварочных работах, проливами загрязняющих веществ, загрязнение терри-

тории отходами производства, и проявляющееся в загрязнении почвенного и растительного по-

крова, поверхностных и подземных вод, грунтов; 

− механическое воздействие, связанное с проведением работ по расчистке строитель-

ной площадки и проведением земляных работ; 

− физическое воздействие (шум, вибрации, создаваемые строительными механизмами, 

автотранспортом). 

8.1 Прогноз изменений приземного слоя атмосферы 

Источниками выделения вредных веществ в атмосферный воздух на период строительства 

могут являться: 

− погрузочно-разгрузочные работы; 

− пыление дорог и стройплощадок от автотранспортной техники; 

− загрязнение при проведении землеройных работ; 

− передвижные источники, к которым относятся дорожно-строительные машины и ав-

тотранспорт (сажа, азот оксид, азот диоксид, сера диоксид, углеводороды (от сжигания дизельного 

топлива), углеводороды (от сжигания бензинов), углерод оксид); 

− проведение сварочных работ. 

В период эксплуатации объекта загрязнение атмосферного воздуха будет осуществляться 

выбросами автотранспорта (оксид углерода, оксид азота, неметановые углеводороды, сажа, ПАУ).  

8.2 Прогноз изменений свойств почв (или грунтов) 

В ходе строительства возможны механическое повреждение и химическое загрязнение поч-

вы. Механические воздействия в зоне проведения работ связаны с проездом строительной техни-

ки, оборудованием площадок под складирование строительных материалов и отходов и стоянку 

строительной техники. Химическое загрязнение возникает в результате работы строительной тех-

ники (выхлопные газы, которые могут оседать на поверхность). 
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При эксплуатации объекта изменение свойств почвы возможно в случае аварийных ситуа-

ций.  

8.3 Прогноз изменений поверхностных и подземных вод 

На период проведения строительных-монтажных работ, а также после введения объекта в 

эксплуатацию, негативного воздействия на поверхностные воды не ожидается в виду 

удаленности участка изысканий от водного объекта. 

Проникновение загрязнения в водоносный горизонт может происходить: непосредственно 

инфильтрацией стоков с поверхности через зону аэрации; перетеканием из боковых, нижележа-

щих водоносных горизонтов, содержащих загрязнения. Так как основным источником питания 

подземных вод являются атмосферные осадки, то изменение качества поверхностного и дренаж-

ного стока приведёт к изменению качества подземных вод.  

Загрязнение грунтовых вод в период строительства и эксплуатации объекта при соблюде-

нии всех требований безопасности не ожидается. 

8.4 Прогноз изменений свойств донных отложений 

В виду удаленности проектируемого объекта от ближайшего поверхностного водного объ-

екта, изменений свойств донных отложений не ожидается. 

8.5 Прогноз ухудшения качественного состояния земель в зоне предполагаемого воз-

действия объекта 

В ходе строительства проектируемого объекта возможны механическое повреждение и хи-

мическое загрязнение почвы. Механические воздействия в зоне проведения работ связаны с про-

ездом строительной техники, оборудованием площадок под складирование строительных матери-

алов и отходов и стоянку строительной техники. Химическое загрязнение возникает в результате 

работы строительной техники (выхлопные газы, которые могут оседать на поверхность). 

При эксплуатации объекта влияние на почву будет в результате поступления в него про-

дуктов сгорания топлива от автомобилей и аварийных ситуаций. 

При проведении строительно-монтажных работ и эксплуатации объекта при соблюдении 

мероприятий по охране и рациональному использованию земельных ресурсов, ухудшения каче-

ственного состояния земель не произойдет. 

8.6 Прогноз изменений животного мира и растительного покрова 

Животный мир рассматриваемого района строительства выражен синантропными видами 

млекопитающих и птиц. Реализация намечаемой деятельности ущерба объектам животного мира и 

среде их обитания не нанесет. Во время эксплуатации объекта факторами, оказывающими нега-
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тивное воздействие на животный мир, могут быть: загрязнение территории обитания в случае ава-

рийных ситуаций. Воздействие на объекты животного мира не ожидается. 

Нарушение растительного покрова в период строительства: 

− оседание на растениях загрязняющих веществ и пыли, выбрасываемых в атмосфер-

ный воздух при проведении работ; 

− засорение территории горюче-смазочными материалами и отходами строительства; 

− засорение территории бытовыми отходами. 

