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1. ВВЕДЕНИЕ 

Инженерно-экологические изыскания выполнены для оценки современного состояния и 

прогноза возможных изменений окружающей природной среды под влиянием антропогенной 

нагрузки с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных 

экологических последствий и являются частью проектно-изыскательских работ по объекту 

«Санкционированная свалка твердо-бытовых отходов с.Иенгра-п.Золотинка».  

Заказчик – ООО «ЛСУ». 

Исполнитель – ООО «Нерюнгристройизыскания».   

Инженерно-экологические изыскания выполнены на основании: 

Технического задания на производство инженерных изысканий (Приложение А). 

Программы организации и производства инженерных изысканий (Приложение Б). 

Выписки из реестра членов саморегулируемой организации (Приложение В); 

Требований нормативных документов: СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; СП 11-102-

97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» и других действующих норматив-

ных документов; СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строитель-

ства». 

Перечень и техническая характеристика проектируемых объектов изысканий: рекультива-

ция нарушенных земель, занятых свалкой твёрдых бытовых отходов. 

Стадия проектирования: проектная документация. 

Местоположение: РС (Я), Нерюнгринский район, участок находится примерно в 2,4 км по 

направлению на северо-запад от ориентира: пересечение автомагистрали «Лена» Невер-Якутск 

(М-56) и автодороги АЯМ (315км) - ст. Золотинка, расположенного за пределами участка. Рас-

стояние от города Нерюнгри 58 км.  

Уровень ответственности объектов: нормальный. 

Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с требованиями следую-

щих законодательных актов и нормативно-методических документов:  

 Федерального закона от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;  

 Федерального закона от 27.12.02 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;  

 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.04 № 190-ФЗ;  

 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.01 № 136-ФЗ;  

 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.06 № 74-ФЗ;  

 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.06 № 200-ФЗ;  

 Федерального закона от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных террито-

риях»;  
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 Федерального закона от 24.04.95 № 52-ФЗ «О животном мире»;  

 Федерального закона от 04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;  

 Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения»;  

 Федерального закона от 09.01.96 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;  

 Постановления Правительства РФ от 19.01.06 № 20 «Об инженерных изысканиях для 

подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства»;  

 Постановления Правительства РФ от 05.03.07 № 145 «О порядке организации и прове-

дении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыска-

ний»;  

 Постановления Правительства РФ от 16.02.08 № 87 «О составе разделов проектной до-

кументации и требованиях к их содержанию»;  

 ГОСТ 17.0.0.01-76 «Система стандартов в области охраны природы и улучшения ис-

пользования природных ресурсов»;  

 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства»;  

 СП 502.1325800.2021 «Свод правил. Инженерно-экологические изыскания для строи-

тельства. Общие правила выполнения работ»; 

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

В соответствии с особенностями природной обстановки, характером существующих и пла-

нируемых антропогенных воздействий, стадией проектных работ, инженерно-экологические 

изыскания выполнялись для решения следующих задач: 

 оценки современного экологического состояния отдельных компонентов природной 

среды, их устойчивости к техногенным воздействиям и способности к восстановлению; 

 разработки рекомендаций по предотвращению вредных и нежелательных экологиче-

ских последствий инженерно-хозяйственной деятельности; 

 разработки рекомендаций и программы организации и проведения локального экологи-

ческого мониторинга. 

Инженерно-экологические изыскания включали: 

 предполевые камеральные работы; 

 полевые исследования; 

 лабораторные исследования; 

 камеральную обработку материалов; 

 выпуск технического отчёта. 
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 Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям содержит: 

 состав и методику выполненных работ; 

 характеристику природных и техногенных условий территории изысканий; 

 сведения о социально-экономических условиях района изысканий; 

 сведения о современном экологическом состоянии территории изысканий; 

 прогноз возможных неблагоприятных последствий; 

 рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных по-

следствий; 

 предложения к программе производственного экологического мониторинга; 

 текстовые и графические приложения. 
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2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

Местоположение: РС (Я), Нерюнгринский район, участок находится примерно в 2,4 км по 

направлению на северо-запад от ориентира: пересечение автомагистрали «Лена» Невер-Якутск 

(М-56) и автодороги АЯМ (315км) - ст. Золотинка, расположенного за пределами участка.  

Расстояние от города Нерюнгри 58 км. 

Общая площадь изысканий: 22 850 м2. 

 

Обзорная карта района работ представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 - Обзорная карта района работ 

 

 

 

 

 

 

Участок работ 
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3. СОСТАВ, ОБЪЁМ И МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

Инженерно-экологические изыскания проводились в несколько этапов и включали: 

 предполевые камеральные работы; 

 полевые исследования; 

 лабораторные исследования; 

 камеральную обработку материалов; 

 выпуск технического отчёта. 

Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с Программой работ, 

представленной в Приложении Б. Полевые работы выполнены в мае-июне 2022 года инженером-

экологом Федотовой А.В. Предполевые камеральные работы, камеральная обработка материалов 

и составление технического отчёта выполнены в мае-июне 2022 года инженером-экологом Федо-

товой А.В.   

Предполевые камеральные работы 

Предполевые камеральные работы выполнялись с целью организационно-технической и 

научно-методической подготовки предстоящих экологических исследований и включали: 

 сбор исходных данных в специально уполномоченных государственных органах в сфе-

ре окружающей среды по республике Саха (Якутия); 

 сбор и анализ фондовых материалов, а также доступных литературных источников о 

природных условиях района намечаемого строительства с целью их анализа и обобщения. 

Полевые исследования 

Полевые исследования выполнены в мае-июне 2022 г. с целью изучения современного эко-

логического состояния компонентов природной среды. Виды и объёмы работ представлены                           

в таблице 1.  

Маршрутное инженерно-экологическое наблюдение выполнялось с целью детального опи-

сания территории проектируемого объекта, для получения качественных и количественных пока-

зателей, характеристик состояния всех компонентов экологической обстановки, а также ком-

плексной ландшафтной характеристики территории с учетом ее функциональной значимости. 

Почвенные исследования выполнялись с целью оценки загрязнения и степени деградации 

почв, определения влияния проектируемого объекта на почвенный покров и разработки меро-

приятий по его защите от вредного воздействия. В ходе маршрутного изучения почвенного по-

крова выполнялся выбор мест размещения точек опробирования. Опробирование почв и грунтов 

осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана природы. Почвы. Общие требо-

вания к отбору проб», ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подго-

товки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа», ГОСТ 

28168-89 «Почвы. Отбор проб».  
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Работы по исследованию и оценке радиационной обстановки выполнялись с целью сани-

тарно-эпидемиологической оценки территории размещения проектируемого объекта. Общий по-

рядок проведения и минимально необходимый объем радиационного контроля определён со-

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

мельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и про-

изводственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности». Работы по иссле-

дованию и оценке радиационной обстановки были произведены ИЦ «Империум». Аттестат ак-

кредитации представлен в Приложении Г1.   

При обследовании ландшафтов и антропогенной нарушенности территории уточняется по-

ложение границ природно-территориальных комплексов, зон антропогенной нарушенности (Бе-

ручашвили, Жучкова, 1997; Видина, 1963; Жучкова, Раковская, 2004), даётся характеристика 

природно-территориального комплекса. Особое внимание уделяется нарушенным территориям, 

учитывается степень антропогенной трансформации природно-территориальных комплексов 

(ПТК). Дополнительно фиксируется местоположение зон загрязнения, несанкционированных 

свалок бытовых и промышленных отходов.  

При изучении растительного покрова осуществлялась натурная заверка результатов пред-

полевого дешифрирования космических снимков, уточнялись дешифровочные признаки, поло-

жение границ растительных сообществ, оценивалась степень нарушенности растительного по-

крова. В ходе полевых работ характеризовались основные типы растительных сообществ (леса, 

болота, пойменные луга, агроценозы); оценено их общее состояние, видовое разнообразие, а 

также встречаемость, обилие, проективное покрытие доминирующих видов растений. Описание 

растительности производилось на маршрутах и на площадках комплексных описаний ландшаф-

тов (ПКОЛ). Закладывались стандартные геоботанические пробные площадки: 20 × 20 м (в лесах 

и на залесенных болотах) и 10 × 10 м (на безлесных болотах, лугах и в агроценозах). Описание 

пробных площадок осуществлялось на основе стандартных и общепринятых методов (В.В. Але-

хин «Методы полевого изучения растительности и флоры», 1983; Н.В. Дылис «Программа и ме-

тодика биогеоценологических исследований», 1974). 

При изучении животного мира исследования выполнялись в ходе пеших маршрутов. При 

обследовании территории изысканий использовались общепринятые подходы, традиционно ис-

пользуемые в териологии (Г.А. Новиков «Полевые исследования экологии наземных позвоноч-

ных животных», 1966). 

Газогеохимические исследования выполнялись на участках распространения насыпных 

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

ционированных бытовых свалок) мощностью более 2.0-2.5 м, использование которых для строи-

тельства требует проведения работ по рекультивации территории. Основная опасность использо-
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вания насыпных грунтов в качестве оснований сооружений связана с их способностью генериро-

вать биогаз, состоящий из горючих и токсичных компонентов. Главными из них являются метан 

(до 40-60% объема) и двуокись углерода; в качестве примесей присутствуют: тяжелые углеводо-

родные газы, окислы азота, аммиак, угарный газ, сероводород, молекулярный водород и др. Биогаз 

образуется при разложении "бытовой" органики в результате жизнедеятельности анаэробной мик-

рофлоры в грунтовой толще на глубине более 2.0-2.5 м. В верхних аэрируемых слоях грунтовых 

толщ происходит аэробное окисление органики и продуктов биогазообразования. Для оценки сте-

пени газогеохимической опасности насыпных грунтов, определения возможности и условий ис-

пользования данной территории для строительства, а также для разработки системы мер защиты 

зданий от биогаза и обеспечения экологически благоприятных условий проживания населения 

проводятся: различные виды поверхностных газовых съемок (шпуровая, эмиссионная), сопровож-

дающиеся отбором проб грунтового воздуха и приземной атмосферы; скважин-

ные газогеохимические исследования (с послойным отбором проб грунтового воздуха, грунтов, 

подземных вод); лабораторные исследования компонентного состава свободного грунтового воз-

духа, газовой фазы грунтов, растворенных газов и биогаза, диссипирующего в приземную атмо-

сферу. Отбор проб газа осуществлялся в стеклянный барбатер. 

 

Таблица 3.1  Виды и объёмы полевых инженерно-экологических работ 

№ 

п/п 
Наименование работ Обоснование 

Единица 

измерения 
Объем  

1  
Маршрутное инженерно-экологическое 

наблюдение 
СП 11-102-97 1 км 0,5 

2  

Отбор проб почв, грунтов для химического, 

бактериологического и радиационного ана-

лизов (глубина: 0-0,2 м; 0,2-1,0 м) 

ГОСТ 17.4.3.01-2017, 

ГОСТ 17.4.4.02-2017, 

ГОСТ Р 58595-2019, 

ГОСТ 17.5.3.06-85, 

ГОСТ 17.5.1.03-86 

1 проба 4 

3  

Отбор проб почв, грунтов для химического, 

бактериологического и радиационного ана-

лизов (глубина: 1,0-2,0 м; 2,0-3,0 м; 3,0-

4,0м; 4,0-5,0м; 5,0-5,5м; 5,5-6,0м; 6,0-7,0м) 

1 проба 7 

4  

Отбор проб почв, грунтов для агрохимиче-

ского анализа (отбор проб из каждого поч-

венного горизонта, определение нижней 

границы ПСП и ППСП) 

1 разрез  1 

5  Гамма-съемка МУ 2.6.1.2398-08 1 м2 22 850 

6  Изучение растительного покрова  СП 11-102-97 1 км 0,5 

7  Изучение животного мира СП 11-102-97 1 км 0,5 

8  Газогеохимические исследования СП 11-102-97 1 скважина 5 
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Лабораторные исследования 

Лабораторные исследования отобранных проб почв, грунтов проводились в аккредитован-

ном ИЛЦ ООО «УралСтройЛаб». Копия аттестата аккредитации испытательных лабораторий с 

областью аккредитации представлена в Приложении Г1.  