На период эксплуатации воздействие на растительный покров прилегающей территории 

будет оказано в результате оседания продуктов сгорания топлива и пыление от автомобилей. Вли-

яние окислов азота на окружающую среду могут вызывать нарушение азотного обмена у растений 

и угнетение синтеза белков, что в результате может повлиять на рост и жизнедеятельность расте-

ний. 

8.7 Прогноз негативных экологических последствий  

В период эксплуатации возможны следующие изменения инженерно-геологических усло-

вий. 

Изменение состояния и свойств грунтов. При повышении влажности пылевато-глинистых 

грунтов до величины полной влагоемкости их консистенция изменится. При изменении конси-

стенции может произойти соответствующее понижение механических характеристик грунтов. 

Причиной повышения влажности может быть техногенное замачивание грунтов при утечках из 

коммуникаций и инфильтрация осадков при нарушении естественного стока. 

Изменение рельефа. Возможно изменение существующих отметок поверхности согласно 

установленному проектом плану организации рельефа. 

Изменение геологических и инженерно-геологических процессов. К опасным процессам на 

площадке относятся землетрясения и пучение. 

На интенсивность процесса землетрясения влияет категория грунтов по сейсмическим 

свойствам. Разрез площадки сложен грунтами II категории. При техногенных воздействиях, изме-

нение расчетной сейсмичности площадки при эксплуатации зданий и сооружений не предполага-

ется. 

Степень морозной пучинистости грунтов может измениться при их техногенном замачива-

нии. 

8.8 Прогноз воздействия планируемой деятельности на ООПТ и социально - экономи-

ческие условия 

В виду отсутствия в границах участка реализации намечаемой деятельности особо охраня-

емых природных территорий местного значения, а также отсутствия охранных зон особо охраняе-
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мых природных территорий (государственных заповедников, природных заповедников, нацио-

нальных парков, памятников природы); отсутствия территорий традиционного природопользова-

ния коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-

ции местного значения, отсутствия водно-болотных угодий и ключевых орнитологических терри-

торий, объектов культурного наследия, защитных лесов всех категорий, поверхностных и подзем-

ных источников водоснабжения и зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, лечебных оздоровительных местностей и курортов, объектов культур-

ного наследия, мелиорированных земель, приаэродромные территории, негативного воздействия 

планируемой деятельности на ООПТ и социально экономические условия не ожидается. 

Влияние на окружающую среду объекта в период проведения строительно-монтажных ра-

бот ожидается незначительным и будет ограничено во времени. При соблюдении всех необходи-

мых природоохранных мероприятий, строительство объекта и его функционирование не окажут 

существенного влияния на зоны охраняемых объектов, санитарно-защитные зоны, экологическую 

зону атмосферного влияния Байкальской природной территории и не вызовет отрицательных эко-

логических последствий. 

Реализация намечаемой деятельности способствует дальнейшему развитию инфраструкту-

ры и промышленного сектора города. 
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9 ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА И (ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

Экологический мониторинг – это комплексная система наблюдений за состоянием окружа-

ющей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием при-

родных и антропогенных факторов. 

Стационарные экологические наблюдения должны включать: 

− систематическую регистрацию и контроль показателей состояния окружающей сре-

ды в местах размещения потенциальных источников воздействия и районах его возможного рас-

пространения; 

− прогноз возможных изменений состояния компонентов природной среды на основе 

выявленных тенденций; 

− разработку рекомендаций и предложений по снижению и исключению негативного 

влияния строительных объектов на окружающую среду; 

− контроль эффективности принятых рекомендаций по нормализации экологической 

обстановки. 

9.1 Мониторинг атмосферного воздуха 

При строительстве объекта специальные мероприятия по охране атмосферного воздуха 

включают регулярный контроль за содержанием загрязняющих веществ. Необходимо 

предусмотреть контроль токсичности отработанных газов (углеводородов и оксида углерода) и 

дымности двигателей автотранспорта, строительных машин и спецтехники, используемых при 

производстве работ. Контроль проводится один раз в год на специальных контрольно-

регулировочных пунктах (КРП) по проверке и снижению токсичности выхлопных газов. Контроль 

выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта и строительной техники 

обеспечивается организациями – владельцами данных транспортных средств. 

При эксплуатации объекта выбросы загрязняющих веществ ожидаются от автотранспорта. 

Контроль выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта обеспечивается 

владельцами данных транспортных средств. 