Определяемые компоненты и нормативные документы на методы исследований представ-

лены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2  Определяемые агрохимические показатели почв и грунтов и нормативные доку-

менты  

№ 

п/п 
Определяемые показатели 

Единицы 

измерения 
НД на методы испытаний 

1 
Водородный показатель соле-

вой вытяжки 
рН ед. ГОСТ 26483 

2 
Водородный показатель водной 

вытяжки 
ед. pH ГОСТ 26423, п.4.3 

3 Сухой остаток % ГОСТ 17.5.4.02, п.4.1 

4 Сумма токсичных солей  % ГОСТ 17.5.4.02, п.п.5.7, 5.8 

5 Бикарбонаты ммоль/100г ГОСТ 26424 

6 Хлориды ммоль/100г ГОСТ 26425, п.1 

7 Сульфаты ммоль/100г ГОСТ 26426, п.2 

8 Кальций ммоль/100г ГОСТ 26428, п.1 

9 Магний ммоль/100г ГОСТ 26428, п.1 

10 Натрий обменный ммоль/100г ГОСТ 26950 

11 Карбонат кальция % 

МР. Руководство по лабораторным мето-

дам исследования ионно-солевого состава 

нейтральных и щелочных минеральных 

почв. М.: ВАСХНИЛ, Почвенный институт 

им. В.В. Докучаева, 1190г., п.3.5.2 

12 Алюминий подвижная форма мг/кг М-МВИ-80-2008 (ЭТ) 

13 
Массовая доля органического 

вещества (гумус) 
% ГОСТ 26213 п.1 

14 
Микроагрегатный состав 

(фракции менее 0,01 мм) 
% 

Руководство по эксплуатации лазерно-

го анализатора размера частиц Ласка 

ТД 

15 

Гранулометрический (зерно-

вой) состав (фракция более 

300 мм) 

% ГОСТ 12536 п. 4.2 

16 Свинец подвижная форма мг/кг М-МВИ-80-2008 (ЭТ) 

17 Мышьяк валовое содержание мг/кг М-МВИ-80-2008 (ЭТ) 

18 Цинк подвижная форма мг/кг М-МВИ-80-2008 (ЭТ) 

19 Медь подвижная форма мг/кг М-МВИ-80-2008 (ЭТ) 

20 Никель подвижная форма мг/кг М-МВИ-80-2008 (ЭТ) 

21 Кадмий валовое содержание мг/кг М-МВИ-80-2008 (ЭТ) 

22 Бенз(а)пирен мг/кг ПНДФ 16.1:2:2.2:3.39-03 

23 Ртуть валовое содержание мкг/кг ПНД Ф 16.1:2:2.2.80-2013 

24 Нефтепродукты мг/кг ПНД Ф 16.1:2:2.22-98 
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№ 

п/п 
Определяемые показатели 

Единицы 

измерения 
НД на методы испытаний 

25 Удельная активность 137Cs Бк/кг 
Методика измерения активности ради-

онуклидов в счетных образцах на 

сцинтилляционном гамма-

спектрометре с использованием про-

граммного обеспечения «Прогресс», 

разработана ООО НТЦ ʺАмплитудаʺ и 

аттестована ФГУП «ВНИИФТРИ», св-

во об аттестации № 40090.3Н700 от 

22.12.03 

26 Удельная активность 226Ra Бк/кг 

27 Удельная активность 40K Бк/кг 

28 Удельная активность 232Th Бк/кг 

29 Удельная активность 90Sr Бк/кг ГОСТ 30108 

30 Энтерококки КОЕ/г МУК 4.2.3695-21 п.V 

31 
Общая численность почвен-

ных микроорганизмов/ОМЧ 
КОЕ/г МУК 4.2.3695-21 п.VII 

32 Яйца гельминтов 
экз/кг/не 

обнаружены 
МУК 4.2.2661, п.4.2 

33 Личинки гельминтов 
экз/кг/не 

обнаружены 
МУК 4.2.2661, п.4.4,4.5 

34 Цисты кишечных простейших  
экз/кг/не 

обнаружены 
МУК 4.2.2661, п.4.7 

35 
Жизнеспособные личинки и 

куколки синантропных мух 
шт МУ 2.1.7.2657 

36 
Обобщенные колиформные 

бактерии (ОКБ), в т.ч. E.coli 
КОЕ/г МУК 4.2.3695-21 п.IV 

37 
Патогенные энтеробактерии 

родов Salmonella и Shigella 

обнаружены/не 

обнаружены в 

1 г 

МУК 4.2.3695-21 п.VI 

 

Камеральная обработка материалов и составление технического отчёта 

Камеральная обработка материалов выполнялась в целях систематизации и окончательной 

обработки всей полученной информации. 

В период камеральной обработки материалов проводился анализ полученных данных, кор-

ректировка содержания технического отчёта по инженерно-экологическим изысканиям и разра-

ботка графических приложений на основе фактического материала.  

С учётом специфики проектируемого объекта выполнены предварительный прогноз воз-

можных неблагоприятных последствий, разработка рекомендаций по их предотвращению и 

предложений к программе экологического мониторинга.   

По результатам инженерно-экологических изысканий составлен технический отчёт, содер-

жащий информацию, необходимую и достаточную для принятия проектных решений с учётом 

мероприятий по охране окружающей среды.  

Объемы камеральных работ показаны в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3  Виды и объёмы камеральных инженерно-экологических работ 

№ 

п.п. 
Наименование работ 

Единица 

измерения 
Объем 

1 
Камеральная обработка результатов лабораторных исследований 

проб 
1 проба 14 

2 Разработка карт-схем 1 схема 2 

3 Составление технического отчёта 1 отчёт 1 
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4. ИЗУЧЕННОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Оценка изученности произведена по материалам, как собственных исследований, так и ис-

следований, проведенных другими организациями, фондовым, архивным, литературным материа-

лам. 

Оценка состояния атмосферного воздуха на территории Республики Саха (Якутия) осу-

ществляется испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Саха (Якутия)» по результатам наблюдений в пяти населенных пунктах, в 19 монито-

ринговых точках (18 маршрутных и 1 стационарный).  

Наблюдения за гидрологическим режимом рек на территории Республики Саха (Якутия) 

осуществляется ФГБУ «Якутское УГМС».  

Радиационная обстановка оценивается на основе данных Министерства охраны природы 

Республики Саха (Якутия), осуществляющего функции Регионального информационно-

аналитического центра системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и 

радиоактивных отходов. 

Сведения о ранее выполненных инженерно-экологических изысканиях на территории, от-

водимой под размещение проектируемого объекта отсутствуют.   
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ  

5.1 Климатическая характеристика 

 Климат района резко континентальный, с холодной продолжительной зимой и жарким ко-

ротким летом, резкой сменой сезонов года и высокой инсоляцией в летний период. Зимой район 

находится в сфере действия Азиатского антициклона, проникающего сюда из Монголии. Анти-

циклональное состояние атмосферы сопровождается безоблачной ясной погодой с малым количе-

ством осадков.  

Зимой северная часть Евразии сильно охлаждается. Воздух становится холодным, опуска-

ется вниз, атмосферное давление увеличивается. Возникает мощный азиатский антициклон с цен-

тром в Монголии, он захватывает и Восточную Сибирь. Оттуда холодный воздух течет на юго-

восток, к Тихому океану, над которым давление ниже, чем на суше. Этот воздух проходит и над 

нашим районом. Устанавливается повышенное атмосферное давление, господствует антицикло-

нальная погода. Все это приводит к тому, что зимой температура в Нерюнгринском районе ниже, 

чем на той же широте на западе Евразии. 

Температурный режим. Средняя многолетняя годовая температура воздуха имеет отрица-

тельное значение и составляет минус 7,2 ºС. Среднегодовая амплитуда колебаний температуры 

воздуха составляет 46,7 ºС. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет минус 61ºС. 

Абсолютная максимальная температура воздуха составляет плюс 35 ºС. В таблице 5.1.1 представ-

лена среднемесячная и среднегодовая температура воздуха за многолетний период наблюдений. 

 

Таблица 5.1.1 – Среднемесячная и среднегодовая температура воздуха за многолетний период 

наблюдений 

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

-30,9 -25,8 -16,3 -5,3 4,3 12,8 15,8 12,8 4,6 -7,5 -21,4 -29,7 -7,2 

 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 0 ºС составля-

ет 217 дней. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 - минус 

45 ºС, обеспеченностью 0,92 – минус 44 ºС. 

Ветровой режим. Решающую роль в характере ветрового режима играет общая циркуляция 

атмосферы. Кроме того, направление и скорость ветра у поверхности земли зависят от рельефа 

местности и других физико-географических особенностей. Коэффициент рельефа равен 1. 

Ветровой режим Нерюнгринского района характеризуется преобладанием ветров северного 

(29 %) и северо-западного (26 %) направлений. В холодный период года увеличивается доля вет-

ров северо-западного направления, а доля южных и юго-восточных ветров сводится к минимуму. 

В теплый период возрастает доля южных ветров до 28 %. 
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Повторяемость направлений ветра выражена в процентах от общего числа случаев наблю-

дений за каждый месяц и год, без учета штилей. Повторяемость штилей приводится в процентах 

от общего числа всех наблюдений (таблица 5.1.2). 

 

Таблица 5.1.2 – Повторяемость (%) направлений ветра и штилей 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль 

Январь 30 5 5 1 9 4 6 40 45 

Февраль 30 4 4 1 9 4 6 42 35 

Март 33 4 3 3 14 4 8 31 22 

Апрель 32 7 5 4 19 5 7 21 15 

Май 31 9 6 5 17 4 8 20 12 

Июнь 26 7 7 7 22 6 7 18 16 

Июль 24 8 7 7 28 6 5 15 20 

Август 29 7 5 5 24 5 6 19 23 

Сентябрь 29 5 4 5 21 5 4 24 20 

Октябрь 30 3 2 5 22 5 4 28 21 

Ноябрь 25 3 3 5 21 4 8 33 34 

Декабрь 31 4 4 1 11 6 6 37 46 

Год 29 6 5 4 19 4 7 26 26 

 

Роза ветров в сравнении в летний и в зимний период приведена на рисунке 5.1.1, роза вет-

ров (среднемноголетняя) приведена на рисунке 5.1.2. 

 

Рисунок 5.1.1 – Роза ветров (июль, январь) 
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Рисунок 5.1.2 – Роза ветров среднемноголетняя 

 

Средняя месячная и годовая скорость ветра вычислена из рядов месячных и годовых значе-

ний скорости ветра за рассматриваемый период (таблица 5.1.3). 

 

Таблица 5.1.3 – Средняя месячная и годовая; максимальная скорость ветра с учетом порывов, м/с 

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

Средн. 1,8 2,1 2,5 2,9 3,1 2,6 2,3 2,2 2,5 2,5 1,8 1,5 2,3 

Макс. 15 16 23 19 20 19 18 15 18 20 18 20 23 

 

Почти весь год бывает маловетреная погода. Среднегодовая скорость ветра 2,3 м/с. Ско-

рость ветра возрастает в переходный период. Скорость ветра, повторяемость превышения которой 

составляет 5 % - 6 м/с. Максимальная скорость ветра составляет 23 м/с. 

По ветровым нагрузкам в соответствии с картами районирования территории РФ (СП 

20.13330.2011, актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85) исследуемая территория относится 

к I району, нормативное значение ветрового давления для данного района - 0,23 кПа. 

Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы и определяющий 

условия вертикального и горизонтального рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе, 

А=200. 

Осадки. В течение года распределение осадков неравномерно. На теплый период приходит-

ся 86 % годовой суммы осадков. За холодный период выпадает 76 мм. Месячные суммы осадков в 

холодный период незначительны, минимальное их количество приходится на январь, с апреля 

идет увеличение количества осадков, достигая максимума в июле. 
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Основное количество осадков связано с обложными дождями. Ливневые преобладают в ве-

сенне-летний период, наибольшее число дней с осадками приходится на лето, зачастую летние 

дожди сопровождаются грозами. 

В таблице 5.1.4 за каждый месяц вычислено среднее количество осадков за весь период 

наблюдений. В графе «год» указана средняя многолетняя годовая сумма осадков. 

 

Таблица 5.1.4 – Среднее месячное и годовое количество осадков, мм 

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

14 10 14 29 49 88 104 87 69 40 22 16 542 

 

Важной характеристикой, по которой можно судить об интенсивности атмосферных осад-

ков, является суточный максимум, равный 83 мм. Наибольшее суточное количество осадков полу-

чено путем выборки из ежедневных данных за весь период наблюдений. 

Снеговой режим. В соответствии с картой районирования Российской Федерации по весу 

снегового покрова СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» месторасположение ГОК Дени-

совский относится ко IV снеговому району с весом снеговой нагрузки на 1 м2 горизонтальной 

поверхности земли 2,4 кПа. 

Появляется снежный покров в начале октября, устойчивый снежный покров образуется в 

среднем во второй декаде октября. Разрушение снежного покрова происходит в середине апреля, 

сходит снег в среднем в третьей декаде апреля.   

Средние величины высоты снежного покрова вычислены непосредственным подсчетом ре-

зультатов снегосъемок за многолетний период наблюдений (таблица 5.1.5).  

 

Таблица 5.1.5 – Средняя высота (см) снежного покрова по снегосъемкам на последний день дека-

ды 

IX X XI XII I 

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

    17   35   44   50 53 

II III IV V 

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

54 55 57 57 59 60 58 52 40 14 3  

 

В таблице 5.1.6 представлена средняя многолетняя плотность снежного покрова по резуль-

татам снегомерных съемок. Средние значения получены непосредственным подсчетом данных из 

рядов наблюдений.  
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Таблица 5.1.6 – Средняя плотность (кг/м3) снежного покрова по снегосъемкам на последний день 

декады 

IX X XI XII I 

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

    130   150   150   150 160 

II III IV V 

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

160 170 170 170 170 180 190 200 220    

 

Господство Сибирского антициклона, отрицательная среднегодовая температура воздуха, 

резко континентальный климат, суровая зима, значительные амплитуды температур, малое коли-

чество зимних осадков, маломощный снежный покров – все это способствует широкому распро-

странению здесь многолетней мерзлоты. Многолетняя мерзлота способствует заболачиванию не 

только равнинных участков, но даже долинных и горных склонов. Мерзлота угнетенно действует 

на почвы, поэтому они маломощны. Корневая система деревьев и кустарников становится поверх-

ностной. Вместе с тем, мерзлота играет и положительную роль, оттаивая в теплый период, она 

снабжает растения влагой. 