9.2 Мониторинг почвенного покрова 

В период строительства мониторинг почвенного покрова включает в себя наблюдения за 

границами изъятия и складирования земель, состоянием земель на стоянках техники и в местах 

временного размещения отходов. Контроль загрязнения почв рекомендуется провести 2 раза: пер-

вый раз в период строительства и второй – после завершения работ.  

При эксплуатации объекта наблюдение за состоянием почвенного покрова нецелесообразно 

в связи с функциональным назначением объекта. 
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9.3 Мониторинг подземных вод 

Мониторинг подземных вод заключается в наблюдении за состоянием подземных вод пу-

тем контроля за целостностью и техническим состоянием систем отвода ливневых вод с целью ис-

ключения инфильтрации загрязняющих веществ и контроль за отводом производственных (от 

мойки колес) и дождевых стоков.  

9.4 Мониторинг поверхностных вод 

В программу мониторинга не включен мониторинг поверхностных вод в связи с удаленно-

стью водных объектов. 

9.5 Мониторинг растительного и животного мира 

В период строительно-монтажных работ и эксплуатации объекта мониторинг растительно-

го и животного мира не предусмотрен. 

9.6 Радиационно-экологический мониторинг 

В период реконструкции и эксплуатации объекта радиационно-экологический мониторинг 

не предусмотрен. 

9.7 Мониторинг физических воздействий 

На этапе строительства необходимо провести измерения уровня звукового давления в гра-

ницах участка проведения строительно-монтажных работ. 

При эксплуатации объекта мониторинг физических воздействий не требуется. 

9.8 Мониторинг ландшафтов 

Основой для разработки любых оценок состояния ландшафтов является мониторинг, кото-

рый включает в себя систему наблюдений, оценки состояния и прогноза происходящих изменений 

в функциональных элементах геосистемы (рельеф, почвенный и растительный покров) и их гео-

химических характеристиках.  

Мониторинг рельефа в период строительства подразумевает выявление участков развития 

экзогенных процессов, влияющих на рельеф (участки с ощутимым уклоном рельефа), и фиксиро-

вание их состояния. Далее, при эксплуатации объекта, наблюдение за ландшафтом не требуется. 

9.9 Мониторинг геологической среды 

Мониторинг геологической среды в период строительства объекта предусматривает собой 

соблюдение нормативных решений по выбору типа грунтов, являющихся основанием для проек-

тируемого здания, с учетом выявленных и возможных эндогенных и экзогенных процессов в гра-

ницах участка изысканий. 
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Мониторинг компонентов геологической среды в период эксплуатации не предусматрива-

ется по причине нецелесообразности. 

9.10 Мониторинг обращения с отходами 

Производственный экологический контроль (мониторинг) обращения с отходами включает: 

− учет образования каждого вида отходов, учет временного складирования (накопле-

ния) отходов; 

− контроль графика вывоза и передачи отходов специализированным предприятиям. 

В связи с тем, что и в период строительства, и в период эксплуатации будут образовываться 

отходы необходимо организовать мониторинг обращения с отходами. Нарушения в части обраще-

ния с отходами может привести к загрязнению всех компонентов окружающей среды вредными 

веществами. Подобные нарушения могут быть связаны с отклонениями в организации площадок 

временного накопления отходов, несвоевременным вывозом с мест временного накопления и т.д. 

Виды образующихся отходов и их объемы уточняются на дальнейших этапах проектирова-

ния, при определении точных технических решений. 

Проведение мониторинга проводится на площадках размещения отходов постоянно в тече-

ние периодов реконструкции и эксплуатации. 
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10 СВЕДЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКЕ РАБОТ 

Охрана окружающей среды, на основании закона РФ № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений», относится к сфере государственного метрологического контроля и надзора. Согласно 

этому закону, измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения 

единства измерений, должны выполняться по аттестованным методикам измерений, за исключе-

нием методик измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением 

стандартных образцов утвержденных типов и средств измерений утвержденного типа, прошедших 

поверку. 

Основными направлениями организации внутреннего контроля качества являются: 

− контроль за соблюдением требований к условиям проведения анализа: лабораторные 

помещения, воздушная среда, температурные режимы; 

− входной контроль качества реактивов; 

− контроль качества дистиллированной воды; 

− оценка достоверности качественного результата путем использования образцов кон-

троля; 

− оценка доверительных границ полученного количественного результата; 

− систематический анализ результатов контрольных процедур в целях совершенство-

вания руководства по качеству. 

Периодичность и частота выполняемых процедур внутреннего контроля качества прово-

дятся в соответствии с Руководством по качеству испытательной лаборатории. 

В связи с вышеуказанным, результаты исследований (представленные в виде протоколов 

испытаний), проводимых на этапе инженерно-экологических изысканий, можно считать объек-

тивными, точными и достоверными 

Внутренний контроль полноты, качества и достоверности материалов изысканий, соответ-

ствия видов и объемов выполняемых работ требованиям программы и задания осуществляется со-

гласно СП 47.13330.2016 (с изменениями № 1) и внутренней системе качества исполнителя. Кон-

троль работ проводится систематически на протяжении всего периода, с охватом всего процесса 

полевых и камеральных работ. 

Технический контроль включает следующие виды: 

− операционный контроль - контроль выполняемых работ непосредственно исполни-

телями; 

− выборочный - контроль начальником партии полевых работ, выполняемых партией; 

− приемочный контроль - приемка начальником партии выполненных работ от испол-

нителей. 



 
 

Лист 
АЭ-Э23-60-ИЭИ-Т 

      

90       
Дата Подп. №док. Лист Кол.уч Изм. 

 

Контроль камеральных работ – проводит руководитель направления и начальник отдела. 

Акт сдачи-приемки выполненных полевых, лабораторных и камеральных работ согласно внутрен-

нему регламенту ООО «АйкьюЭколоджи» не формируется. 

Согласно заданию на выполнение работ по инженерно-экологическим изысканиям, требо-

вания к внешнему контролю качества выполнения инженерных изысканий отсутствуют. 

Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с установленным поряд-

ком и проведены в три этапа: 

− подготовительный – сбор и анализ фондовых и опубликованных материалов, пред-

полевое дешифрование; 

− полевые исследования – маршрутные наблюдения, полевое дешифрование, отбор 

проб компонентов окружающей среды, замеры физических воздействий и радиационной обста-

новки; 

− камеральная обработка данных – проведение химико-аналитических и других лабо-

раторных исследований, анализ полученных данных, разработка прогнозов и рекомендаций, со-

ставление технического отчета. 

Лабораторно-аналитические работы включают комплексный анализ проб природных ком-

понентов. 

Перечень определяемых показателей учитывает требования к охране и оценке загрязненно-

сти компонентов природной среды согласно нормативным документам. 

Определение контролируемых параметров производится специализированными организа-

циями, имеющими соответствующие аттестаты и области аккредитации, протоколы поверок ос-

новных приборов, использующихся при анализе. Определения проводятся по методикам, входя-

щим в область аккредитации организаций-исполнителей. 
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11 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Месторасположение участка изысканий: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промыш-

ленный массив, квартал 3, в 85м северо-западнее от земельного участка с кадастровым номером 

38:36:000000:2008. 

Участок с кадастровым номером: 38:26:041105:569. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 

Климат района – континентальный умеренного пояса, с морозной, малоснежной и продол-

жительной зимой и коротким жарким летом, с характерными значительными амплитудами годо-

вых и суточных температур. Увлажнение умеренное, большая часть осадков выпадает в теплый 

период года. 

Согласно СП 131.13330.2020 по климатическому районированию для строительства уча-

сток изысканий относится к климатическому району I, подрайону I В. 

Согласно СП 20.13330.2016 карта 1 районирование территории РФ по весу снегового по-

крова участок изысканий относится к II району.  

Согласно СП 20.13330.2016 карта 2 районирование территории РФ по давлению ветра уча-

сток изысканий относится к III ветровому району. Нормативное значение ветрового давления для 

участка изысканий – 38 кгс/м2. 

В отношении ландшафтной дифференциации, участок проведения изысканий относится к к 

денудационным равнинам и низким плато на терригенных породах, плоских и волнистых равнин 

сосновые и сосново-лиственничные, преимущественно травяные (злаково-разнотравные и брус-

нично-травяные) (К). 

В геоморфологическом отношении исследуемая территория расположена в в юго-

восточной области среднесибирского плоскогорья (слабая неотектоническая активность). Район 

предгорных впадин, подрайоне предсаянской впадины с равнинами и низкими плато. 

Ближайшим водным объектом к участку проведения изысканий является река Ангара, рас-

положенная, на расстоянии около 1,9 км в восточном направлении от исследуемого участка. 