 

Каждый из метеорологических факторов отражает особенности условий рассеивания при-

месей в данном климатическом районе. Метеорологические характеристики и коэффициенты, 

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, приведены                                 

в таблице 5.1.7. 

 

Таблица 5.1.7 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие усло-

вия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере  

Наименование характеристик Показатели 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 

Коэффициент рельефа местности 1 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жар-

кого месяца года, Т ºС  
плюс 22,7 ºС 

Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5 %, м/с  6 

 

5.2 Геоморфология 

Рассматриваемая территория находится в пределах двух крупных геоморфоструктур Сиби-

ри: Сибирской платформы и Центрально-Азиатского горно-складчатого пояса (ЦАСП). В первой 

из них основными морфоструктурами являются Приленское плато, Олёкмо-Чарское и Алданское 

нагорья; во второй – Становая система горных хребтов. 

Приленское плато представляет собой эрозионно-денудационную равнину с высотами от 

600 до 700 м, имеющую слабый уклон поверхности к северу. Платформенный чехол равнины со-
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стоит из осадочных пород рифея, венда и кембрия. Наблюдаются проявления карбонатного карста. 

Общая равнинность рельефа нарушена локальными глыбовыми поднятиями, из которых наиболее 

высоким является Амгинский хребет (1313 м). 

Олёкмо-Чарское нагорье характеризуется сложным неоднородным рельефом. Восточная 

часть его, примыкающая к долине р. Олёкма, представляет собой эрозионно-денудационное плато, 

образованное преимущественно на породах архея и протерозоя, с высотами от 1100 до 600 м, по-

нижающееся в северном направлении. Западная часть нагорья, расположенная в переходной зоне к 

структурам Патомского нагорья, характеризуется среднегорным рельефом (1100–1200 м) с уна-

следованной в целом от складчатых структур фундамента субмеридиональной ориентировкой 

горных гряд. С юга это среднегорье ограничено Токко-Чоруодинским грабеном, выполненным 

аллювиальными, ледниковыми и озерными отложениями. Восточнее грабена расположен Чору-

одаканский горный массив альпинотипного рельефа высотой до 1661 м. 

Алданское нагорье с преобладающими высотами порядка 900–1200 м занимает наиболее 

значительную часть рассматриваемой территории. Южной его границей является Становой хре-

бет. Рельеф в целом достаточно разнообразный, несмотря на преобладание поверхностей вырав-

нивания и эрозионно-денудационных плато на кристаллических породах фундамента. Контраст-

ность рельефу придают обусловленные глыбовыми движениями фундамента горные гряды, кря-

жи, массивы, характеризующиеся гольцовыми формами рельефа. Наиболее высоким из них явля-

ется хр. Западные Янги с вершиной 1603 м (гора Эвота).  

Горы, занимающие юго-западную часть рассматриваемой территории, входящие в состав 

ЦАСП, выделены в Становую систему горных хребтов. Они относятся к возрожденным горам 

шовных зон складчатых областей мезозойского возраста, а по типу тектонических движений – к 

сводово-глыбовым, реже – глыбовым. От западной рамки листа до долины р. Олёкма, постепенно 

снижаясь, выклиниваются хребты Станового нагорья и Витимского плоскогорья северо-

восточного простирания. Находящаяся на рассматриваемой территории часть хр. Удокан с высо-

тами до 2102 м расположена между Токко-Чоруодинским грабеном (на севере) и долиной р. Хани 

с Ханинской впадиной, выполненной преимущественно гляциофлювиальными отложениями, на 

юге. 

Южнее хр. Удокан располагается сложный в морфоструктурном отношении Каларский хр. 

Витимского плоскогорья, представленный в северной части (до р. Имангра) среднегорным масси-

вом с абс. выс. до 1542 м, а южнее (до р. Дырын-Юрях) – Северо-Дырындинским хребтом с мак-

симальной высотой до 2004 м и Южно-Дырындинским хребтом высотой до 1698 м. Эти хребты 

выклиниваются перед долиной р. Олёкма, «утыкаясь» в субмеридионально ориентированный 

кряж Чельбаус (1481 м). На правобережье Олёкмы располагается Становой хребет северо-
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западного простирания, местами приближающегося к субширотному, с высотами до 1635 м. 

Наиболее приподнятым является хр. Зверева (до 2007 м). 

В целом основная рельефообразующая роль в пределах рассматриваемой территории при-

надлежит неотектоническим движениям, интенсивность которых определяется энергией экзоген-

ных деструктивных процессов, определяющих распространение и тип морфоструктур. Формиро-

вание морфоструктур зависит также от ландшафтно-климатических условий. Поскольку террито-

рия расположена в зоне многолетней сплошной, прерывистой и островной мерзлоты, чрезвычайно 

широкое распространение получили процессы морозного выветривания, солифлюкции, десерпции 

(курумообразование), гольцовой нивации. Разветвленная речная сеть в условиях общего поднятия 

территории способствует широкому развитию денудационно-эрозионной морфоструктуры, рас-

членению возвышенных равнин, активизации карстовых процессов. 

На изучаемой территории выделены три генетические группы рельефа: денудационно-

тектоногенный, денудационный и аккумулятивный. 

В геоморфологическом отношении район производства работ расположен в пределах При-

ленской и Олекмо-Алданской провинций Восточной Сибири и относится к южной части Вилюй-

ской равнины и Приленскому плато. Абсолютные отметки изменяются от 963,61 до 978,53. 

 

5.3 Гидрография 

В регионе огромное множество рек и речек (также и озёр), он является одним из самых 

«речных» и «озёрных» в России. Бо́льшая часть территории республики (около 65 %) лежит в се-

верной части бассейна Лены. К нему полностью или частично относится территория 22 из 33 ад-

министративных районов республики. Оставшаяся часть относится к бассейнам других крупных 

рек, впадающих в моря Северного Ледовитого океана — Анабара, Оленёка, Яны, Индигирки, Ко-

лымы и др. Лена служит хозяйственным стержнем республики и вместе со своими главными при-

токами — Алданом и Вилюем образует основную систему её водных путей. 

Район изысканий расположен в бассейне реки Иенгра, являющейся правым притоком реки 

Чульман. Река Иенгра находится на расстоянии 2,2 км., к северу от площадки изысканий.  

Гидрографические характеристики реки Иенгра по данным гидрологического поста 

р,Иенгра- п. Золотинка: длина от устья - 83 км, средневзвешенный уклон реки - 5,2 ‰, площадь 

водосбора - 961 км2, средний уклон водосбора - 158  ‰, заболоченность  < 5. 

Второй водный объект в районе изысканий – р. Холодникан, правый приток р.Иенгра. Река 

Холодникан находится на расстоянии 1,9 км. к востоку от площадки изысканий. Длина от устья - 

14,1 км. Средневзвешенный уклон реки - 19,1  ‰.  Площадь водосбора  96,6 – км2. 
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5.4 Геология 

В геологическом строении площадки принимают участие метаморфические породы архей-

ского возраста иенгринской серии (АR), перекрытые с поверхности чехлом верхнечетвертичных 

современных отложений элювиально-делювиального (e-dQIII-IV), пролювиально-делювиального 

(p-dQIV ) генезиса, а так же техногенными грунтами (tQIV). 

Инженерно-геологические условия участка производства работ относятся к I категории 

сложности, согласно прил. Б СП 11-105-97. 

По результатам инженерно-геологического обследования и на основании проведенной ста-

тистической обработки выше указанных лабораторных испытаний, в геолого-литологическом 

разрезе выделено 5 инженерно-геологических элементов, именуемых в дальнейшем для краткости 

ИГЭ.  

Номенклатура грунтов дана в соответствии с ГОСТ 25100-2011. 

Пролювиально – делювиальные образования (p-dQIV) 

Почвенно-растительный слой. Слой распространен повсеместно на периферии участка в 

верхней части изучаемого разреза. Мощность слоя составляет 0,1–0,2 м.  

Непосредственно на участке исследований почвенно-растительный слой отсутствует, в свя-

зи с чем, слой как ИГЭ не выделен. 

Техногенные отложения (шлак) (tQIV) 

ИГЭ-1. Насыпной грунт.  

Среднее количество обломочного материала составляет 35,99%.  

Среднее содержание песчаных частиц – 48,49%, пылеватых – 15,52%.  

Слой распространен в верхней части изучаемого разреза. Мощность слоя 3,3-5,2 м. На пе-

риод изысканий грунт находился в сезонно-мерзлом состоянии.  

Элювиально-делювиальные отложения (e-dQIII-IV) 

ИГЭ 2. Щебенистый грунт с супесчаным заполнителем. 

Среднее количество обломочного материала составляет 76,86%.  

Среднее содержание песчаных частиц – 18,64%, пылеватых – 24,2%.  

Слой распространен в верхней части разреза, вскрытая мощность его составляет 0,5-1,7 м. 

ИГЭ-3. Дресвяный грунт с супесчаным заполнителем. 

Среднее количество обломочного материала составляет 35,99%.  

Среднее содержание песчаных частиц – 33,83%, пылеватых – 44,11%.  

Слой распространен в верхней части изучаемого разреза. Мощность слоя 0,8-1,3 м.  

Скальные грунты (AR) 

ИГЭ 4. Кристаллический сланец мелкокристаллический прочный 
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Слой распространен повсеместно и вскрыт всеми скважинами в средней и нижней частях 

разреза, вскрытая мощность его составляет 1,2-8,8 м.  

В геокриологическом отношении проектируемая площадка расположена в зоне островного 

развития многолетнемерзлых пород и сложена мерзлыми грунтами. 

На период изысканий (май) грунты слоя сезонного промерзания – оттаивания находились в 

мерзлом состоянии массивной криогенной текстуры, при оттаивании заполнитель в основном 

пластичной, реже–текучей консистенции. По данным материалов изысканий прошлых лет темпе-

ратура грунтов на глубине годовых нулевых амплитуд составила минус 0,3 ºС. Нормативная глу-

бина сезонного оттаивания, рассчитанная по СниП 2.02-04-88, составляет 3,6 м. По относительной 

деформации пучения в слое сезонного промерзания ИГЭ-1, ИГЭ-2, ИГЭ-3 и ИГЭ-4 относятся к 

непучинистым; (СниП 2.02.01-83).  

Для района проектируемого строительства характерно развитие следующих экзогенных и 

эндогенных геологических процессов: выветривание, гравитационные процессы (обвалы, осыпи и 

др.), заболоченность, сезонное промерзание грунтов и высокая сейсмичность. 

Выветривание. Континентальность климата на территории района определяет энергичное 

развитие выветривания горных пород. Этот процесс имеет фоновое значение для территории. Он 

играет основополагающую роль для многих процессов, подготавливая материал для их формиро-

вания. 

Находясь в зависимости от физико-географических условий региона, характер выветрива-

ния в большей степени определяется климатическим фактором. Наиболее важными климатиче-

скими компонентами, влияющими на динамику процесса выветривания, являются значительная 

амплитуда суточных и годовых колебаний температуры поверхности горных пород, максимальная 

амплитуда средних температур самого холодного месяца-января и самого теплого-июля составля-

ет 70-75°С. По абсолютной величине минимальной температуры (в восточных горных системах — 

котловинах, впадинах и других понижениях до минус 70°С) и, сопровождаемые частыми перехо-

дами грунтов через 0°С, в осенне-весенние периоды. В этих условиях активное дробление пород 

происходит за счет температурного и морозного выветривания, в зонах суточных и годовых коле-

баний температур грунтов. Породы, расположенные в зоне активного выветривания, испытывают 

влияние смены годовых температур на глубину проникновения более 6 м. 

В данном случае, процесс выветривания, прежде всего, рассматривается как фактор изме-

нения состава и свойств коренных пород, приводящих к общему снижению их прочности, что 

играет определяющую роль в подготовке и накоплении продуктов разрушения, на основе которых 

происходит развитие экзогенных геологических процессов (ЭГП). 

Сезонное промерзание грунтов развито повсеместно и находится в зависимости от морфо-

логических (вершина, склон, дно долины, экспозиция и крутизна склонов), геологических (грану-
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лометрический состав и влажность грунтов) и климатических (радиационный и температурный 

режим, количество осадков и распределение их в годовом цикле) факторов. 

Исследуемая территория относится к району глубокого промерзания грунтов. Этому спо-

собствуют суровые климатические условия в осенне-зимний период. Нормативная глубина сезон-

ного промерзания грунтов, по данным многолетних наблюдений 3,1 м. 

Сейсмичность. Основным эндогенным геологическим процессом, определяющим геологи-

ческую обстановку в пределах изучаемой территории, является сейсмическая активность. На юге, 

в пределах Станового хребта, зафиксирован ряд землетрясений силой 9 баллов (Олёкминские 1958 

и 1967 гг. и др.). В результате этих землетрясений образовались трещины до 4 м шириной и другие 

деформации поверхности земли. Землетрясения в хр. Становой приводят к активизации сейсмич-

ности асейсмичной в обычное время Сибирской платформы до 6–7 баллов. Зона сильных земле-

трясений, способных достигать 10 баллов и более, располагается на юго-западе. Зона 9-балльной 

сейсмоактивности охватывает практически весь Становой хребет, а зона 8-балльных землетрясе-

ний – южную часть Алданского плоскогорья. Сейсмичность участка исследований согласно при-

ложению А (обязательное) СП 14.13330.2014, составляет 8 (восемь) баллов по карте А (ОСР 2015), 

8 (восемь) баллов по карте В (ОСР 2015) и 10 (десять) баллов по карте С (ОСР 2015). 