В геологическом строении исследуемый участок относится к отложениям периода мезозой-

ской группы, системы юра, и представленному комплексом горных пород: песчаники, алевролиты, 

конгломераты, угли, брекчии, каолиниты. 

Из объектов животного мира на исследуемой территории обычны синантропные виды. 

Растительность в районе участка изыскания характеризуется подтаежными, сосновыми и 

лиственнично-сосновыми рододендроновыми бруснично-травяными, местами бруснично-

толокнянковыми лесами на выровненных поверхностях и пологих склонах.  
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Естественный почвенный покров месторасположения участка изысканий представляет со-

бой дерново-подзолистые, боровые пески, подзолы на песчаных отложениях невысоких террас под 

сосняками кустарничково-травяными и редкопокровными. 

По результатам рекогносцировочного обследования на участке изысканий охраняемые, 

редкие и эндемичные виды растений и животных, занесенные в Красные книги РФ и Иркутской 

области, а также следы их пребывания и места обитания отсутствуют. 

По результатам исследований сделаны следующие выводы: 

На основе расчета КИЗА по фоновым концентрациям уровень загрязнения воздуха на 

участке изысканий составил 5,79, что соответствует повышенной степени загрязнения. 

Содержание нефтепродуктов во всех пробах почвы и грунта не превышает 1000 мг/кг, сле-

довательно, почва и грунт участка изысканий относятся к «допустимому» уровню загрязнения. 

По значению показателя загрязнения Zc пробы почвы и грунта относится к «допустимой» 

категории загрязнения. 

Согласно результатам расчетов в пробах почвы и грунта исследуемого участка не выявлено 

превышений предельно допустимых концентраций химических веществ. Категория загрязнения 

почвы и грунта характеризуется как «допустимая». Рекомендуется использование без ограниче-

ний, исключая объекты повышенного риска. 

По результатам исследования сделаны выводы о степени токсичности проб почвы и грунта: 

образцы не токсичны, не оказывают токсическое действие. Почву и грунт можно отнести к 

практически неопасным отходам (V класс опасности для окружающей среды). 

Гигиеническая оценка показала, что исследуемая почва по санитарно-бактериологическим, 

паразитологическим и санитарно-энтомологическим показателям относится к категории загрязне-

ния «чистая». 

Грунт на исследуемом участке отнесен к I классу радиационной безопасности, то есть ха-

рактеризуется как радиационнобезопасный. 

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на территории земельного участка не пре-

вышает 0,6 мкЗв/ч, поверхностных радиационных аномалий не обнаружено. 

Исследования уровня акустических колебаний показали, что эквивалентные и максималь-

ные уровни звука во всех точках измерений не превысили предельно допустимых значений. 

По результатам химического анализа пробы подземной воды превышения не выявлены. 

Информация уполномоченных государственных органов: 

В соответствии с перечнем муниципальных образований субъектов РФ, в границах которых 

имеются действующие и планируемые к созданию ООПТ федерального значения, создаваемые в 

рамках национального проекта «Экология», в Слюдянском районе расположена одна ООПТ феде-

рального уровня – Прибайкальский национальный парк (от 30.04.2020 № 15-47/10213). 
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Согласно данным Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 

20.01.2023 №02-66-309/23, для специалистов проектных организаций имеется возможность само-

стоятельно использовать сведения, размещенные на сайте министерства в разделе деятельность, 

охрана окружающей среды. 

Согласно данным администрации Ангарского городского поселения от 11.08.2023 № 

5505/23-1, на участке изысканий отсутствуют: особо охраняемые природные территории местного 

значения, в том числе отсутствуют в границах участка проведения работ охранных зон особо 

охраняемых природных территорий регионального и местного значения. Территории традицион-

ного природопользования коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации местного значения. Отсутствуют водно-болотные угодья, ключе-

вые орнитологические территории, защитные леса и особо защитные участки лесов (в том числе 

леса, расположенные на землях лесного фонда и на землях иных категорий, включая городские 

леса, лесопарковые зоны, зеленые зоны и лесопарковый зеленый пояс), поверхностные и подзем-

ные источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и их зоны санитарной охраны, 

свалки, полигоны промышленных и твердых коммунальных отходов, приаэродромные территории 

(включая подзоны приаэродромных территорий), санитарно-защитные зоны кладбищ, зданий и 

сооружений похоронного назначения и санитарные разрывы, зоны ограничений застройки от ис-

точников электромагнитного излучения, санитарно-защитные зоны передающего радиотехниче-

ского оборудования (ПРТО) и зоны ограничения застройки ПРТО в границах исследуемого участ-

ка. Исследуемый участок располагается в ООПТ (регистрационный номер в ЕГРН – 0:0-9.3; 0:0-

9.4) 

По данным Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

от 10.07.2023 № 02-76-6337/23, на участке изысканий отсутствуют объекты культурного наследия, 

включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и 

объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия. Испрашиваемый земельный 

участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия.   

Информируем Вас, что в соответствии с абзацем 1 пункта 4 статьи 36 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, 

проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 

вышеуказанного Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ, объекта, об-

ладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического 

наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального 

строительства, лицо, проводящее работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные ра-
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боты и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган 

охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культур-

ного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-

фицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 

апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Согласно ответу Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области 

от 18.07.2023 № 02-66-4607/23, Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 

не обладает полномочиями по предоставлению информации о местоположении зон санитарной 

охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (далее – ЗСО). На терри-

тории вышеназванных участков работ ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения министерством не устанавливались. На месте выполнения работ по ин-

женерно-экологическим изысканиям действующих лицензий на право пользования участками 

недр местного значения нет. 

Согласно ответу Министерства здравоохранения Иркутской области от 03.08.2023 № 02-54-

18719/23, к полномочиям министерства отнесено ведение Государственного реестра курортного 

фонда Российской Федерации (далее – Реестр). В настоящее время в Реестре отсутствует инфор-

мация о наличии на территории г. Ангарска Иркутской области округов курортов (лечебно-

оздоровительных местностей). В то же время по данным министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации в Иркутской области на территории Ангарского городского округа имеется ку-

рорт «Территория санатория-профилактория «Родник»», сведения о котором внесены в Единый 

государственный реестр недвижимости.  

Согласно данным ОГБУ «Иркутская городская СББЖ» от 01.08.2023 № 309-ОПЭМ, в соот-

ветствии с перечнем скотомогильников (в том числе сибиреязвенных), расположенных на терри-

тории Российской Федерации (Сибирский Федеральный округ) часть 4, составленным департа-

ментом ветеринарии Минсельхоза России и ФГУ «Центр ветеринарии», а также кадастром стаци-

онарно-неблагополучных по сибирской язве пунктов по Иркутской области от 23 августа 2001 г, 

утвержденного главным государственным ветеринарным инспектором Иркутской области и 

главным государственных санитарным врачом Иркутской области, установленные места 

утилизации биологических отходов, захоронений и скотомогильников (действующих и 

консервированных), а так же их санитарно-защитные зоны в радиусе 1000 м, в пределах участка 

работ не зарегистрированы. 

Согласно данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ Федерального 

агентства по недропользованию от 6 апреля 2018 г. № СА-01-30/4752  в рамках оптимизации гра-

достроительной деятельности сообщается, что при строительстве объектов капитального строи-

тельства на земельных участках, расположенных в пределах границ населенных пунктов, получе-

ние заключений территориальных органов Роснедр об отсутствии полезных ископаемых в недрах 
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под участком предстоящей застройки, разрешений на осуществление застройки площадей залега-

ния полезных ископаемых, размещение в местах их залегания подземных сооружений не требует-

ся. 

На основании ответа Службы по охране и использованию объектов животного мира Иркут-

ской области (от 10.08.2023 № 02-84-2524/23) из объектов животного мира на исследуемой терри-

тории обычны синантропные виды: черная ворона, сорока, сизый голубь, домовой воробей, домо-

вая мышь, серая крыса. В период сезонных миграций не исключены залеты некоторых видов хищ-

ных птиц: черный коршун, обыкновенный канюк, чеглок, зимняк. Среди мигрирующих хищных 

птиц возможны редкие встречи видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации – сап-

сан (категория и статус - 2, вид, сокращающийся в численности), и в Красную книгу Иркутской 

области - восточный болотный лунь (категория и статус – 3, редкий гнездящийся вид), кобчик (ка-

тегория и статус - 4, вид с неопределенным статусом). Участок инженерных изысканий не являет-

ся охотничьими угодьями. Охотничьи ресурсы на этой территории не обитают, возможны лишь их 

случайные заходы. 