 

5.5 Гидрогеология 

Подземные воды на исследуемой площадке, в период изысканий, до глубины 10,0 м                        

не встречены. В 2017 году, для определения водопроницаемости верхних слоев проводились опы-

ты по наливу воды в рамку, фильтрационные свойства скальных грунтов изучались опытными 

наливами воды в скважины. Согласно проведенным исследованиям установлено, что проектируе-

мая площадка ТБО находится на площади распространения слабопроницаемых пород. Основной 

для осуществления водоснабжения водоносный комплекс на участке исследования надежно за-

щищен от загрязнения с поверхности земли толщей слабопроницаемых пород. В связи с чем, воз-

действие на подземные воды за счет полигона ТБО исключено. 

 

5.6 Почвенный покров 

Согласно почвенно-географическому районированию территория изысканий относится к 

Приалданской горной провинции Восточно-Сибирской мерзлотно-таежной области холодных 

щебнистых подзолистых почв и подбуров в сочетании с болотными почвами, к Олекмо-

Чульманскому району слабо- и среднеподзолистых и подбуров щебнистых суглинистых и супес-

чаных (90 %) почв, по долинам рек мерзлотные торфяно-болотные и торфяники (10 %).  
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На территории изысканий почвенный покров распространен на периферии участка, пред-

ставлен подбурами. Мощность слоя составляет 0,1–0,2 м. Непосредственно на участке свалки ТБО 

почвенный слой отсутствует. 

Почвенный разрез 1. В профиле почвы выделяются следующие почвенные горизонты, таб-

лица 5.6.1. 

 

Таблица 5.6.1 – Описание почвенного разреза 1 

Горизонт Мощность 

в см 

Описание слоёв: механический состав, влажность, окраска, структура, плотность, сложе-

ние, новообразование, включение 

А 0-20 Темно-коричневый, уплотненный, бесструктурный, граница ровная, переход резкий 

ВС 21-100 Серовато-коричневый, равномерный, уплотненный 

 

5.7 Растительный покров 

Флора района исследования относится к Алданскому флористическому району. Основным 

эдификатором района является лиственница Каяндера (Larix cajanderi May). На видовой состав и 

богатство флоры большое влияние оказывают материнские породы. 

На территории изысканий растительный покров распространен на периферии участка пред-

ставлен следующими видами: сосна, лиственница, брусника, шиповник, осока острая, вейник 

наземный. Непосредственно на участке свалки ТБО растительный покров отсутствует. 

Исследование растительного покрова района исследований проведено в 2022 году марш-

рутным рекогносцировочным методом. В ходе работ проведено описание растительного покрова 

в основных типах растительных сообществ, встречающихся в районе исследований. Для изуче-

ния растительности исследуемого участка применены методы дистанционного зондирования с 

целью выделения основных типов растительности, а также описание растительности непосред-

ственно на участке изысканий. При этом были применены стандартные геоботанические методы 

описания растительности. При этом указан видовой состав, обилие и проективное покрытие ви-

дов, оценена жизненность растений. 

Для оценки числа индивидуумов или степени покрытия использовали шкалу проективного 

покрытия Друде: 

Soc. – растения смыкаются надземными частями, образуя фон (покрытие более 90%) 

Cop. 3 – растения встречаются очень обильно (покрытие 90-70%) 

Cop. 2 – особей много (покрытие 70-50%) 

Cop. 1 – особей довольно много (покрытие 50-30%) 

Sp. – растения встречаются в небольшом количестве, рассеянно (покрытие 30-10 %) 

Sol – вид растет рассеянно (покрытие 3-5%) 

Un. – обозначение используется в случае, когда растение встречается в единственном эк-

земпляре. 
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Для оценки жизненности (виталитета) растений использовали шкалу А.А. Гроссгейма: 

1 – прорастание, но отсутствие дальнейшего развития вегетативных органов; 

2 – ослабление с недостаточным вегетативным развитием и не прохождением всего жиз-

ненного цикла; 

3 – хорошее вегетативное развитие, но не прохождение всего жизненного цикла; 

4 – вегетативное развитие нормальное, цветение и плодоношение выше нормального. 

5 – пышное вегетативное развитие, повышенное цветение и плодоношение 

Сделаны фотографии растительности и растений, собран гербарий для уточнения видовой 

принадлежности высших растений. Особое внимание уделялось выявлению охраняемых и ред-

ких видов растений. Для определения растений использовалась «Флора Сибири» (1988-2003). 

Проективное покрытие растительности ненарушенной части участка изысканий составляет 

70%. Ярусы представлены в таблице 5.7.1. 

 

Таблица 5.7.1 – Ярусы 

№ Название яруса Высота (м) Сомкнутость 

1 Древесный 12 40 % 

2 Травяно-кустарниковый 0,2-0,4 50-60 % 

3 Моховой 0,05-0,1 20-30% 

 

Древостой. Степень сомкнутости крон: 40% 

 

№ Порода Ярус 
Высота,  

максимальная, м 
Возраст Бонитет 

1 Сосна Верхний 12 5-10 IV 

2 Лиственница Верхний 12 5-10 IV 

 

Кустарниковый ярус 

Среднее проективное покрытие: 10-15% 

Состав яруса: шиповник 

Травяно-кустарничковый ярус 

Среднее проективное покрытие: 40-45% 

Состав яруса: брусника  

Травяные виды растений: осока острая, вейник наземный 

Мохово-лишайниковый покров: 

Среднее проективное 20-30%. 

По результатам полевого обследования, виды растений, занесенные в Красную книгу 

Российской Федерации и Красную книгу Республики Саха (Якутия), на территории изыс-

каний отсутствуют. 
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5.8 Животный мир 

Из объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, в пределах Республики 

Саха (Якутия) обитают 89 видов млекопитающих и птиц, в том числе кабарга, дикий северный 

олень, косуля, лось, благородный олень, овцебык, снежный баран, бурый медведь, волк, лисица, 

песец, рысь, росомаха, соболь, ласка, горностай, колонок, степной хорь, американская норка, вы-

дра, заяц-беляк, черношапочный сурок, якутский и американский длиннохвостый суслики, си-

бирский крот, азиатский бурундук, летяга, белка, ондатра, водяная полевка; гуси, казарки, утки, 

глухари, тетерев, рябчик, куропатки, перепела, лысуха, чибис, тулес, хрустан, камнешарка, ту-

рухтан, травник, улиты, мородунка, веретенники, кроншнепы, бекасы, вальдшнеп, горлица. 

Типичными охотничьими ресурсами тундровой и лесотундровой зон являются белый пе-

сец, тундровый северный олень, крупный полярный волк, тундровая и белая куропатки, водопла-

вающие птицы. Тундра – это основное место гнездования многих водоплавающих птиц, в том 

числе редких птиц – белого журавля стерха. Типичными обитателями северной редколесной и 

средней тайги из хищных являются: бурый медведь, лесной волк, рысь, лиса; из копытных: лось, 

изюбрь, лесной северный олень, косуля, кабарга; из куньих: росомаха, соболь, горностай, коло-

нок, ласка; из птиц характерны боровые: куропатка, рябчик, глухарь, тетерев. Самыми многочис-

ленными и повсеместно распространенными объектами охоты являются белка и заяц-беляк. В 

горах обитают черношапочный сурок, снежный баран, кабарга. В озерах много акклиматизиро-

ванной в 30- е годы прошлого столетия ондатры, а на притоках рек Олекмы и Алдана прижилась 

акклиматизированная в 60-х годах американская норка. С 1996 года в тундровой зоне ведется ак-

климатизация канадских овцебыков, завезенных с Таймыра. Государственный мониторинг со-

стояния охотничьих ресурсов в Республике Саха (Якутия) проводится на основе зимнего марш-

рутного учета, авиучетов диких копытных животных, опросного анкетирования охотников, госу-

дарственных отчетов охотпользователей. В 2015 году в феврале-апреле месяцах проведен зимний 

маршрутный учет охотничьих видов млекопитающих и птиц (ЗМУ), анкетно-опросные учеты 

численности бурого медведя, волка, боровой и водоплавающей дичи. Нормативы объемов учет-

ных работ по зимнему маршрутному учету, рекомендованные ФГУ «Центрохотконтроль» для 

использования в Республике Саха (Якутия), выполнены. 

По территории Якутии протекает более 500 тысяч рек и речек общей длиной около 1,5 млн 

км, общее число озер в Якутии с площадью от 0,01 км2 и более составляет 708844, их суммарная 

площадь – 74 тыс. км2 (2,4% от площади республики). Из вышеперечисленных водоемов общий 

рыбохозяйственный фонд Якутии включает шельф морей Лаптевых и Восточно-Сибирского; 9 

тыс. рек общей протяженностью 28,1 тыс. км; 145,5 тыс. озер площадью 43,5 тыс. км2 и Вилюй-

ское водохранилище площадью 2170 км2 . Ихтиофауна морей, рек и озер Якутии представлена 

100 видами рыб, относящимися к 3 классам, 15 отрядам, 29 семействам и 59 родам. Пресновод-
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ные, полупроходные и проходные виды рыб представлены 45 видами (2 класса, 10 отрядов, 15 

семейств, 27 родов), помимо этого встречаются гибриды нельмы с омулем, пеляди с сигом, пеля-

ди с омулем и муксуна с сигом. Морские рыбы представлены 55 видами (2 класса, 9 отрядов, 16 

семейств, 32 рода), морской рыболовный промысел в Якутии не ведется. Степень использования 

запасов разных видов пресноводных рыб в бассейнах рек неравнозначно. Основным фактором, 

определяющим состав и распределение ихтиофауны, являются суровые гидрологические условия 

водоемов, расположенных в зоне многолетнемерзлых грунтов и холодного резко континенталь-

ного климата. В связи с этим пресноводная ихтиофауна представлена холодолюбивыми и пре-

имущественно стенотермными формами. Рыбы, населяющие водоемы Якутии, распределяются 

неравномерно. В наиболее крупной р. Лене численность видов максимальная – 41, в остальных 

водотоках фауна рыб менее разнообразна: в Анабаре – 27, Оленьке – 29, Яне – 31, Индигирке – 

31, Колыме – 32 вида. Основное промысловое усилие в водоемах республики ориентировано на 

добычу сиговых рыб, состояние запасов которых в бассейнах разных рек неодинаково. Самой 

крупной рекой Республики Саха (Якутия) является р. Лена; площадь ее бассейна занимает почти 

1,9 млн км2 , примерно 62% территории Якутии, на которой проживает почти 60% населения 

республики. В бассейне вылавливается около 50% общей добычи, более 40% промышленной до-

бычи, 39% - любительской и заготавливается около 80% сиговых рыб от общего республикан-

ского вылова. Река Яна расположена на границе Лено-Хатангского и Колымо-Индигирского рай-

онов Сибирского округа Евразийской Ледовитоморской провинции. Основу промышленного ры-

боловства в бассейне этой реки составляет сибирская ряпушка, вылов которой достигает 30-35% 

от общего ее вылова по республике. Река Индигирка является второй по величине из рек Восточ-

ной Якутии. Основные промысловые рыбы Индигирки: омуль, ряпушка и чир, их вылов достига-

ет 30% от общего вылова этих видов в водоемах Якутии. Река Колыма по общему вылову сиго-

вых рыб занимает третье место. Основные промысловые рыбы – ряпушка, чир, сиг и пелядь. Вы-

лов сиговых рыб в р. Колыме приближается к 30% от общего их вылова по Якутии. 

Район покрыт в основном горными лиственничными лесами, населена большинством жи-

вотных, типичных для светлохвойной тайги Восточной Сибири. К ним относятся: восточноси-

бирский лось, колонок, горностай, рысь, сибирский серый рябчик, темный каменный глухарь, 

дрозд Наумана, серый сибирский сорокопут и многие другие. В южные части провинции прони-

кает сибирская кабарга, а на сухих марях и в редкостойных лесах встречается ряд светолюбивых 

видов: длиннохвостый якутский суслик, якутский полевой жаворонок, из бабочек Colias melinos. 

Для характеристики животного населения района работ и собственно участко проектирова-

ния были использованы литературные данные (Млекопитающие Якутии, 1971; Ревин, 1989; Его-

ров, Вольперт, 1996) и натурные исследования. 
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Для учета беспозвоночных животных использовался метод кошения сачком. Для этого 

необходимо произвести 50 двойных взмахов сачком в ту или другую сторону. Собранных беспо-

звоночных вместе с этикеткой помещают в морилку. Затем рассортировывали по систематиче-

ским группам. Для учета земноводных и рептилий использовался маршрутный метод учета. При 

учете земноводных учетчик регистрировал вдоль береговой линии животных на полосе шириной 

5 м (2,5 м в воде и 2,5 м на берегу). При учете пресмыкающихся учитывались животные по ходу 

маршрута на полосе шириной 3 м (1,5 м вправо и 1,5 м влево). Орнитофауна изучалась маршрут-

ным методом. Учетчик при движении по маршруту отмечал по голосу, визуально всех услышан-

ных и увиденных птиц по обе стороны от полосы маршрута. Ширина полосы для лесных в 50 м, 

при редком травостое и кустарниках – до 100 м. Популяции мышевидных млекопитающих изу-

чались путём отлова на ловушко-линиях.  Остальные млекопитающие учитывались во время 

маршрутного обследования по признакам пребывания.   

Как показали учёты беспозвоночных, численность и фаунистическое разнообразие очень 

низкое. В сборах преобладали двукрылые, муравьи, равнокрылые (цикадовые), мелкие наездники 

и полужесткокрылые, а также паукообразные. Доля жесткокрылых, прямокрылых, чешуекрылых 

и пчелиных была крайне низкой. Среди собранных беспозвоночных превалируют лесные виды 

(63,5%). К ним относятся многие равнокрылые, клопы, жуки, бабочки и все двукрылые, связан-

ные с равнинными и горными хвойными лесами бореального пояса.  

Виды птиц, встреченные на территории изысканий: ворона, воробей.   

Маршрутные исследования выявили присутствие на территории следующих пресмыкаю-

щихся: Живородящая ящерица.  

По результатам полевого исследования территории изысканий, виды животных, зане-

сенные в Красные книги Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации, отсутствуют. 
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6. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Общая характеристика района  

Нерюнгринский район расположен на юге Республики Саха (Якутия) в отрогах Станового 

хребта на площади 98,8 тыс. кв.м, Район граничит на юге с Амурской областью, на востоке – с 

Хабаровским краем.  

Нерюнгринский район – основной промышленный район Республики Саха (Якутия), свою 

деятельность здесь осуществляют 140 крупных и средних предприятий. 

Разведаны месторождения различных полезных ископаемых. В промышленную добычу во-

влечены месторождения угля, золота, подземных и минеральных вод. На территории имеются 4 

угленосных района с балансовыми запасами в 4,6 млрд. тонн по категориям А+В+С1 и 2,8 млрд 

тонн по категории С2; три – золотоносных, с прогнозной оценкой всех золотоносных площадей 

75,5 тонн; 4 железорудных месторождения (с запасами в 7,5 млрд тонн). 

Демография 

Нерюнгринский район является вторым по численности населения районом в Якутии. По 

данным Федеральной службы государственной статистики на 2021 г. общая численность населе-

ния составляет 74901 человек, из них около 97,9% – это городское население, 2,1% – сельское. 

Плотность населения 1 000 человек на 1319 км2. Подавляющее большинство жителей занято в 

промышленной сфере. 

Всего на территории района проживают представители более 100 народностей. В районе 

активно действует местное отделение Ассамблеи народов Якутии и в его составе 9 националь-

ных объединений – якутская, эвенкийская, бурятская, татаро-башкирская, казахская, азербай-

джанская, украинская и киргизская общины, а также городское казачье общество. 

Образование 

На территории района действуют 58 школ, детских садов и учреждений дополнительного 

образования. В сфере образования работает около 2 тыс. сотрудников, имеющих высшую и 

первую категорию профессионального образования.  

Имеются учреждения высшего и среднего профессионального образования:  Технический 

институт (филиал) Северо-Восточного Федерального университета, Южно-Якутский технологи-

ческий колледж, Нерюнгринское медицинское училище. 

Здравоохранение 

Систему здравоохранения Нерюнгринского района образуют больничный комплекс район-

ной больницы, больницы поселков Чульман, Серебряный Бор, Иенгра и Золотинка, а также узло-

вая железнодорожная больница в поселке Беркакит. 
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Кроме того, на территории района расположены реабилитационные центры для детей, 

страдающих ДЦП, и для детей с нарушениями слуха и речи СУВАГ.  

В районе действует сеть частных медицинских учреждений – кабинеты, центры, аптеки. 

Промышленность 

На долю Нерюнгринского района приходится 20% от общего объема выпуска продукции и 

услуг в республике Саха, на территории добывается 90% угля от общего объема добываемого, 

вырабатывается свыше 30% электроэнергии. 

Основу экономики Нерюнгринского района составляют отрасли промышленности, специа-

лизирующиеся на добыче угля, золота, выработки электроэнергии и оказанию транспортных 

услуг. 

Лидирующим предприятием в угледобыче является устойчиво-развивающаяся компания 

«Якутуголь».  

Особую роль в экономической стабильности Нерюнгринского района играет развитие пе-

рерабатывающей промышленности, составляющей обогащение коксующихся углей.  

В г. Нерюнгри освоена широкая номенклатура литья для производства машиностроитель-

ной продукции и ремонта горнодобывающего, транспортного и обогатительного оборудования. 

Налажен выпуск электроприборов, взрывчатых веществ, металлоконструкций, изготавлива-

ется деловая древесина и пиломатериалы. 

Одним из приоритетных направлений развития промышленного сектора района является 

освоение угольных месторождений, разработка железорудных месторождений, с последующим 

обогащением железной руды и созданием горно-обогатительных комбинатов. 

Агропромышленный комплекс 

Одним из крупнейших сельскохозяйственных предприятий района является «Нерюнгрин-

ская птицефабрика».  

В селе Иенгра базируются Муниципальные унитарные предприятия «Иенгра» и «Золотин-

ка», занимающиеся оленеводством, звероводством и охотопромыслом.  

Коренное население Иенгры – эвенки–занимаются оленеводством. Поголовье оленей со-

ставляет более 7000, о них заботятся более 20 родовых общин. 

Кроме того, в МУП «Иенгра» разводят ценную породу лисы – черно-бурую лисицу.  

Инфраструктура  

По территории района проходят федеральная автомобильная дорога «Лена», малый БАМ и 

железная дорога Беркакит-Томмот-Якутск. По грузообороту автомобильного транспорта Нерюн-

гринский район стабильно занимает третье место в республике. Действует аэропорт, способный 

принимать воздушные суда международного класса. 
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7. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

Территория изысканий расположена на территории РС (Я), Нерюнгринский район, участок 

находится примерно в 2,4 км по направлению на северо-запад от ориентира: пересечение автома-

гистрали «Лена» Невер-Якутск (М-56) и автодороги АЯМ (315км) – ст. Золотинка, расположен-

ного за пределами участка.  

Расстояние от города Нерюнгри 58 км.  

Структура земельного фонда территории изысканий представлена в таблице 7.1.  

 

Таблица 7.1 – Структура земельного фонда территории изысканий 

Кадастровый номер Категории земель Разрешенное использование 

14:19:206003:402 

Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, теле-

видения, информатики, земли для обес-

печения космической деятельности, зем-

ли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения 

Земельные участки иного 

специального назначения 

(земельные участки для раз-

мещения полигонов бытовых 

отходов) 
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8. СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ  

 

8.1 Территории с ограниченным режимом природопользования 

 Особо охраняемые природные территории 

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

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, кото-

рые имеют особое природоохранное значение, которые изъяты решениями органов государ-

ственной власти из хозяйственного использования и для которых установлен особый режим 

охраны.  

Согласно письму Минприроды России от 30.04.2020г. №15-47-10213 (представлено в При-

ложении Д1), на территории Нерюнгринского района планируется к созданию государственный 

заповедник Большое Токко. Планируемый к созданию государственный заповедник Большое 

Токко расположен на расстоянии 370 км от территории изысканий. Непосредственно на террито-

рии изысканий отсутствуют ООПТ федерального значения. 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы  

Ближайшие от территории изысканий водные объекты:  руч. Скрыпниковский, р. Холодни-

кан . Расстояние от площадки до руч. Скрыпниковский составляет 1,3 км, до р. Холодникан – 1,9 

км, до р. Иенгра – 2,2 км; таким образом, площадка расположена вне водоохранных зон водных 

объектов. Значения ширины водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов, ближай-

ших к территории изысканий, представлены в таблице 8.1.1. 

  

Таблица 8.1.1 – Значения ширины водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов 

Водный объект 
Длина, 

км 

Ширина водоохран-

ной зоны, м 

Ширина прибрежной 

полосы, м 

Кратчайшее расстояние от водного объек-

та до территории изысканий, км 

руч. Скрыпниковский <10 50 50 1,3 

р. Холодникан 25 100 50 1,9 

р. Иенгра 83 200 50 2,2 

 

Участок изысканий не затрагивает водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы                 

водных объектов. 

 

8.2 Радиационная обстановка 

Измерения радиационной обстановки выполнены испытательным центром «Империум». 

Аттестат аккредитации ИЦ «Империум» представлен в Приложении Г1. Протокол радиационно-

го обследования приведен в Приложении Г2.   

По результатам измерений локальных радиационных аномалий не обнаружено. По резуль-

татам измерений среднее значение мощности дозы гамма-излучения – 0,14 мкЗв/ч, максимальное 
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значение мощности дозы гамма-излучения – 0,16 мкЗв/ч. Таким образом мощность дозы внешне-

го гамма-излучения не превышает предельно-допустимый уровень 0,60 мкЗв/ч (СП 2.6.1.2612-10 

«Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ- 99/2010)», 

п.5.2.3). 

 

8.3 Почвенный покров 

На территории изысканий было отобрано 9 проб почв с глубин: 0,0-0,2м; 0,2-1,0м; 1,0-2,0м; 

2,0-3,0м; 3,0-4,0м; 4,0-5,0м; 5,0-5,5м; 5,5-6,0м; 6,0-7,0м. Для оценки уровня загрязнения почвы и 

грунта исследуемой территории было проведено определение концентрации тяжелых металлов, 

мышьяка, нефтепродуктов, бенз(а)пирена а также величины рН. Основное поступление загрязни-

телей в почвенный покров исследуемого района происходит при их аэральном переносе от ис-

точников техногенного воздействия. Значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) и 

ориентировочно-допустимых концентраций (ОДК), концентрации тяжёлых металлов, нефтепро-

дуктов и мышьяка, полученные при анализах проб почв исследуемой территории.  

Протоколы результатов количественного химического анализа приведён в Приложении Г3.  

Существует два подхода оценки категории загрязнения почвенного покрова. В первом под-

ходе оценка производится по санитарно-эпидемиологическим показателям, таким как ПДК и 

ОДК загрязняющих веществ в почвенном покрове. Второй подход основан на оценке уровня хи-

мического загрязнения почв как индикатора неблагоприятного воздействия на здоровье людей по 

показателям, разработанным при сопряженных геохимических и гигиенических исследованиях. 

Такими показателями являются коэффициент концентрации химического вещества (Кс) и сум-

марный показатель загрязнения (Zc). Коэффициент концентрации химического вещества опреде-

ляется отношением фактического содержания определяемого вещества в почве (Ci, мг/кг) к реги-

ональному фоновому (Сф, мг/кг) по формуле:   

                                                                        Кс= С/Сф.                                                               (1) 

Суммарный показатель загрязнения равен сумме коэффициентов концентрации химических 

элементов-загрязнителей и выражается следующей формулой: 

                                                                 Zc=∑Kc-(n-1),                                                               (2) 

где   n    - количество учитываемых химических элементов; 

      Кс   - коэффициент концентрации соответствующего компонента загрязнения, превы-

шающий единицу. 

Категории загрязнения почв на участке определялись по значению суммарного показателя 

загрязнения Zc согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспе-

чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Согласно до-

кументу «Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими вещества-
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ми» (утв. Роскомземом 10 ноября 1993 г. и Минприроды РФ 18 ноября 1993 г.) ПДК нефтепро-

дуктов составляет 1000 мг/кг. Оценка гумусового состояния почв производилась согласно учеб-

но-методическому пособию «Бонитировка и качественная оценка почв». Кислотность почв опре-

делялась по данным научно-информационного журнала «Биофайл». В качестве фоновых концен-

траций загрязняющих веществ в почвенном покрове территории изысканий были приняты фоно-

вые содержания тяжелых металлов в дерново-подзолистых суглинистых и глинистых; песчаных 

и супесчаных почвах (СП 502.1325800.2021, Приложение Д). Отбор проб производился в соот-

ветствии с требованием ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к от-

бору проб». Результаты исследований проб почв и грунтов, расчёт суммарного показателя за-

грязнения представлен в таблице 8.3.1.  

 

Таблица 8.3.1 – Результаты исследований проб почв и грунтов, расчёт суммарного показа-

теля загрязнения проб почв  

Наименование показателя 

Проба Т.1/* Проба Т.2/* 
Норматив, 

мг/кг 

Фоновые, 

мг/кг 
глубина, отбора 

проб 0-0,2м 

глубина, отбора 

проб 0,2-1,0м 

Никель, мг/кг 26,50 / <1 9,78 / <1 80 30 

Свинец, мг/кг 4,89 / <1 30,20 / 2,0 130 15 

Мышьяк, мг/кг 0,43 / <1 0,79 / <1 10 2,2 

Цинк, мг/кг 81,30 / 1,8 58,20 / 1,3 220 45 

Медь, мг/кг 48,80 / 3,3 25,80 / 1,7 132 15 

Кадмий, мг/кг 0,068 / <1 0,088 / <1 2 0,12 

Ртуть, мкг/кг 11,35/ <1 31,30 / <1 2,1 0,10 

Гранулометрический состав, 

фракции менее 0,01мм 
42,2 32,6 - - 

Тип почв, грунта по механи-

ческому составу 
Суглинок Суглинок - - 

Водородный показатель соле-

вой выдержки, ед. рН 
8,36 7,78 - - 

Значение Zc 4,1 3,0 - - 

Категория земель Допустимая Допустимая - - 

Наименование показателя 
Проба Т.3/* Норматив, 

мг/кг 

Фоновые, 

мг/кг глубина, отбора проб 1,0-2,0м 

Никель, мг/кг 32,40 / 1,1 40 30 

Свинец, мг/кг 7,07 / <1 65 15 

Мышьяк, мг/кг 0,296  / <1 5 2,2 

Цинк, мг/кг 59,80 / 1,3 110 45 

Медь, мг/кг 15,70 / 1,1 66 15 

Кадмий, мг/кг 0,082  / <1 1 0,12 

Ртуть, мкг/кг <5 / <1 2,1 0,10 

Гранулометрический состав, 

фракции менее 0,01мм 
42,2 - - 

Тип почв, грунта по механи-

ческому составу 
Суглинок - - 

Водородный показатель соле- 4,21 - - 
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вой выдержки, ед. рН 

Значение Zc 1,5 - - 

Категория земель Допустимая - - 

Наименование показателя 
Проба Т.4/* Норматив, 

мг/кг 

Фоновые, 

мг/кг глубина, отбора проб 2,0-3,0м 

Никель, мг/кг 7,04 / <1 80 30 

Свинец, мг/кг 7,02 / <1 130 15 

Мышьяк, мг/кг 0,41 / <1 10 2,2 

Цинк, мг/кг 38,30 / <1 220 45 

Медь, мг/кг 21,40 / 1,4 132 15 

Кадмий, мг/кг <0,05  / <1 2 0,12 

Ртуть, мкг/кг 22,80 / <1 2,1 0,10 

Гранулометрический состав, 

фракции менее 0,01мм 
35,2 - - 

Тип почв, грунта по механи-

ческому составу 
Суглинок - - 

Водородный показатель соле-

вой выдержки, ед. рН 
7,75 - - 

Значение Zc 1,4 - - 

Категория земель Допустимая - - 

Наименование показателя 

Проба Т.5/* Проба Т.6/* 
Норматив, 

мг/кг 

Фоновые, 

мг/кг 
глубина, отбора 

проб 3,0-4,0м 

глубина, отбора 

проб 4,0-5,0м 

Никель, мг/кг 6,37 / <1 5,08 / <1 80 30 

Свинец, мг/кг 6,16 / <1 6,49 / <1 130 15 

Мышьяк, мг/кг 0,91 / <1 0,071 / <1 10 2,2 

Цинк, мг/кг 24,20 / <1 55,30 / 1,2 220 45 

Медь, мг/кг 8,51 / <1 48,80 / 3,3 132 15 

Кадмий, мг/кг 0,054 / <1 0,066 / <1 2 0,12 

Ртуть, мкг/кг 5,29 / <1 < 5 / <1 2,1 0,10 

Гранулометрический состав, 

фракции менее 0,01мм 
21,1 38,2 - - 

Тип почв, грунта по механи-

ческому составу 
Суглинок Суглинок - - 

Водородный показатель соле-

вой выдержки, ед. рН 
7,78 8,24 - - 

Значение Zc <1 3,5 - - 

Категория земель Чистая Допустимая - - 

Наименование показателя 

Проба Т.7/* Проба Т.8/* 
Норматив, 

мг/кг 

Фоновые, 

мг/кг 
глубина, отбора 

проб 5,0-5,5 м 

глубина, отбора 

проб 5,5-6,0м 

Никель, мг/кг 11,40 / 1,9 19,10 / 3,2 20 6 

Свинец, мг/кг 8,71 / 1,5 6,81 / 1,1 32 6 

Мышьяк, мг/кг 0,339 / <1 0,230 / <1 2 1,5 

Цинк, мг/кг 36,60 / 1,3 40,80 / 1,5 55 28 

Медь, мг/кг 18,10 / 2,3 24,60 / 3,1 33 8 

Кадмий, мг/кг 0,098 / 2,0 <0,05 / <1 0,5 0,05 

Ртуть, мкг/кг 68,80 / 1,4 51,90 / 1,1 2,1 0,05 

Гранулометрический состав, 

фракции менее 0,01мм 
16,0 12,4 - - 

Тип почв, грунта по механи- Супесь Супесь - - 



  

  40 

 

 

    

    

Кол.уч. № док. Лист Изм. 

  

  

Подп. Дата 

940-24/22-ИЭИ-Т  
 

 

Лист 

36 
 
 

И
н

в
. 
№

 п
о

д
л

. 
В

за
м

. 
И

н
в
. 
№

 
П

о
д

п
. 
и

 д
ат

а 

 
 

 

ческому составу 

Водородный показатель соле-

вой выдержки, ед. рН 
8,21 7,74 - - 

Значение Zc 5,0 5,9 - - 

Категория земель Допустимая Допустимая - - 

Наименование показателя 
Проба Т.9/* Норматив, 

мг/кг 

Фоновые, 

мг/кг глубина, отбора проб 6,0-7,0м 

Никель, мг/кг 3,71 / <1 20 6 

Свинец, мг/кг 3,29 / <1 32 6 

Мышьяк, мг/кг 0,54 / <1 2 1,5 

Цинк, мг/кг 23,90 / <1 55 28 

Медь, мг/кг 5,15 / <1 33 8 

Кадмий, мг/кг 0,056 / 1,1 0,5 0,05 

Ртуть, мкг/кг 47,30 / <1 2,1 0,05 

Гранулометрический состав, 

фракции менее 0,01мм 
18,5 - - 

Тип почв, грунта по механи-

ческому составу 
Супесь - - 

Водородный показатель соле-

вой выдержки, ед. рН 
7,72 - - 

Значение Zc 1,1 - - 

Категория земель Допустимая - - 

Результаты анализа проб почво-грунтов глубина, отбора проб 0-0,2м 

Наименование показателя 

Проба Т.13/* Проба Т.14/* 
Норматив, 

мг/кг 

Фоновые, 

мг/кг 
глубина, отбора 

проб 0-0,2м 

глубина, отбора 

проб 0,2-1,0 м 

Никель, мг/кг 4,71 / <1 6,73 / <1 80 30 

Свинец, мг/кг 7,02 / <1 8,33 / <1 130 15 

Мышьяк, мг/кг 0,43 / <1 0,62 / <1 10 2,2 

Цинк, мг/кг 31,60 / <1 26,90 / <1 220 45 

Медь, мг/кг 18,80 / 1,3 20,20 / 1,4 132 15 

Кадмий, мг/кг 0,051 / <1 0,054 / <1  2 0,12 

Ртуть, мкг/кг 41,05/ <1 50,55 / <1 2,1 0,10 

Гранулометрический состав, 

фракции менее 0,01мм 
35,9 42,1 - - 

Тип почв, грунта по механи-

ческому составу 
Суглинок Суглинок - - 

Водородный показатель соле-

вой выдержки, ед. рН 
6,12 6,35 - - 

Значение Zc 1,3 1,4 - - 

Категория земель Допустимая Допустимая - - 

 

Значения фенолов, АПАВ, цианидов, бенз(а)пирена, нефтепродуктов в пробах почв, грун-

тов представлены в таблице 8.3.2. 
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Таблица 8.3.2 – Значения фенолов, АПАВ, цианидов, бенз(а)пирена, нефтепродуктов в про-

бах почв, грунтов 

Наименование показателя 

Проба Т.1/* Проба Т.2/* 

Норматив глубина, отбора проб  

0-0,2м 

глубина, отбора проб 

0,2-1,0м 

Фенолы, мг/кг 0,15 0,10 - 

ПАВ анионные/АПАВ, мг/кг 0,9 0,6 - 

Цианиды, мг/кг <0,5 <0,5 - 

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

Нефтепродукты, мг/кг 313,84 382,04 1000 

Наименование показателя 

Проба Т.3/* Проба Т.4/* 

Норматив глубина, отбора проб 

1,0-2,0м 

глубина, отбора проб 

2,0-3,0м 

Фенолы, мг/кг 0,08 0,05 - 

ПАВ анионные/АПАВ, мг/кг 0,4 0,3 - 

Цианиды, мг/кг <0,5 <0,5 - 

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

Нефтепродукты, мг/кг 313,84 382,04 1000 

Наименование показателя 

Проба Т.5/* Проба Т.6/* 

Норматив глубина, отбора проб 

3,0-4,0м 

глубина, отбора проб 

4,0-5,0м 

Фенолы, мг/кг <0,05 <0,05 - 

ПАВ анионные/АПАВ, мг/кг 0,2  - 

Цианиды, мг/кг <0,5 <0,5 - 

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

Нефтепродукты, мг/кг 313,84 382,04 1000 

Наименование показателя 

Проба Т.7/* Проба Т.8/* 

Норматив глубина, отбора проб 

5,0-5,5 м 

глубина, отбора проб 

5,5-6,0м 

Фенолы, мг/кг <0,05 <0,05 - 

ПАВ анионные/АПАВ, мг/кг <0,02 <0,02 - 

Цианиды, мг/кг <0,5 <0,5 - 

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

Нефтепродукты, мг/кг 313,84 382,04 1000 

Наименование показателя 
Проба Т.9/* 

Норматив 
глубина, отбора проб 6,0-7,0м 

Фенолы, мг/кг <0,05 - 

ПАВ анионные/АПАВ, мг/кг <0,02 - 

Цианиды, мг/кг <0,5 - 

Бенз(а)пирен, мг/кг <0,005 <0,005 

Нефтепродукты, мг/кг 313,84 382,04 

Наименование показателя 

Проба Т.13/* Проба Т.14/* 

Норматив глубина, отбора проб 0-

0,2м 

глубина, отбора проб 

0,2-1,0 м 

Фенолы, мг/кг 0,14 0,11 - 

ПАВ анионные/АПАВ, мг/кг 0,3 0,2 - 

Цианиды, мг/кг <0,5 <0,5 - 

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

Нефтепродукты, мг/кг 244,41 196,75 1000 

*- отношение фактических концентраций к фоновым  
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Концентрации загрязняющих веществ не превышают допустимых значений. По величине 

суммарного показателя загрязнения Zc категории загрязнения почв – «допустимая», за исключе-

нием пробы № Т.5 – «чистая». Рекомендации по использованию почв категории «чистая»: ис-

пользование без ограничений. Рекомендации по использованию почв категории «допустимая»: 

использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска.  

Концентрации бенз(а)пирена и нефтепродуктов в пробах почв не превышают допустимых 

значений. 

Значения удельной активности 137Cs, 226Ra, 40K, 232Th в пробах почв и расчет Аэфф 

представлены в таблице 8.3.3. 

 

Таблица 8.3.3 – Удельная активность 137Cs, 226Ra, 40K, 232Th в пробах почв, грунтов; 

расчёт Аэфф  

Проба 
Удельная активность (глубина отбора проб 0,0-0,2 м), Бк/кг 

137Cs 226Ra 40K 232Th Аэфф 

Т.1 12,8 <8 99,5 <8 <26,9 

Проба 
Удельная активность (глубина отбора проб 0,2-1,0 м), Бк/кг 

137Cs 226Ra 40K 232Th Аэфф 

Т.2 29,3 19,2 286 40,2 96,2 

Проба 
Удельная активность (глубина отбора проб 1,0-2,0 м), Бк/кг 

137Cs 226Ra 40K 232Th Аэфф 

Т.3 14,9 <8 296 <8 <43,6 

Проба 
Удельная активность (глубина отбора проб 2,0-3,0 м), Бк/кг 

137Cs 226Ra 40K 232Th Аэфф 

Т.4 25,6 22,5 <40 19,7 <51,7 

Проба 
Удельная активность (глубина отбора проб 3,0-4,0 м), Бк/кг 

137Cs 226Ra 40K 232Th Аэфф 

Т.5 29,8 24,6 <40 22,3 <57,2 

Проба 
Удельная активность (глубина отбора проб 4,0-5,0 м), Бк/кг 

137Cs 226Ra 40K 232Th Аэфф 

Т.6 9,6 18,3 77,8 21,6 <53,2 

Проба 
Удельная активность (глубина отбора проб 5,0-5,5 м), Бк/кг 

137Cs 226Ra 40K 232Th Аэфф 

Т.7 10,1 19,6 113,1 28,9 67,1 

Проба 
Удельная активность (глубина отбора проб 5,5-6,0 м), Бк/кг 

137Cs 226Ra 40K 232Th Аэфф 

Т.8 11,3 20,4 82,5 23,7 58,5 

Проба 
Удельная активность (глубина отбора проб 6,0-7,0 м), Бк/кг 

137Cs 226Ra 40K 232Th Аэфф 

Т.9 7,6 18,1 92,6 27,0 61,3 

Проба 
Удельная активность (глубина отбора проб 6,0-7,0 м), Бк/кг 

137Cs 226Ra 40K 232Th Аэфф 

Т.13 7,6 18,1 92,6 27,0 61,3 

Проба 
Удельная активность (глубина отбора проб 6,0-7,0 м), Бк/кг 

137Cs 226Ra 40K 232Th Аэфф 

Т.14 7,6 18,1 92,6 27,0 61,3 
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Согласно ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эф-

фективной активности естественных радионуклидов (с Изменениями N 1, 2)», произведен расчет 

удельной эффективной активности ЕРН по формуле: 

 

                                         Аэфф = АRa + 1,31АTh +0,085АK,                                                (2.1) 

где АRa, АTh, АK, - удельные активности радия, тория, калия соответственно, Бк/кг.  

 

Согласно Приложению А, ГОСТ 30108-94, пробы почв, грунтов относятся к I классу (об-

ласть применения – все виды строительства), так как Аэфф не превышает значения 370 Бк/кг.  

 

Результаты исследований проб почв по агрохимическим показателям представлены в таб-

лице 8.3.4.   

  

Таблица 8.3.4 – Оценка плодородия проб почв 

Проба 

№ 

Глубина 

отбора 

проб, см 

pH 

солевой 

pH 

водный 

Емкость кати-

онного обмена 

Степень 

кислотности 
Гумус, % 

Группировка почв 

по содержанию гу-

муса 

Т.11 0-20 6,05 6,71 25,2 близкие к нейтральным 

и нейтральные 

1,22 Очень низкое 

Т.12 21-40 6,28 6,80 21,8 0,38 Очень низкое 

  

Таблица 8.3.5 – Группировка почв по содержанию гумуса 

Содержание соединений Содержание гумуса, % 

Очень низкое 0-2 

Низкое 2,1-4 

Среднее 4,1-6 

Повышенное 6,1-8 

Высокое 8,1-10 

Очень высокое >10 

  

Гранулометрический состав исследуемых проб почв представлен в таблице 8.3.6.  

 

Таблица 8.3.6 – Гранулометрический состав 

Фракции, мм 
Проба № 

Т.11 Т.12 

Содержание физической глины,% 22,5 25,5 

Наименование почв по механическому 

составу 
Суглинок Суглинок 

 

Соответствие критериям ГОСТ 17.5.3.06-85 представлены в таблице 8.3.7.  
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Таблица 8.3.7 – Соответствие критериям ГОСТ 17.5.3.06-85 

Проба 

№ 

Наименование 

почвы 

Наименование 

почв по меха-

ническому со-

ставу 

п. 2.1.1 

ГОСТ 

17.5.3.06-85 

п. 2.1.6 

ГОСТ 17.5.3.06-85 

п. 2.1.3 

ГОСТ 17.5.3.06-85 

Массовая 

доля гуму-

са, % не 

<1% 

Массовая доля поч-

венных частиц <0,1 

мм 10%-75% 

Величина рН солевой 

вытяжки должна со-

ставлять не менее 4,5 

Т.11 Подбур Суглинок + + + 

Т.12 Подбур Суглинок – + + 

 

В соответствии с требованиями п. 2.1.1 ГОСТ 17.5.3.06-85 массовая доля гумуса, в процен-

тах должна составлять не менее 1%. Образец проб почв, отобранный в слое, расположенном ни-

же ПСП (Т.12), не соответствует требованиям п. 2.1.1 ГОСТ 17.5.3.06-85. Соответственно, можно 

сделать выводы о том, что в процессе заложения шурфов они были пройдены вплоть до непло-

дородных горизонтов. Исследование нижележащего слоя не требуется. Согласно п. 2.1.6 ГОСТ 

17.5.3.06-85 массовая доля почвенных частиц менее 0,1 мм должна быть в интервале - от 10% до 

75% - данное требование выполняется во всех исследованных пробах. В соответствии с требова-

ниями п. 2.1.3 ГОСТ 17.5.3.06-85 величина рН солевой вытяжки в плодородном слое почвы 

должна составлять более 4,5, данному требованию соответствуют все пробы. Таким образом 

почвы на периферии участка изысканий являются плодородными, соответственно мощность сня-

тия плодородного слоя составляет 20см (согласно почвенного разреза).  

Результаты исследований уровня загрязнения почв по микробиологическим и  паразитоло-

гическим показателям представлены в Приложении Г3 и таблице 8.3.8.  

 

Таблица 8.3.8 – Результаты бактериологических и микробиологических исследований проб 

почв 

Результаты 

измерений 

Определяемые в пробах показатели 

Глубина отбора 0,0-0,2м 

Патогенные  

энтеробактерии 

Обобщенные колиформные 

бактерии 
Энтерококки 

Яйца гель-

минтов 

Личинки 

гельминтов 

Проба Т.1 – 9 0 – – 

Допустимый 

уровень 
0 ** 1-10 0 - 

Результаты 

измерений 

Глубина отбора 0,2-1,0м 

Патогенные  

энтеробактерии 

Обобщенные колиформные 

бактерии 
Энтерококки 

Яйца гель-

минтов 

Личинки 

гельминтов 

Проба Т.2 – 90 0 – – 

Допустимый 

уровень 
0 ** 1-10 0 – 

Результаты 

измерений 

Глубина отбора 1,0-2,0м 

Патогенные  

энтеробактерии 

Обобщенные колиформные 

бактерии 
Энтерококки 

Яйца гель-

минтов 

Личинки 

гельминтов 

Проба Т.3 – 60 0 – – 



  

  45 

 

 

    

    

Кол.уч. № док. Лист Изм. 

  

  

Подп. Дата 

940-24/22-ИЭИ-Т  
 

 

Лист 

41 
 
 

И
н

в
. 
№

 п
о

д
л

. 
В

за
м

. 
И

н
в
. 
№

 
П

о
д

п
. 
и

 д
ат

а 

 
 

 
Допустимый 

уровень 
0 ** 1-10 0 - 

Результаты 

измерений 

Глубина отбора 2,0-3,0м 

Патогенные  

энтеробактерии 

Обобщенные колиформные 

бактерии 
Энтерококки 

Яйца гель-

минтов 

Личинки 

гельминтов 

Проба Т.4 – 11 0 – – 

Допустимый 

уровень 
0 ** 1-10 0 - 

Результаты 

измерений 

Глубина отбора 3,0-4,0м 

Патогенные  

энтеробактерии 

Обобщенные колиформные 

бактерии 
Энтерококки 

Яйца гель-

минтов 

Личинки 

гельминтов 

Проба Т.5 – 8 0 – – 

Допустимый 

уровень 
0 ** 1-10 0 - 

Результаты 

измерений 

Глубина отбора 4,0-5,0м 

Патогенные  

энтеробактерии 

Обобщенные колиформные 

бактерии 
Энтерококки 

Яйца гель-

минтов 

Личинки 

гельминтов 

Проба Т.6 – 60 0 – – 

Допустимый 

уровень 
0 ** 1-10 0 - 

Результаты 

измерений 

Глубина отбора 5,0-5,5м 

Патогенные  

энтеробактерии 

Обобщенные колиформные 

бактерии 
Энтерококки 

Яйца гель-

минтов 

Личинки 

гельминтов 

Проба Т.7 – 30 0 – – 

Допустимый 

уровень 
0 - 1-10 0 - 

Результаты 

измерений 

Глубина отбора 5,5-6,0м 

Патогенные  

энтеробактерии 

Обобщенные колиформные 

бактерии 
Энтерококки 

Яйца гель-

минтов 

Личинки 

гельминтов 

Проба Т.8 – 9 0 – – 

Допустимый 

уровень 
0 ** 1-10 0 - 

Результаты 

измерений 

Глубина отбора 6,0-7,0м 

Патогенные  

энтеробактерии 

Обобщенные колиформные 

бактерии 
Энтерококки 

Яйца гель-

минтов 

Личинки 

гельминтов 

Проба Т.9 – 7 0 – – 

Допустимый 

уровень 
0 ** 1-10 0 - 

Результаты 

измерений 

Глубина отбора 0,0-0,2м 

Патогенные  

энтеробактерии 

Обобщенные колиформные 

бактерии 
Энтерококки 

Яйца гель-

минтов 

Личинки 

гельминтов 

Проба Т.13 – 8 0 – – 

Допустимый 

уровень 
0 ** 1-10 0 - 

Результаты 

измерений 

Глубина отбора 0,2-1,0м 

Патогенные  

энтеробактерии 

Обобщенные колиформные 

бактерии 
Энтерококки 

Яйца гель-

минтов 

Личинки 

гельминтов 

Проба Т.14 – 7 0 – – 

Допустимый 

уровень 
0 ** 1-10 0 - 

– - не обнаружены 

** - 0 – чистая; 1-9 – допустимая; 10-99 – умеренно опасная; 100 и более - опасная 
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По показателям патогенные энтеробактерии, энтерококки, яйца и личинки гельминтов про-

бы почв, грунтов на территории объекта относятся к категории «чистая». По показателю обоб-

щенные колиформные бактерии пробы почв, грунтов Т.1, Т.5, Т.8, Т.9, Т.13, Т.14 относятся к ка-

тегории «допустимая». По показателю обобщенные колиформные бактерии пробы почв, грунтов 

Т.2, Т.3, Т.4, Т.6, Т.7 относятся к категории «умеренно опасная». 

 

8.4 Результаты газогеохимических исследований 

Результаты газогеохимических исследований представлены в таблице 8.4.1 и Приложении 

Г4. 

Таблица 8.4.1 – Результаты газогеохимических исследований 

№ пробы Концентрация, % об. 

H2 CO2 O2 N2 CH4 H2S 

Т1 (поверхность) 1 скважина <0,004 0,010347 20,9 79,0 0,00030 <0,1 

Т2 (1,5 м) 1 скважина <0,004 <0,01 20,8 79,0 0,00030 <0,1 

Т3 (3 м) 1 скважина <0,004 <0,01 20,9 79,0 0,00031 <0,1 

Т4 (4,5 м) 1 скважина <0,004 <0,01 20,8 79,0 0,00031 <0,1 

Т5 (6 м) 1 скважина <0,004 0,013885 20,8 79,0 0,00030 <0,1 

Т6 (поверхность) 2 скважина <0,004 <0,01 20,8 79,0 0,00031 <0,1 

Т7 (1,5 м) 2 скважина <0,004 <0,01 20,8 79,0 0,00030 <0,1 

Т8 (3 м) 2 скважина <0,004 0,015945 20,8 78,9 0,00030 <0,1 

Т9 (4,5 м) 2 скважина <0,004 0,01289 20,8 79,0 0,00030 <0,1 

Т10 (6 м) 2 скважина <0,004 <0,01 20,9 79,1 0,00031 <0,1 

Т11 (поверхность) 3 скважина <0,004 <0,01 20,8 79,0 0,00030 <0,1 

Т12 (1,5 м) 3 скважина <0,004 0,010066 20,8 79,1 0,00030 <0,1 

Т13 (3 м) 3 скважина <0,004 <0,01 20,8 79,1 0,00030 <0,1 

Т14 (4,5 м) 3 скважина <0,004 0,015065 20,8 79,1 0,00030 <0,1 

Т15 (6 м) 3 скважина <0,004 <0,01 20,8 79,0 0,00030 <0,1 

Т16 (поверхность) 4 скважина <0,004 <0,01 20,9 79,1 0,00030 <0,1 

Т17 (1,5 м) 4 скважина <0,004 <0,01 20,8 79,2 0,00030 <0,1 

Т18 (3 м) 4 скважина <0,004 0,012436 20,8 79,1 0,00030 <0,1 

Т19 (4,5 м) 4 скважина <0,004 0,010472 20,9 79,1 0,00030 <0,1 

Т20 (6 м) 4 скважина <0,004 0,012739 20,9 79,1 0,00030 <0,1 

Т21 (поверхность) 5 скважина <0,004 <0,01 20,8 79,0 0,00030 <0,1 

Т22 (1,5 м) 5 скважина <0,004 <0,01 20,7 79,2 0,00030 <0,1 

Т23 (3 м) 5 скважина <0,004 <0,01 20,9 79,1 0,00030 <0,1 

Т24 (4,5 м) 5 скважина <0,004 <0,01 20,8 79,1 0,00030 <0,1 

Т25 (6 м) 5 скважина <0,004 <0,01 20,8 79,0 0,00030 <0,1 

 

Оценка степени газогеохимической опасности грунтов и возможности их использования  

произведена согласно таблице 5.5 СП 502.1325800.2021. Согласно таблице 5.5 

СП502.1325800.2021 степень газогеохимической опасности грунтов – «безопасные», может ис-

пользоваться без ограничения (так как объемная доля CH4 менее 0,1; CO2 – менее 1,0; H2 – менее 

0,1; O2 – более 18). 
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9. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ ПРИРОДНОЙ И ТЕХНОГЕННОЙ СРЕДЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА 

При проведении строительных работ на компоненты окружающей среды будут влиять 

строительная техника и автотранспорт, земляные и планировочные работы, сварочные работы.  

Воздействие на атмосферный воздух 

Основными источниками загрязнения атмосферы в период ведения работ будут являться: 

- дорожная техника; 

- грузовые автомобили; 

- сварочные работы; 

- аварийные ситуации. 

Воздействие на атмосферу во время строительства объекта можно считать кратковремен-

ным. При эксплуатации объекта негативное влияние оказано не будет. 

Воздействие на растительный и почвенный покров 

Так как территоия изысканий представляет собой антропогенно нарушенную территорию, 

на естественые растительные сообщества и почвенный покров не будет оказано воздействие. 

Воздействие на животный мир 

Так как территория изысканий представляет собой антропогенно нарушенную территорию, 

на животные сообщества не будет оказано воздействие. 

Анализ возможных непрогнозируемых последствий строительства и эксплуатации объекта  

В периоды строительства и эксплуатации проектируемый объект не будет оказывать воз-

действия на окружающую среду. Возможные залповые и аварийные выбросы и сбросы загрязня-

ющих веществ отсутствуют. 
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10. РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И 

СНИЖЕНИЮ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

Защита атмосферного воздуха 

В качестве мероприятий по защите атмосферного воздуха предлагается своевременная обя-

зательная диагностика на допустимую степень выброса вредных веществ в атмосферу двигателей 

транспортных средств, строительных машин и механизмов. 

Система управления отходами 

Система управления отходами должна соответствовать требованиям международного стан-

дарта ISO 14001 «Система экологического менеджмента» и включать следующие мероприятия: 

- организацию площадок временного складирования строительного мусора и ТБО, при этом 

должны учитываться их агрегатное состояние, класс опасности, наличие содержания в отходах 

вредных летучих и растворимых компонентов;  

- местами временного хранения отходов являются: специально выделенные и обустроенные 

площадки, расположенные как внутри производственных зданий, так и на открытой территории 

стройплощадки; 

- четкое соблюдение режимов накопления, условий хранения, графиков и мест назначения 

вывоза временно заскладированных отходов; 

- предприятие, принимающее отходы, должно иметь лицензию по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности; 

- разработку порядка внутреннего аудита системы управления отходами. 
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11. ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Общие сведения о программе экологического мониторинга 

Целью производственного экологического мониторинга (ПЭМ) является контроль экологи-

ческого состояния окружающей среды в зоне влияния строительных работ путем сбора измери-

тельных данных, их комплексной обработки и анализа, распределения результатов мониторинга 

между пользователями и своевременного доведения мониторинговой информации до должност-

ных лиц для оценки ситуации и принятия управленческих решений. 

В задачи ПЭМ в период строительства входит: 

- осуществление наблюдений за техногенным воздействием на компоненты природной сре-

ды; 

- осуществление наблюдений за состоянием компонентов природной среды и оценка их из-

менения; 

- анализ и обработка полученных в процессе мониторинга данных. 

Результаты ПЭМ используются в целях контроля соответствия состояния окружающей сре-

ды санитарно-гигиеническим и экологическим нормативам, контроля за характером и интенсив-

ностью протекания опасных геологических процессов. 

Объектами ПЭМ на период строительства объекта являются: 

- атмосферный воздух; 

- отходы производства и потребления. 

Мониторинг других компонентов окружающей среды проводить не целесообразно.  

Мониторинг атмосферного воздуха 

Мониторинг атмосферного воздуха предназначен для определения степени воздействия 

объекта на состояние атмосферного воздуха и определения его соответствия установленным ги-

гиеническим нормативам в пределах зоны воздействия в соответствии с требованиями 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха» (с изм. от 25.06.2012), СП 1.1.1058-01* «Организация и про-

ведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением сани-

тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объ-

ектов» (с изменениями и дополнениями). 

В период проведения работ мониторинг атмосферного воздуха осуществляется одним эта-

пом за весь цикл их проведения. В атмосферном воздухе в период строительства объекта изме-

ряются следующие параметры: 

- концентрации вредных (загрязняющих) веществ (оксид углерода, оксид и диоксид азота, 

диоксид серы, сажа); 
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- метеорологические параметры (температура, влажность, скорость и направление ветра, 

атмосферное давление). 

Измерение метеорологических параметров осуществляется в ходе проведения регистрации 

концентраций загрязняющих веществ. Продолжительность метеорологических наблюдений со-

ставляет 10 минут. 

Контроль необходимо осуществлять на границе ближайшей жилой зоны. Отбор и анализ 

проб воздуха, измерение метеорологических параметров осуществляется согласно требованиям и 

рекомендациям РД 52.04.667-2005 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы», «Настав-

лениям гидрометеорологическим станциям и постам» (выпуск 3, часть 1. Гидрометеоиздат, 

1985). 

Технические средства, используемые для отбора проб воздуха, должны удовлетворять тре-

бованиям ГОСТ Р 51245-99, РД 52.04.667-2005 «Руководство по контролю загрязнения атмосфе-

ры». Метрологическое обеспечение контроля атмосферного воздуха должно отвечать требовани-

ям ГОСТ Р 8.589-2001 «Государственная система обеспечения единства измерений. Контроль 

загрязнения окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение. Основные положе-

ния».  

Для определения концентраций ЗВ в атмосферном воздухе инструментально-

лабораторными методами должны использоваться методики, отвечающие требованиям РД 

52.04.667-2005. 

Мониторинг процессов обращения с отходами производства и потребления 

Мониторинг предназначен для оценки процессов обращения с отходами на предмет их со-

ответствия установленным экологическим санитарным и иным требованиям в области охраны 

окружающей среды и определяется основными положениями Федеральных законов РФ:    № 89-

ФЗ от 24.06.98 «Об отходах производства и потребления», № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране 

окружающей среды». 

Мониторинг в области обращения с отходами предусматривает учет количества отходов 

производства и потребления в зависимости от классификации по классу опасности с формирова-

нием необходимой природоохранной документации и оценку соблюдения нормативных требова-

ний в области обращения с отходами. 

В период строительства результаты мониторинга используются в целях формирования не-

обходимой ежеквартальной отчетности. 

Определение типа, класса опасности и количества отходов осуществляется по мере их об-

разования и накопления. 
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Мониторинг в области обращения с отходами производства и потребления осуществляется 

на строительных площадках, на которых образуются отходы, в том числе вторичные, а также в 

местах временного хранения (накопления) отходов. 

Мониторинг в области обращения с отходами включает документооборот и визуальный 

контроль за выполнением экологических, санитарных и нормативно-технических требований по 

хранению отходов на территории предприятия, ведение статистического учета в области обра-

щения с отходами в порядке, установленном законодательством РФ, и осуществляется службой 

Генподрядчика. 

Организация работ по проведению мониторинга 

Работы по мониторингу в период строительства выполняются в соответствии с Программой 

экологического мониторинга в период строительства, разрабатываемой и утверждаемой Подряд-

чиком и согласованной с территориальными подразделениями специально уполномоченных гос-

ударственных органов в области охраны окружающей среды. 

Организация работ по строительному мониторингу осуществляется силами привлеченных 

организаций, имеющих лицензию на требуемый вид деятельности, соответствующее оснащение 

и квалифицированный персонал на основании договорных отношений с Заказчиком. 

По результатам проведенных работ составляются информационные отчеты. Данные по эко-

логическому состоянию различных компонентов природной среды должны заноситься в базы 

данных, формируя массив исходной информации о состоянии контролируемой территории. Эти 

данные используются далее при проведении мониторинга на этапе эксплуатации объектов. Отче-

ты по результатам проведения экологического мониторинга в период строительства по требова-

нию предоставляются в государственные надзорные органы. 
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12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Задачей исследований являлась оценка современного экологического состояния отдельных 

компонентов природной среды и экосистем в целом.  

Специалистами отдела инженерно-экологических изысканий было проведено рекогносци-

ровочное обследование территории, выполнены полевые работы, произведен отбор проб почв, 

грунтов.  

Проведены инженерно-экологические изыскания по объекту: «Санкционированная свалка 

твердо-бытовых отходов с.Иенгра-п.Золотинка». Местоположение: РС (Я), Нерюнгринский рай-

он, участок находится примерно в 2,4 км по направлению на северо-запад от ориентира: пересе-

чение автомагистрали «Лена» Невер-Якутск (М-56) и автодороги АЯМ (315км) - ст. Золотинка, 

расположенного за пределами участка. 

Климат района резко континентальный, с холодной продолжительной зимой и жарким ко-

ротким летом, резкой сменой сезонов года и высокой инсоляцией в летний период. Зимой район 

находится в сфере действия Азиатского антициклона, проникающего сюда из Монголии. Анти-

циклональное состояние атмосферы сопровождается безоблачной ясной погодой с малым коли-

чеством осадков. На территории изысканий почвенный покров распространен на периферии 

участка, представлен подбурами. Мощность слоя составляет 0,1–0,2 м. Непосредственно на 

участке свалки ТБО почвенный слой отсутствует. По результатам полевого обследования терри-

тории изысканий, виды растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федера-

ции и Красную книгу Республики Саха (Якутия), на территории проектируемого объекта отсут-

ствуют.  

На территории изысканий отсутствуют ООПТ федерального значения. 

Участок изысканий не затрагивает водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

водных объектов. 

Концентрации загрязняющих веществ не превышают допустимых значений. По величине 

суммарного показателя загрязнения Zc категории загрязнения почв – «допустимая», за исключе-

нием пробы № Т.5 – «чистая». Рекомендации по использованию почв категории «чистая»: ис-

пользование без ограничений. Рекомендации по использованию почв категории «допустимая»: 

использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска. Концентрации 

бенз(а)пирена и нефтепродуктов в пробах почв не превышают допустимых значений. Согласно 

Приложению А, ГОСТ 30108-94, пробы почв, грунтов относятся к I классу (область применения 

– все виды строительства), так как Аэфф не превышает значения 370 Бк/кг.  

Почвы на периферии участка изысканий являются плодородными, соответственно мощ-

ность снятия плодородного слоя составляет 20см (согласно почвенного разреза).  
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По показателям патогенные энтеробактерии, энтерококки, яйца и личинки гельминтов про-

бы почв, грунтов на территории объекта относятся к категории «чистая». По показателю обоб-

щенные колиформные бактерии пробы почв, грунтов Т.1, Т.5, Т.8, Т.9, Т.13, Т.14 относятся к ка-

тегории «допустимая». По показателю обобщенные колиформные бактерии пробы почв, грунтов 

Т.2, Т.3, Т.4, Т.6, Т.7 относятся к категории «умеренно опасная». 

Степень газогеохимической опасности грунтов – «безопасные», может использоваться без 

ограничения (так как объемная доля CH4 менее 0,1; CO2 – менее 1,0; H2 – менее 0,1; O2 – более 

18). 

С учётом специфики проектируемого объекта в отчёте дан предварительный прогноз воз-

можных неблагоприятных последствий, разработаны рекомендации и предложения по их 

предотвращению, приведены предложения к программе производственного экологического мо-

ниторинга. 
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Нормативно-методические документы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды» 

2. Федеральный закон от 04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 

4. Федеральный закон от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населе-

ния». 

5. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных террито-

риях» 

6. Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» 

7. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.06 № 200-ФЗ 

8. Федеральный закон от 27.12.02 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

9. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ 

10. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.04 № 190-ФЗ 

11. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.01 № 136-ФЗ 

12. Постановление Правительства РФ от 19.01.06 № 20 «Об инженерных изысканиях для 

подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства» 

13. Постановление Правительства РФ от 05.03.07 № 145 «О порядке организации и прове-

дении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыска-

ний» 

14. Постановление Правительства РФ от 16.02.08 № 87 «О составе разделов проектной до-

кументации и требованиях к их содержанию» 

15. ГОСТ 17.0.0.01-76 «Система стандартов в области охраны природы и улучшения ис-

пользования природных ресурсов» 

16. ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 

химического, бактериологического, гельминтологического анализа» 

17. ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб» 

18 ГОСТ 17.8.1.02-88 Охрана природы (ССОП). Ландшафты. Классификация 

19. РД 52.04.667-2005 «Документы о состоянии загрязнения атмосферы в городах для ин-

формирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к раз-

работке, построению, изложению и содержанию» 



  

  55 

 

 

    

    

Кол.уч. № док. Лист Изм. 

  

  

Подп. Дата 

940-24/22-ИЭИ-Т  
 

 

Лист 

51 
 
 

И
н

в
. 
№

 п
о

д
л

. 
В

за
м

. 
И

н
в
. 
№

 
П

о
д

п
. 
и

 д
ат

а 

 
 

 
20. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиеническиенормативы и требования к обеспечению безопас-

ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

21. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию терри-

торий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснаб-

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

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профи-

лактических) мероприятий» 

22. СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населе-

ния за счет природных источников ионизирующего излучения» 

23. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» 

24. МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест» 

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

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

изводственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности» 

26. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства». Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 

27. СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» 

28. СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» Актуализированная редакция СНиП 

23-01-99 

29. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. М., Министер-

ство Строительства России». -1997 

30. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах». Актуализированная редак-

ция СНиП II-7-81 

31. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопас-

ности (ОСПОРБ-99/2010)» 

362. СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Актуализиро-

ванная редакция СНиП 3.02.01-87 

33. Письмо Минприроды России и Роскомзема от 27.12.1993 г. «О порядке определения 

размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами» 

34. СП 502.1325800.2021 «Свод правил. Инженерно-экологические изыскания для строи-

тельства. Общие правила выполнения работ» 

 

Литературные источники и электронные ресурсы 

Интерактивная карта почв России [Электронный ресурс]:  

http://soils.narod.ru/interactive/vect_soils.htm 

https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
normacs://normacs.ru/10hov
http://soils.narod.ru/interactive/vect_soils.htm
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Цховребов В.С. Бонитировка и качественная оценка почв [Текст] / В.С. Цховребов, В.И. 

Фаизова, А.Н. Марьин, В.Я. Лысенко, А.А. Новиков, Д.В. Калугин,  А.М. Никифорова, Л.Ю. Чи-

стоглядова // Учебно-методическое пособие; Ставропольский государственный аграрный универ-

ситет. – Ставрополь: Параграф, 2011. – 61 с. 

Муниципальное образование Нерюнгринский район / Нерюнгринский район URL: 

http://www.neruadmin.ru/neryungrinskiy-rayon/  

Федеральная служба государственной статистики URL: https://rosstat.gov.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.neruadmin.ru/neryungrinskiy-rayon/
https://rosstat.gov.ru/
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Таблица регистрации изменений 
 

Изм. 

Номера листов (страниц) 
Всего 

листов 

(стра-

ниц) в 

док. 

Номер 

док. 
Подп. Дата 

Измененных Замененных Новых 
Аннули-

рованных 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Техническое задание на выполнение инженерных изысканий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Программа инженерно-экологических изысканий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

Выписка из Реестра членов саморегулируемой организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г1 
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Протокол результатов газогеохимических исследований  
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Сведения о наличии/отсутствии ООПТ федерального значения 
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