Объемы, фактически выполненные в рамках инженерно-экологических изысканий, не соот-

ветствуют запланированным объемам, представленным в программе работ в виду отсутствия ис-

точников электромагнитного напряжения. 
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Графическая часть А

АЭ-Э23-60-ИЭИ-Г
"Реконструкция сооружения площадки нефтебазы для светлых

нефтепродуктов"
Изм. Лист Подп. Дата

Инженерно-экологические изыскания
Стадия Лист Листов

Выполнил Минаев А.В.
П 1 4

Проверил Ковалев А.А.

Ситуационная схема
Масштаб А1 - 1:10000; А2 - 1:2000 ООО "АйкьюЭколоджи"Норм. контроль Кравченко О.М.

22.09.23

22.09.23

22.09.23

- участок изысканий;

- участок с кадастровым номером 38:26:041105:569

- санитарно-защитная зона АО �АНГАРСКЦЕМЕНТ�
(ЗОУИТ: 38:26-6.325)

- береговая линия водотока

- прибрежная защитная полоса, водоохранная зона
водотока

Условные обозначения:

А1

А2
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Ш-1

3123/9627В-23

Ш-2Ш-4

Ш-3

3315/10177П-23
3316/10178Гр-23

3317/10179Гр-23 (Гбио-1)
3317/10180Гр-23 (Гбио-2)
3318/10181Гр-23 (ЕРН-1)
3318/10182Гр-23 (ЕРН-2)

Графическая часть Б

АЭ-Э23-60-ИЭИ-Г
"Реконструкция сооружения площадки нефтебазы для светлых

нефтепродуктов"
Изм. Лист Подп. Дата

Инженерно-экологические изыскания
Стадия Лист Листов

Выполнил Минаев А.В.
П 2 4

Проверил Ковалев А.А.

Карта фактического материала
Масштаб - 1:1000

ООО "АйкьюЭколоджи"Норм. контроль Кравченко О.М.

22.09.23

22.09.23

22.09.23

- участок изысканий;

Условные обозначения:

- точка отбора проб почвы и грунта на
химические показатели, биотестирование, ЕРН;

- точка отбора проб санитарно-паразитологические
показатели и энтомологические показатели;
- точка отбора проб санитарно-микробиолонгические,

- точка измерения акустических колебаний;

- точка измерения мощности гамма-излучения;

- точка отбора пробы подземной воды на
химические показатели.
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Графическая часть В

АЭ-Э23-60-ИЭИ-Г
"Реконструкция сооружения площадки нефтебазы для светлых

нефтепродуктов"
Изм. Лист Подп. Дата

Инженерно-экологические изыскания
Стадия Лист Листов

Выполнил Минаев А.В.
П 3 4

Проверил Ковалев А.А.

Комплексная карта схема
компонентов среды

Масштаб - 1:1000
ООО "АйкьюЭколоджи"Норм. контроль Кравченко О.М.

22.09.23

22.09.23

22.09.23

- участок изысканий;

- существующие строения;

- синантропные виды животных;

- синантропные виды растительности;

- железнодорожные пути.

   насыпные грунты:
- ur - BC - BCf - C.

Условные обозначения:
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Графическая часть Г

АЭ-Э23-60-ИЭИ-Г
"Реконструкция сооружения площадки нефтебазы для светлых

нефтепродуктов"
Изм. Лист Подп. Дата

Инженерно-экологические изыскания
Стадия Лист Листов

Выполнил Минаев А.В.
П 4 4

Проверил Ковалев А.А.

Карта современного экологического
состояния

Масштаб - 1:1000
ООО "АйкьюЭколоджи"Норм. контроль Кравченко О.М.

22.09.23

22.09.23

22.09.23

- участок изысканий;

Условные обозначения:

- по результатам оценки степени химического загрязнения грунт
характеризуются категорией загрязнения "допустимая"; расчет класса
опасности показал, что как отход исследованные пробы почвогрунта
относятся к V классу опасности; по результатам анализа грунт
относится к 1 классу радиоционной безопасности, что соответствует
радиологическим показателям СанПин 2.6.1.2523-09;
- по результатам оценки загрязнения пробы почвы по
санитарно-эпидемиологическим показателям, пробы относятся к
категории "чистая";
- по результатам анализа подземной воды не выявлено превышений ПДК;

- уровень шума соответствует установленным санитарным нормативам;

- дозы гамма-излучения не превысили установленные санитарные
нормативы.


	1 ВВЕДЕНИЕ
	2 ИЗУЧЕННОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
	3 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ УСЛОВИЙ
	3.1 Климатические условия
	3.2 Ландшафтные условия
	3.3 Геоморфологические условия
	3.4 Гидрологические условия
	3.5 Гидрогеологические условия
	3.6 Геологические условия
	3.7 Инженерно-геологические условия
	3.8 Общая характеристика животного мира
	3.9 Общая характеристика растительного покрова
	3.10 Общая характеристика почвенного покрова
	3.11 Социально-экономические условия
	3.11.1 Социально-демографическая обстановка
	3.11.2 Здравоохранение
	3.11.3 Занятость и рынок труда
	3.11.4 Образование
	3.11.5 Культура
	3.11.6 Производственная сфера
	3.12 Хозяйственное использование территории
	3.13 Источники загрязнения окружающей среды
	3.13.1 Атмосферный воздух
	3.13.2 Водные ресурсы
	3.13.3 Почвы и земельные ресурсы
	4 МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	4.1 Подготовительные (предполевые) работы
	4.2 Полевые работы
	4.2.1 Рекогносцировочное обследование территории
	4.2.2 Геоэкологическое опробование компонентов природной среды
	4.2.3 Исследование и оценка радиационной обстановки
	4.2.4 Измерение физических воздействий
	4.3 Лабораторные работы
	4.4 Камеральные работы
	4.4.1 Обработка и анализ справочно-информационных материалов
	4.4.2 Обработка результатов комплексного маршрутного обследования территории (включая агроэкологическое)
	4.4.3 Методы анализа проведенных исследований компонентов природной среды
	5 ЗОНЫ С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ)
	5.1 Особо охраняемые природные территории и другие экологические ограничения природопользования, территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
	5.2 Водно-болотные угодья
	5.3 Ключевые орнитологические территории
	5.4 Объекты культурного наследия
	5.5 Пересекаемые водные объекты и связанные с этим ограничения
	5.6 Зоны затопления и подтопления
	5.7 Леса и лесопарковые зеленые пояса
	5.8 Поверхностные и подземные источники водоснабжения, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
	5.9 Лечебно-оздоровительные местности и курорты
	5.10 Скотомогильники, биотермические ямы и другие места захоронения трупов животных, свалки и полигоны
	5.11 Сельскохозяйственные угодья
	5.12 Мелиоративные земли, мелиоративные системы и виды мелиорации
	5.13 Приаэродромные территории
	5.14 Санитарно-защитные зоны
	5.15 Территории месторождений полезных ископаемых
	5.16 Зоны охраняемых объектов
	6 ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ
	6.1 Комплексная (ландшафтная) характеристика экологического состояния территории
	6.2 Современное состояние приземного слоя атмосферы
	6.3 Почвенные исследования и оценка загрязнения почв (или грунтов)
	6.4 Санитарно-эпидемиологические исследования
	6.5 Оценка радиационной обстановки
	6.6 Оценка воздействия физических факторов
	6.7 Оценка степени загрязнения подземной воды
	6.8 Воздействие опасных природных и природно-антропогенных процессов на экологическое состояние окружающей среды
	7 РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ И УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
	7.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
	7.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова
	7.3 Мероприятия по охране подземных вод
	7.4 Мероприятия по охране поверхностных вод
	7.5 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира
	7.6 Мероприятия по снижению уровня шума
	7.7 Мероприятия по охране геологической среды
	7.8 Мероприятия по охране окружающей среды от образующихся отходов
	8 ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
	8.1 Прогноз изменений приземного слоя атмосферы
	8.2 Прогноз изменений свойств почв (или грунтов)
	8.3 Прогноз изменений поверхностных и подземных вод
	8.4 Прогноз изменений свойств донных отложений
	8.5 Прогноз ухудшения качественного состояния земель в зоне предполагаемого воздействия объекта
	8.6 Прогноз изменений животного мира и растительного покрова
	8.7 Прогноз негативных экологических последствий
	8.8 Прогноз воздействия планируемой деятельности на ООПТ и социально - экономические условия
	9 ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И (ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
	9.1 Мониторинг атмосферного воздуха
	9.2 Мониторинг почвенного покрова
	9.3 Мониторинг подземных вод
	9.4 Мониторинг поверхностных вод
	9.5 Мониторинг растительного и животного мира
	9.6 Радиационно-экологический мониторинг
	9.7 Мониторинг физических воздействий
	9.8 Мониторинг ландшафтов
	9.9 Мониторинг геологической среды
	9.10 Мониторинг обращения с отходами
	10 СВЕДЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКЕ РАБОТ
	11 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	12 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ



