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1 ВВЕДЕНИЕ 

Инженерно-экологические изыскания по объекту «Строительство полигона 

накопления снега в г. Губкинский, в том числе ПИР» выполнены на основании договора № 

98 от 14.09.2020 г., заключенного между ООО «Академпроект» и МКУ «Управление 

организации строительства», технического задания на выполнение инженерных изысканий 

(приложение А) и программы на производство инженерно-экологических изысканий 

(приложение В). 

Данная работа проведена в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 и СП 11-

102-97, на основании имеющегося на предприятии свидетельства о допуске к работам по 

подготовке инженерно-экологических изысканий (приложение Б). 

Инженерно-экологические изыскания выполнены с целью: 

− получения необходимых и достаточных инженерно-экологических материалов; 

− получения необходимых данных о природных и техногенных условиях в составе и с 

детальностью, достаточной для разработки проектных решений на территории 

г. Губкинский; 

− оценки состояния окружающей среды. 

В задачи инженерно-экологических изысканий входит:  

− комплексное изучение природных и техногенных условий территории, ее 

хозяйственного использования; 

− оценка современного экологического состояния отдельных компонентов 

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

способности к восстановлению;  

− разработка рекомендаций по предотвращению вредных и нежелательных 

экологических последствий инженерно-хозяйственной деятельности и обоснование 

природоохранных и компенсационных мероприятий по сохранению, восстановлению и 

оздоровлению экологической обстановки; 

− оценка экологической опасности и риска; 

разработка рекомендаций по организации и проведению экологического 

мониторинга. 

В административном отношении район изысканий расположен на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа, г. Губкинский.  

Проведение работ по строительству полигона накопления снега в г. Губкинский, 

водоочистки и сетей водоснабжения предусмотрено в границах земельного участка с 

кадастровым номером 89:14:040101:451 по градостроительному плану № РФ 893-3-01-0-

00-2021-0037; земельного участка с кадастровым номером 89:14:040101:435 по 

градостроительному плану №РФ-89-3-01-0-00-2021-003; части земельного участка с 

кадастровым номером 89:14:04:040101:414 (Соглашение об установлении сервитута);  

части земельного участка с кадастровым номером 89:14:04: 040101:544 (Соглашение об 

установлении сервитута); части земельного участка с кадастровым номером 

89:14:04:040101 (Заключение о согласовании о размещении водовода). 

Согласно Генеральному плану г. Губкинский земельный участок по 

функциональному назначению расположен в зоне инженерной инфраструктуры. Участки 

проектирования относятся к категории – земли промышленности, а также земли 

населенных пунктов. Виды разрешенного использования – Объекты размещения отходов, 

захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов: скотомогильники 

 

Таблица 1 - Технико-экономические показатели земельного участка 
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Наименование 
Ед. 

изм. 

Количество 

в границах 

зем. 

участка 

Количество 

за грани-

цами зем. 

участка 

Площадка складирования снега 

1. Площадь в границах земельного участка 

89:14:040101:451  
м2 53220 

2. Площадь в границах проектирования м2 33975 2026 

3. Площадь застройки м2 357 - 

4. Площадь автомобильных проездов и площадок м2 20435 1270 

5. Площадь тротуаров м2 - 109 

6. Площадь озеленения м2 165 106 

7. Коэффициент застройки % 0.67 - 

8. Коэффициент используемой территории % 39 - 

Площадка очистки талых вод 

1. Площадь в границах земельного участка 

89:14:040101:435  
м2 11229 

2. Площадь в границах проектирования м2 11896 498 

3. Площадь застройки м2 128 - 

4. Площадь автомобильных проездов и площадок м2 1047 291 

5. Площадь тротуаров м2 - - 

6. Площадь озеленения м2 1010 - 

7. Коэффициент застройки % 1.13 - 

8. Коэффициент используемой территории % 10.46 - 

Граница сервитута частей земельного участка 89:14:040101:414 (ЧЗУ) 

1. Площадь сервитута части земельного участка 

89:14:040101:414 (ЧЗУ1) 
м2 46  

2.Площадь сервитута части земельного участка 

89:14:040101:414 (ЧЗУ2) 
м2 52  

3.Площадь сервитута части земельного участка 

89:14:040101:414 (ЧЗУ3) 
м2 80  

4. Площадь сервитута части земельного участка 

89:14:040101:544 общей площадью 
м2 4387  

Под объект строительства «Строительство полигона накопления снега в г. 

Губкинский, в том числе ПИР» отведены земли площадью 69014 кв. м, которые 

расположены по адресу: РФ, ЯНАО, г. Губкинский. 

Разрешенное использование – специальная деятельность (12.2). 

На территории проектирования размещены следующие здания и сооружения: 

− Операторная (КПП) – постоянное пребывание персонала: 

− Комплектная трансформаторная подстанция; 

− Склад рабочего пожарного инвентаря и материалов; 

− Открытая гостевая стоянка на 20 мест; 

− Стоянка для спец. техники на 4 машино-мест; 

− Площадка складирования снега; 

− Наблюдательная скважина; 

− Фоновая скважина; 

− Емкость бытовых стоков V=25м3; 

− Прожекторная мачта – проектируемая; 

− Очистные сооружений талых сточных вод ПЛЁС ЛОС; 
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− КНС перекачивания талых вод; 

− Площадка сбора мусора; 

− Трубопровод сброса очищенной воды; 

− ВЛ 10 кВ, протяженностью 51 м. 

Согласно проектным решениям заглубления площадки складирования снега не 

предусмотрено, планируется отсыпка территории высотой до 3,50 м. Для обеспечения 

гидроизоляции проектируемой территории полигона в пределах защитного вала проектной 

документацией предусмотрено устройство противофильтрационного экрана из 

гидроизоляционного материала в основании отсыпаемой площадки. 

Противофильтрационный экран из гидроизоляционного материала укладывается на 

предварительно подготовленное спланированное, уплотненное основание, выполненное из 

песка. Дно площадки накопления снега, располагается на 2,0 м выше уровня залегания 

грунтовых вод при их наибольшем подъеме. 

Характеристика размещения промплощадки предприятия и п рилегающей 

территории приведена по данным Публичной кадастровой карты Росреестра 

(https://pkk5.rosreestr.ru). 

С северной стороны площадка предприятия граничит с полигоном твердых 

бытовых отходов и твердых промышленных отходов. Жилая застройка в данном 

направлении отсутствует на расстоянии более 5 км. 

В северо-восточном, восточном направлении от промплощадки предприятия 

расположена территория свободная от застройки. В данном направлении на расстоянии 

более 5 км расположен поселок Пурпе. 

В юго-восточном направлении на расстоянии 300 м проходит федеральная трасса 

Сургут-Салехард, далее на расстоянии 425 м расположен земельный участок с 

кадастровым номером 89:05:030605:3827, предназначенный для осуществления 

рекреационной деятельности.  

С южной стороны на расстоянии 168 м проходит федеральная трасса Сургут-

Салехард. Жилая застройка в данном направлении отсутствует на расстоянии более 5 км. 

В юго-западном направлении от территории промплощадки расположена 

территория покрытая лесной растительностью, далее на расстоянии 1,6 км расположен 

мкр. 16 г. Губкинский, дом 52 (земельный участок с кадастровым номером 

89:14:040101:152 под индивидуальную жилую застройку). 

В западном направлении от территории промплощадки расположена территория 

покрытая лесной растительностью, далее на расстоянии 2,5 км расположены земельные 

участки – промышленная зона. Жилая застройка в данном направлении отсутствует на 

расстоянии более 5 км. 

В северо-западном направлении от территории промплощадки расположена 

территория покрытая лесной растительностью. В данном направлении населенные пункты 

и жилая застройка отсутствуют на расстоянии более 5 км. 

Работы выполнялись в октябре 2020 г. и июне 2023г. специалистами 

ООО «Академпроект», в соответствии с программой исследований (приложение В). 

Объемы работ представлены в таблице 1.1. 

Маршрутное геоэкологическое обследование включало в себя: 

− обход исследуемой территории и составление схемы расположения промышленных 

предприятий, свалок, полигонов твердых бытовых отходов, шлако- и хвостохранилищ, 

отстойников, нефтехранилищ и других потенциальных источников загрязнения с указанием 

его предполагаемых причин, и характера; 

https://pkk5.rosreestr.ru/
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− выявление и нанесение на схемы и карты фактического материала визуальных 

признаков загрязнения (пятен мазута, химикатов, нефтепродуктов, несанкционированных 

свалок пищевых и бытовых отходов, источников резкого химического запаха, 

метанопроявлений и т.п.). 

На территории проектируемых объектов были отобраны пробы почвенного покрова, 

поверхностной и подземной воды, донных отложений, а также проведено радиационное 

обследование района изысканий (приложение Д). Отбор проб произвели специалисты 

ООО «Академпроект». Химический анализ проб осуществлялся специалистами 

испытательной лаборатории ЗАО «НИЦ «Югранефтегаз» (аттестат аккредитации № РОСС 

RU.0001.21ЭЛ96). Микробиологический анализ пробы почв производился филиалом ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 

городе Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в городе Мегионе и в городе 

Радужном» в соответствии с аттестатом аккредитации №РОСС RU.0001.510817. Согласно 

информации, представленной на сайте 

http://fbu3hmao.ru/deyatelnost/uslugi/ispytatelno_laboratornyy_tsentr/page_1.php, аттестат 

аккредитации №РОСС RU.0001.510817 выдан бессрочно. Измерения мощности 

эквивалентной дозы гамма-излучения проводились в рамках инженерно-экологических 

изысканий, специалистами аккредитованной лаборатории ООО «Испытательная 

лаборатория» (аттестат аккредитации RA.RU.21ПК67). Измерения эффективной удельной 

активности природных радионуклидов лабораторией АО «НижневартовскНИПИнефть» 

(аттестат аккредитации РОСС RU 0001.510587). Копии аттестатов аккредитации 

представлены в приложении Г 

Картографический материал с использованием ГИС-технологий в формате «MapInfo 

15.0»: обзорная карта-схема расположения проектируемых объектов, почвенная карта, 

карта типов местности, карта зон ограниченного природопользования, карта пунктов 

отбора проб компонентов окружающей среды. Картографический материал подготовлен на 

основании топографических и лесоустроительных карт масштабом 1:25 000, 1:50 000 и 

1:350 000). 

Таблица 1.1 – Объемы и сроки проведения работ 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Единица 

измерения 

Объем выполн. 

работ 

План Факт 

1. Подготовительный этап (предполевые камеральные работы)  

1.1 

Сбор имеющихся материалов по характеристике ОС, 

НИР, проектной документации, изучение и анализ 

Красной книги РФ и ЯМАО  

шт 7 7 
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№ 

п/п 
Наименование работ 

Единица 

измерения 

Объем выполн. 

работ 

План Факт 

1.2 Запрос и получение справок от уполномоченных органов шт 7 16 

2.  Полевые работы  

2.1 Рекогносцировочное обследование территории  га 19 19 

2.2 Оценка нарушенности территории визуально + + 

2.3 
Оценка местообитаний видового состава животного 

населения и растительного мира 
визуально + + 

2.4 

Обследование территории на наличие или отсутствие 

краснокнижных видов животных и растений, занесенных 

в Красные книги 

визуально + + 

2.5 Почвенные исследования (п. 8.1.2 СП 47.13330.2012) визуально + + 

2.6 
Отбор проб для оценки современного экологического 

состояния территории 
проба 13* 18* 

2.6.1 Отбор проб подземной воды проба 1* 1* 

2.6.2 Отбор проб почв на химическое загрязнение проба 5* 10* 

2.6.3 Отбор проб почв на агрохимические показатели проба - 2* 

2.6.4 Отбор проб почв на определение радионуклидов проба 1* 1* 

2.6.5 Отбор проб почв на микробиолог.показатели проба 1* 1* 

2.6.6 Отбор проб поверхностной воды проба 2* 2* 

2.6.7 Отбор проб донных отложений проба 1* 1* 

2.6.8 
Измерения мощности эквивалентной дозы гамма-

излучения (п. 8.1.2 СП 47.13330.2012 
замер/га 190/19 190/19 

2.6.9 Измерение плотности потока радона замер 10 10 

3. Камеральная обработка материалов  

3.1 
Анализ протоколов лабораторных исследований 

отобранных в ходе полевых исследований  
протокол 13* 21* 

3.1.1 Анализ проб поверхностной воды протокол 2* 2* 

3.1.2 Анализ проб донных отложений протокол 1* 1* 

3.1.4 Анализ проб почвенного покрова протокол 7* 15* 

3.1.5 Анализ проб подземной воды протокол 1* 1* 

3.2 Анализ атмосферного воздуха справка 1 1 

3.3 
Анализ радиационной обстановки на основе 

выполненных замеров в рамках изыскания и ППР 
протокол 2 2 

3.4 

Разработка рекомендаций по организации 

экологического мониторинга в районе размещения 

проектируемых объектов 

- + + 

3.5 Подготовка картографического материала карт 11 14 

3.6 Составление отчета отчет 1 1 
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2 ИЗУЧЕННОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

Оценка состояния окружающей среды произведена по материалам, как собственных 

исследований, так и исследований, проведенных другими организациями, фондовым, 

архивным, литературным материалам, а также по материалам из других источников.  

На район изысканий имеются: 

− лесоустроительные и топографические карты района изысканий; 

− космические снимки; 

− Атлас Тюменской области Вып. 1. ГУКГ - Москва-Тюмень: 1971; 

− Атлас Ямало-Ненецкого автономного округа, 2004 г.; 

− Красная книга ЯНАО: животные, растения, грибы, 2010 г.; 

− Красная книга Тюменской области: Животные, растения, грибы, 2004 г. 

Работы в районе изысканий предприятием ООО «Академпроект» ранее выполнялись 

по объектам: 

− «Универсальный спортивный комплекс» г. Губкинский»; 

− «Офисное здание по адресу: г. Губкинский, мкр. № 6, д.4»; 

− «Благоустройство общественной территории «Набережная реки Пяку-Пур»; 

− «Проезд №40» г. Губкинский»; 

− «Город Губкинский, панель 11, участок 0021». 
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3 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ И 

ТЕХНОГЕННЫХ УСЛОВИЙ 

3.1 Климатические условия 

Климат района работ характеризуется суровой, холодной, продолжительной зимой с 

сильными ветрами и осенними ранними заморозками. Лето сравнительно короткое, но 

довольно теплое, переходные периоды очень короткие, особенно весна.  

Для характеристики района изысканий использованы данные наблюдений ближайшей 

репрезентативной метеорологической станций Тарко-Сале (данные до 2018 г.) 

Климат характеризуется суровой продолжительной зимой и непродолжительным 

прохладным летом, короткими переходными весенним и осенним сезонами, резкими 

колебаниями температуры в течение года и даже суток. 

Согласно СП 131.13330.2018 зона проектирования относится к I району 1Д подрайону 

климатического районирования для строительства.  

Температура воздуха зависит, прежде всего, от количества поступающей солнечной 

радиации и значительно изменяется в течение года. Среднегодовая температура воздуха 

минус 5,9 С, средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (января) составляет 

минус 24,7 С, а самого жаркого (июля) - плюс 16,2 С. Абсолютный минимум минус 

55,0 °С приходится на январь, а абсолютный максимум плюс 35,6 °С наблюдается в июле. 

Температура наиболее холодной пятидневки 0,92 % обеспеченности составляет минус 

47 °С, 0,98 % обеспеченности – минус 49 °С (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 - Характеристика температурного режима воздуха  

Температура воздуха, 

С 

Месяц 
Год 

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

средняя месячная -24.7 -23.6 -16.3 -7.8 0.0 10.8 16.2 12.4 5.9 -4.4 -16.6 -22.5 -5.9  

абсолютный минимум, 

год 

-55.0 -53.5 -50.0 -41.1 -25.5 -7.8 -0.6 -4.0 -10.0 -38.7 -49.6 -53.9  -55.0 

1973 1951 1942 1984 1986 1992 1960 
1961 

1958 
1964 1962 1960 1958  1973 

средний из 

абсолютных 

минимумов 

-43.9 -43.0 -38.5 -28.4 -15.5 -1.3 4.5 1.2 -4.0 -22.6 -36.8 -42.3 -47.4  

абсолютный максимум, 

год 

1.6 3.4 7.4 15.1 30.0 34.1 35.6 31.6 26.3 17.5 5.3 2.0  35.6 

2007 2016 1966 2011 2001 1955 1963 2001 2008 2009 1967 1969  1963 

средний из 

абсолютных 

максимумов 

-5.2 -5.4 1.1 6.7 16.4 27.8 29.9 25.8 18.8 7.6 -0.2 -3.0 30.9  

 

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 °С осенью 

происходит в начале октября, весной - в конце мая. Средняя продолжительность периода со 

среднесуточными температурами выше 0 °С составляет 94 дня (таблица 3.2).  
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Таблица 3.2 - Даты первого и последнего заморозка в воздухе и 

продолжительность безморозного периода 

Дата первого заморозка Дата последнего заморозка Продолжительность (дни) 

средняя ранняя поздняя средняя ранняя поздняя средняя минимальная максимальная 

8 IX 2 VIII 7 X 6 VI 19 V 13 VII 93 20 136  

 

Температура почвы. На температурный режим почвы и ее промерзание наибольшее 

влияние оказывает высота снежного покрова, влажность почвы и сроки выпадения снега. 

Наибольшее промерзание наблюдается на возвышенных и открытых местах. На поймах рек 

и в логах при значительной высоте снежного покрова промерзание грунтов менее велико, 

чем на открытой местности.  

Средняя продолжительность безморозного периода на поверхности почвы составляет 

90 дней, средняя дата наступления первого заморозка 6 сентября, а последнего 9 июня 

(таблица 3.3). 

Средняя за год среднемесячная температура поверхности почвы составляет минус  

5,5 С, наибольшая среднемесячная температура почвы наблюдается в июле и достигает 

плюс 19,3 С, а наименьшая в январе, которая равна минус 26,3 С. Абсолютный максимум 

составляет 50,2 С и приходится на июнь-июль, абсолютный минимум, который 

наблюдается в январе, равен минус 56,0 С (таблица 3.4). 

Таблица 3.3 - Даты первого и последнего заморозка на почве и 

продолжительность безморозного периода 

Дата первого заморозка Дата последнего заморозка Продолжительность (дни) 

средняя ранняя поздняя средняя ранняя поздняя средняя минимальная максимальная 

6 IX 9 VIII 28 IX 9 VI 25 V 1 VII 90 42 123  

 

Таблица 3.4 - Характеристика температурного режима поверхности почвы за 

период наблюдений 

Температура почвы, 

С 

Месяц 
Год 

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

средняя месячная -26.3 -24.9 -16.6 -9.2 -0.3 13.6 19.3 14.2 6.1 -4.7 -17.0 -22.9 -5.5 

абсолютный минимум, 

год 

-56.0 -52.0 -47.0 -47.0 -25.9 -7.2 1.2 -2.0 -14.0 -31.6 -48.0 -54.0 -56.0 

2006 1979 2007 1984 1986 1987 1985 2006 1978 1990 2000 1984 2006 

средний из 

абсолютных 

минимумов 

-43.9 -42.8 -38.3 -30.5 -15.7 -1.1 4.9 2.0 -4.9 -22.5 -5.7 -26.2 -47.5 

абсолютный максимум, 

год 

0.0 0.0 0.5 8.8 39.0 50.2 50.2 43.2 30.0 13.8 0.0 0.0 50.2 

1999 1995 1999 2011 2012 2011 2005 2001 1981 2009 1980 1982 
2005

2011 

средний из 

абсолютных 

максимумов 

-6.9 -6.1 -0.8 0.1 22.8 39.3 42.9 35.7 23.0 7.5 -1.3 -4.3 43.9 
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Осадков в районе выпадает много, особенно в теплый период с апреля по октябрь, 

373 мм, за холодный период с ноября по март - 151 мм, годовая сумма осадков составляет 

524 мм (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 - Месячное и годовое количество осадков с поправками на 

смачивание, мм 

Месяц 
Год 

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

28 23 27 32 37 54 63 75 57 55 40 33 151 373 524 

Наибольшее практическое применение имеет суточный максимум осадков. 

Наблюденный суточный максимум составляет 85,8 мм (таблица 3.6). 

Таблица 3.6 – Максимальное суточное количество осадков за период 

наблюдений, мм 

Месяц 
Год 

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

11 23 14 24 31 39 86 62 30 37 22 14 86 

Суточный слой талого стока заданной обеспеченности за 10 дневных часов, равный 20 

мм (для I климатического района при обеспеченности 63 %). 

Влажность воздуха. В силу того, что в районе изысканий выпадает много осадков, 

соответственно, держится высокая влажность воздуха. Средняя относительная влажность, 

характеризующая степень насыщения воздуха водяным паром, в течение года изменяется 

от 68 % (в июне) до 86 % (в октябре). Средняя месячная относительная влажность воздуха 

наиболее холодного месяца января - 79 %, наиболее теплого месяца июля – 69 % 

(таблица 3.7). 

Таблица 3.7 - Характеристика режима влажности воздуха, % 

Влажность 
Месяц 

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

Средняя месячная относительная влажность 

воздуха, % 
79 79 77 73 72 68 69 78 82 86 82 80 77 

 

Снежный покров в среднем появляется в первой декаде октября. Устойчивый 

снежный покров образуется во второй декаде октября, разрушается во второй половине 

мая. Максимальной высоты по постоянной рейке снежный покров достигает в начале 

апреля. Наибольшая высота снежного покрова по постоянной рейке на открытом месте 

составляет 147 см  

Ветер. Режим ветра в течение всего года складывается в зависимости от 

циркуляционных факторов и местных условий. Распределение ветра в течение года 

муссонообразное: зимой с охлажденного материка на океан, летом - с океана на сушу. На 

направление ветра в отдельных пунктах существенное влияние оказывают местные 

условия: неровности рельефа, направление долин рек, различные препятствия.  
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В среднем за год преобладает ветер южного направления и составляют 21,2 %. В 

январе преобладающим является южное (31,8 %), а в июле северное направление (25,9 %) 

(таблица 3.8, рисунок 1)  

Среднемесячные скорости ветра изменяются от 2,8 до 3,5 м/с, а средняя за год 

составляет 3,0 м/с. Максимальная скорость ветра составляет 21 м/с, при порыве 28 м/с.  

Среднее число дней в году со скоростью ветра >15 м/с, в значительной степени 

зависит от защищенности территории и расположения станции наблюдения и сильно 

меняется по территории. Среднее число дней с сильным ветром (>15 м/с) за год составляет 

15,9 дней. Чаще всего сильные ветры наблюдаются в холодное время года. 

 

Таблица 3.8 - Повторяемость направления ветра и штилей за период 

наблюдений, % 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

I 6.9 4.7 7.7 15.1 31.8 15.3 10.9 7.6 8.8  

II 8.0 4.3 8.1 12.4 28.9 14.0 13.3 11.0 7.6  

III 7.7 5.1 8.1 12.2 26.2 13.6 14.0 13.1 6.5  

IV 13.7 6.0 7.7 9.6 19.7 9.6 15.3 18.4 5.0  

V 20.9 7.7 7.2 8.4 14.1 7.2 13.0 21.4 3.5  

VI 23.3 10.3 9.2 9.2 12.2 7.1 10.9 17.7 3.7  

VII 25.9 12.0 10.6 8.1 11.1 6.5 8.7 17.2 6.6  

VIII 22.3 9.3 8.0 9.4 14.1 8.4 11.9 16.7 8.4  

IX 14.3 7.4 8.3 11.4 19.2 10.8 14.3 14.3 6.5  

X 9.5 5.8 7.5 10.6 24.0 15.0 16.5 11.0 4.7  

XI 9.3 5.1 7.9 11.6 23.5 16.5 15.7 10.3 7.1  

XII 7.1 4.3 8.3 13.4 29.3 16.6 12.5 8.5 6.8  

Год 14.1 6.8 8.2 11.0 21.2 11.7 13.1 13.9 6.3  

 

Климатологические характеристики, определяющие условия рассеивания 

загрязняющих веществ, по данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», представлены в 

приложении М. 
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Рисунок 1 - Повторяемость направления ветра и штилей. Метеостанция Тарко-Сале 
 

3.2 Инженерно-геологические условия 

Район производства работ приурочен к Верхнетазовской возвышенности Западно-

Сибирской равнины с относительными отметками до 285 м над уровнем моря. В 

геологическом отношении это крупное тектоническое поднятие, поверхность которого 
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сильно расчленена и хорошо дренирована, что способствует сплошному распространению 

лесов. 

Западно-Сибирская плита имеет ярко выраженное двухъярусное строение: нижний 

ярус – фундамент, сложенный геосинклинальными докембрийскими и палеозойскими 

образованиями и верхний – мезокайнозойский платформенный чехол. 

Виду того, что фундамент плиты залегает глубоко, его породы не имеют инженерно-

геологического значения.  

Платформенный чехол, состоящий из двух структурных этажей, представляет собой 

мощную толщу морских и терригенных осадочных отложений, имеющих ритмическое 

строение. 

Сферой взаимодействия объектов изысканий с природной средой являются отложения 

четвертичной системы, слагающие верхний структурный этаж.  

Четвертичная система (Q). Для четвертичных отложений характерны аллювиальные 

пески, супеси и суглинки. Современные голоценовые отложения представлены болотными 

отложениями торфа. На междуречье преобладают торфяные грунты мощностью от 0,7 до 

1,5 м. 

В геологическом строении изучаемой территории принимают участие отложения 

позднечетвертичного возраста аллювиального происхождения (аQIII), представленные 

минеральными песчаными грунтами, глинистыми грунтами с примесью органических 

веществ.  

Полигон накопления снега 

Для установления инженерно-геологического разреза на территории пробурено 35 

инженерно-геологических скважин глубиной 15,0 м. 

Геолого-литологический разрез представлен современными техногенными 

отложениями (tQIV) - насыпным грунтом (ИГЭ-1), представленный песком мелким, 

насыпным грунтом (ИГЭ-1а), современными биогенными отложенниями (bQIV) – торфом 

среднеразложившимся с τ = 0,010-0,015 МПа  (ИГЭ-2), торфом погребенным 

сильноразложившимся (ИГЭ-2а), а также аллювиальными отложениями (aQIII) – супесью 

различной консистенции (ИГЭ-3, 3а, 4) и песками различного гранулометрического состава 

(ИГЭ-5, 6, 7). 

Насыпной грунт, представленный песком мелким (ИГЭ-1) встречен в районе скважин 

№№ 21 - 23, 28, 32 – 35 с поверхности до глубины 1,0 – 2,0 м. 

Насыпной грунт (ИГЭ-1а) встречен в районе скважин №№ 4, 5, 9, 10, 12 – 19, 21 – 23, 

27, 28, 32, 35 с поверхности до глубины 0,6 – 1,1 м.  
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Торф коричневый среднеразложившийся с τ = 0,010-0,015 МПа (ИГЭ-2) встречен в 

районе скважин №№ 1, 2, 6, 7 с поверхности до глубины 0,7 – 1,0 м.  

Торф темно-коричневый погребенный сильноразложившийся (ИГЭ-2а) встречен в 

районе скважины № 34 в интервале глубин 2,0 – 3,2 м в виде линзы, мощностью 1,2 м. 

Супесь серая пластичная (ИГЭ-3) встречена в районе скважин №№ 1 – 3, 6 – 8, 11 – 

14, 16 – 18 в интервале глубин 0,7 – 8,0 м, мощностью слоя 0,4 – 4,7 м. Также данная супесь 

(ИГЭ-3) залегает в районе скважин №№ 4, 5, 17 – 20, 22 – 26, 28, 31 на глубине 11,0 – 14,2 м 

и является подстилающим слоем. Вскрытая мощность слоя 0,8 – 4,0 м. Подошва слоя 

скважинами глубиной 15,0 м не вскрыта. 

Супесь серая пластичная с примесью органических веществ (ИГЭ-3а) встречена в 

районе скважин №№ 4, 5, 12, 17, 22 – 24, 28 – 35 в интервале глубин 2,6 – 14,2 м, 

мощностью слоя 1,0 – 8,1. Также данная супесь (ИГЭ-3а) залегает в районе скважин №№ 1 

– 3, 6 – 11, 14 – 16, 21, 29 – 30, 33 – 34 на глубине 3,0 – 12,5 м и является подстилающим 

слоем. Вскрытая мощность слоя 2,5 – 12,0 м. Подошва слоя скважинами глубиной 15,0 м не 

вскрыта. 

Супесь серая текучая (ИГЭ-4) встречена в районе скважин №№ 1, 6, 16 – 17, 21 – 22, 

27 – 30, 32 – 35 в интервале глубин 1,0 – 9,5 м, мощностью слоя 0,9 – 5,8 м. 

Песок серый средней крупности водонасыщенный средней плотности (ИГЭ-5) 

встречен в районе скважин №№ 2 – 4, 8, 18 – 19, 23 – 24 в интервале глубин 7,5 – 12,5 м, 

мощностью слоя 1,0 – 4,0 м. 

Песок серый мелкий средней степени водонасыщения, ниже уровня подземных вод 

водонасыщенный, средней плотности (ИГЭ-6) встречен повсеместно, за исключением 

скважин №№ 16, 21, с поверхности до глубины 13,2 м, мощностью слоя 0,8 – 11,5 м. Также 

данный песок (ИГЭ-6) залегает в районе скважин №№ 27, 32, 35 на глубине 9,0 – 13,2 м и 

является подстилающим слоем. Вскрытая мощность слоя 0,8 – 6,0 м. Подошва слоя 

скважинами глубиной 15,0 м не вскрыта. 

Песок серый пылеватый средней степени водонасыщения, ниже уровня подземных 

вод водонасыщенный, средней плотности (ИГ-7) встречен в районе скважин №№ 18 – 19, 

22 – 25, 32 – 33, 35 в интервале глубин 1,0 – 6,5 м, мощностью слоя 0,9 – 5,0 м. 

Мощность инженерно-геологических элементов, распространение их в плане и по 

глубине более подробно представлены на инженерно-геологических разрезах на 

продольных профилях в графической части отчета. 

На период производства инженерно-геологических работ вскрыты подземные воды. 

Уровень установления зафиксирован на глубине их появления – 0,6 – 3,5 м. 
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3.2.1 Характеристика опасных экзогенных процессов 

Тип, характер и интенсивность проявления неблагоприятных физико-геологических 

процессов определяются составом поверхностных отложений и рельефом местности. На 

исследуемой территории выделяются такие процессы и явления, как: 

- подтопление территории; 

- сезонное промерзание грунтов; 

- морозное пучение грунтов в слое сезонного промерзания-оттаивания; 

- эндогенные процессы. 

Подтопление территории подземными водами ведет к водонасыщению грунтов 

оснований ухудшению их деформационных характеристик и изменению напряженного 

состояния сжимаемой толщи основания. Водонасыщение грунтов при подъеме подземных 

вод может привести к дополнительным деформациям оснований в том числе вследствие 

дополнительных осадок.  

Значительное распространение на территории изысканий получили процессы и 

явления, обусловленные действием грунтовых вод.  

Гидрогеологические условия участка изысканий на момент производства работ 

характеризуется наличием грунтовых вод с установившимся зеркалом водоносного 

горизонта на глубине 0,6 – 3,5 м.  

По характеру техногенного воздействия, согласно СП 22.13330.2011 п.5.4.9, 

неподтопленная территория относится к потенциально подтопляемой в силу 

неблагоприятных природных условий, таких как повышение уровня грунтовых вод. 

В процессе эксплуатации объектов возможно ухудшение свойств грунтов по причине 

возникновением технологических аварий, в связи с этим, в проекте должны 

предусматриваться соответствующие защитные мероприятия в частности гидроизоляция 

подземных конструкций мероприятия ограничивающие подъем уровня подземных вод 

исключающие утечки из водонесущих коммуникаций и т.п. (дренаж 

противофильтрационные завесы устройство специальных каналов для коммуникаций и 

т.д.) устройство стационарной сети наблюдательных скважин для контроля развития 

процесса подтопления своевременного устранения утечек из водонесущих коммуникаций 

и т.д. 

Сезонное промерзание грунтов. Территория изысканий расположена в зоне сезонного 

промерзания грунтов. Сезонное промерзание начинается с переходом среднесуточной 

температуры воздуха через 0°С в область отрицательных значений. На лишенных 



 

 

 
 

 

1 - Зам. 162-23 07.06.23   

 

МК98-2020-ИЭИ-Т 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Дата Подпись И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

Лист 

18 

20 

 
почвенного покрова минеральных грунтах промерзание начинается раньше. Глубина 

промерзания обусловлена, в основном, литологическим составом поверхностного слоя, его 

предзимней влажностью, а также режимом снегонакопления. На оголенных, приподнятых 

поверхностях, откуда снег сдувается ветром, промерзание идет быстрее, в обводненных 

понижениях – медленнее.  

Нормативная глубина сезонного промерзания на оголенной поверхности по 

многолетним наблюдениям метеостанции Тарко-Сале, определенная в соответствии с 

п.5.5.3 СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений», составляет: для супеси, 

песков мелких до 3,02 м; суглинков до 2,48 м; для песков средней крупности до 3,24 м. 

Расчетная глубина сезонного промерзания грунта (в том числе и для грунтов с 

неоднородным сложением) определятся проектировщиками исходя из проектной отметки 

поверхности земли, с учетом теплового режима проек¬тируемых сооружений (п.5.5.4 СП 

22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*). Исследуемый район расположен в зоне сезонного 

промерзания. 

Морозное пучение грунтов. Грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания-

оттаивания, обладают свойствами морозного пучения, относящиеся к неблагоприятным 

инженерно-геологическим процессам.  

Сезонное пучение грунтов представляет собой опасность для сооружений. 

Основными методами защиты от пучения грунтов является сохранение снежного и 

растительного покровов, дренаж территории и строительство на искусственных насыпях, 

сложенными хорошо фильтрующим материалом. Вопросы борьбы с подобными явлениями 

должны быть одними из важнейших при строительстве. 

При строительстве и эксплуатации сооружений возможно изменение температурного 

режима грунтов в положительную сторону в результате теплового воздействия сооружений 

на грунты основания. Также возможно охлаждение грунтов вследствие нарушения 

растительного покрова и механического перераспределения снежного покрова. 

Соблюдение технологий строительства и сохранение естественного режима грунтов 

основания позволит избежать непредвиденных осложнений при возведении и эксплуатации 

объектов, вызванных ухудшением прочностных свойств грунтов при оттаивании и 

проявлением опасных геологических процессов. 

Эндогенные процессы. Среди эндогенных геодинамических процессов наибольшее 

значение имеют неотектоника, современные движения земной поверхности, естественная и 

вызванная сейсмоактивность, воздействие нефтедобычи на перераспределение 

гидростатических напоров и миграции флюидов по разрезу. 
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Сейсмичность. Согласно картам ОСР-2015 для массового строительства, уровень 

расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых 

условий в пределах изучаемой территории составляет: 

1) 5 и менее баллов, ожидаемой на данной площади с вероятностью 10%;  

2) 5 и менее баллов, ожидаемой на данной площади с вероятностью 5%; 

3) 5 и менее баллов, ожидаемой на данной площади с вероятностью 1%. 

В соответствии с п. 6.12.1. СП 14.13330.2014 в районах с сейсмичностью менее 7 

баллов основания следует проектировать без учета сейсмических воздействий. 

В соответствии с таблицей А.1 Приложение А СП 47.13330.2012 и п.8.1.11 СП-11-105-

97 часть II, категория сложности инженерно-геологических условий изучаемой территории 

по сочетанию факторов, определяющих производство изысканий (геоморфологических, 

геологических, гидрогеологических условий, фактору наличия опасных геологических и 

инженерно-геологических процессов) – III (сложная). 

В процессе проектирования и строительства необходимо предусмотреть достаточные 

защитные мероприятия на участках встреченных процессов и в местах возможного 

возникновения и развития данных процессов на территории изысканий.  

В случае активизации негативных процессов в зоне влияния инженерных сооружений 

следует проводить дополнительные защитные мероприятия с учетом особенностей 

проявления опасных процессов. 

Территория изысканий мало изучена и освоена. Деформаций зданий и сооружений, 

связанных с инженерно-геологическими условиями, в процессе их строительства и 

эксплуатации ранее не происходило. Существенных изменений инженерно-геологических 

условий на участке после строительства данного объекта не ожидается. 

 

3.3 Гидрологические и гидрогеологические условия 

3.3.1 Поверхностные воды 

Гидрографическая сеть района изысканий представлена рекой Пяку-Пур и ее 

притоком – рекой Етуяха и ручьями без названия. 

Водотоки рассматриваемой территории по характеру водного режима относится к 

типу рек с весенне-летним половодьем и паводками в теплое время года. В питании рек и 

ручьев участвуют талые воды, летние осадки и подземные воды. 

Повсеместно источником питания являются зимние осадки, которые формируют 50-

60% годового стока. Участие дождевых вод в питании рек не превышает 3-10%. Грунтовый 

сток составляет 10-40%. 

Основной фазой водного режима является половодье в период, которого наблюдаются 

максимальные расходы и наивысшие уровни воды. Начало половодья приходится на конец 

апреля, начало мая. Заканчивается половодье в июне. 
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Названия водных объектов принято согласно реестра зарегистрированных в АГКГН 

географических названий объектов ЯНАО на 18.07.2018 г. 

Площадка полигона расположена на левобережной части долины реки Пяку-Пур. 

Абсолютные отметки рельефа в границах генплана составляют 40,23 – 46,20 мБС. 

Ближайшим водным объектом является ручей без названия, расположенный в 20-23 м 

к юго-востоку от района работ (площадка сбора мусора) и в 140-185 м к юго-востоку от 

границы площадки полигона (по генплану). 

Также в 130-140 м к востоку от границы участка проектирования расположена река 

Етуяха.  

Расстояние от границы участка до р.Пяку-Пур составляет 820-830 м, таким образом 

р.Пяку-Пур не оказывает влияние на проектируемый объект.  

Уровенный режим реки в период половодья находится в полной зависимости от 

уровенного режима реки Пяку-Пур. 

Уровни реки Пяку-Пур определены в рамках ранее выполненного заказа 

№0190300001920000121 «Набережная реки Пяку-Пур» и составляют 1% = 40,44 мБС. 

Трасса водовыпуска талых вод направлена к реке Етуяха. Трасса на своем протяжении 

не пересекает водных преград. Точка сброса очищенной воды расположена в русле реки 

Етуяха. 

Трасса водовыпуска, согласно СП 58.13330.2019 не классифицируется. На основании 

годового объема водоподачи менее 20 млн. м3 для трассы водовыпуска может быть 

присвоен IV класс гидротехнического сооружения. 

Ручей без названия (створ 1) берет начало из озера без названия, протекает в общем 

направлении с запада на восток и впадает в реку Етуяха с правого берега. 

Общая протяженность ручья – 1,2 км 

Площадь водосбора до расчетного створа – 2,06 км2, водосбор заболочен на 100%. 

Долина ручья неясно выраженной формы, частично залесена. Русло ручья - 

извилистое, берега низкие, заболочены. 

На участке работ (в створе расположения земельного участка) отметки уреза воды в 

пределах размещения перехода составляют 42,89 – 41,38 мБС. 

Ширина русла 1 - 2,5 м, глубина 0,3 м. Морфометрический створ выбран в районе 

южной границы площадки полигона, где русло имеет хорошие очертания. Отметка уреза 

воды в по морфометрическому створу составляет 42,89 мБС. 

Уклон водной поверхности на участке работ составляет 5,6‰. 

Река Етуяха берет начало из озера без названия, протекает в общем направлении с 

севера на юг и впадает в реку Пяку-Пур с левого берега. 

Общая протяженность реки – 12 км (по изученности). 

Долина V-образной формы с крутыми склонами, русло слабоизвилистое. 

На устьевом участке реки наблюдаются подпорные уровни от реки Пяку-Пур. 

Площадь водосбора до расчетного створа – 24,8 км2, водосбор заболочен на 65%, 

залесенность составляет 35%. 

Ширина русла в расчетном створе составляет 4 м, глубина – 0,8 м. отметка уреза воды 

– 38,07 мБС. Уклон ну участке работ – 1,6‰. 

Река Пяку-Пур (расчетный створ 3) 

Уровни реки Пяку-Пур определены в рамках ранее выполненного заказа 

№0190300001920000121 «Набережная реки Пяку-Пур» 

Площадь водосбора до расчетного створа – 14122 км2. 

Ширина русла в расчетном створе составляет 175 м, глубина – 3,4 м. отметка уреза 

воды – 37,40 мБС. 

Оценка затопления проектируемых трасс, которые расположены вблизи от водных 

преград, приведена в таблице 3.8.1. 
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Таблица 3.8.1 - Оценка затопления проектируемых объектов близлежащими 

водотоками 

Водоток 

Кратчайшее 

расстояние до 

водного 

объекта, м 

Минимальная 

отметка 

рельефа, мБС 

Урез воды, 

мБС 

Уровень воды 

1% 

обеспеченности, 

мБС 

Степень 

влияния 

Район площадки полигона (расчетный створ 1) 

Ручей без 

названия 

(северный 

рукав) 

17 м на юго-

восток 
43,76 42,64 43,11 

Не 

затапливается 

Район площадки полигона (юго-восточная часть) 

Ручей без 

названия 

(северный 

рукав) 

В границах 

размещения 

 (по генплану) 

- 
42,50 – 

41,49 
42,97-41,96* 

Частично 

затапливается 

Район площадки полигона (восточная часть) 

Ручей без 

названия 

(северный 

рукав) 

В границах 

размещения 

 (по генплану) 

- 40,73-40,21 41,20-40,68* 
Частично 

затапливается 

*Уровни ручья перенесены по уклону водной поверхности от расчетного створа 1. 

На реке Етуяха будут наблюдаться подпорные уровни реки Пяку-Пур. 

Уровни реки Пяку-Пур определены в рамках ранее выполненного заказа 

№0190300001920000121 «Набережная реки Пяку-Пур» и составляют 1% = 40,44 мБС. Река 

Етуяха не оказывает влияния на площадку полигона. 

Водный режим. 

По характеру водного режима реки относятся к типу рек с весенне-летним 

половодьем и паводками в тёплое время года. 

Основное питание рек осуществляется водами снегового и дождевого происхождения. 

Грунтовое питание вследствие наличия вечной мерзлоты весьма незначительно. 

Талые воды концентрируются в первичной ручейковой и овражно-балочной сети, 

почти сплошь заполненной плотными массами снега, накапливаются в отрицательных 

формах рельефа, за снежными плотинами в оврагах и балках. Период накопления вод 

весеннего снеготаяния длится около 30 суток, благодаря частым и продолжительным 

возвратам холодов и значительным запасам снежных масс. В снежном покрове 

сосредотачивается от 25% до 50% запаса воды. 

С переходом среднесуточных температур воздуха через 0ºС и при достижении 

температуры воды +0,2ºС, начинается интенсивное поступление воды в реки и за первые 8–

12 суток проходит 80–90% всего стока половодья. Следует отметить, что начало стока 

паводковых вод происходит поверх льда на малых реках, а также поверх снега по логам и 
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временным ручьям. Средние сроки окончательного схода снежного покрова на 

рассматриваемой территории приходятся на середину – конец мая. 

Половодье характеризуется относительно высоким и быстрым подъемом уровня воды 

и по времени совпадает с переходом дневных температур воздуха к положительным 

значениям и началом снеготаяния, т.е. во второй половине мая. Максимум (пик половодья) 

наступает в конце мая – начале июня в средние по водности годы. Наивысшие уровни 

наступают на малых не зарегулированных озерами реках в среднем через 7–15 дней после 

начала подъема, на средних – через 15–20 дней и держатся 1 день, реже 3 дня. Выпадение 

большого количества осадков в начальный период спада весеннего половодья в условиях 

многолетней мерзлоты может вызвать на малых реках значительные подъемы уровней, 

иногда достигающих величин основного максимума. Общая продолжительность половодья 

– от 2-х недель на ручьях, 30–40 дней на малых реках, до 65–70 дней на средних и крупных 

реках. 

Летне-осенняя межень на изыскиваемых водотоках длится с середины до конца июля 

(для малых рек – с конца июня до начала июля) и до конца сентября – середины октября. В 

период летне-осенней межени в результате выпадения значительных осадков возможны 

дождевые паводки, наивысшие уровни которых не превышают весеннего подъема в 

обеспеченных рядах, хотя отдельные весенние пики могут быть превышены. Минимальные 

уровни летне-осенней межени являются минимальными годовыми. 

Зимняя межень начинается обычно в середине – конце октября и заканчивается в 

середине мая, составляя в среднем 180–210 дней. Амплитуда колебания уровней воды на 

реках в течение зимней межени незначительна.  

Появление ледовых образований на реках района изысканий в среднем наблюдается 

6–14 октября, вскоре после перехода температуры воздуха через 0°С в виде заберегов, 

шуги, реже сала, причем сало наблюдается только на больших и средних реках. Забереги 

носят устойчивый характер и наблюдаются ежегодно. Продолжительность периода 

заберегов на реках бывает самой различной. При резком похолодании и наступлении 

ранней зимы они наблюдаются в течении одних или нескольких суток, а при затяжном 

периоде замерзания рек в течение 2–3 недель и более. Раннее установление ледостава 

(начало октября) носит часто временный характер, и ледяной покров может частично или 

полностью разрушиться. На реках шириной до 2,0 м может наблюдаться висячий ледяной 

покров толщиной 10–20 см. Ледяной покров очень неравномерен по толщине, а в конце 

зимнего периода может отсутствовать на значительных участках реки. 

Осенний и весенний ледоходы на рассматриваемых водотоках отсутствует. 
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На малых реках ледостав образуется путем срастания заберегов. 

Средняя дата образования ледостава – 15–21 октября. 

Продолжительность ледостава составляет 205 дней. Ледостав устойчивый. Толщина 

льда на реках и ручьях достигает 0,5 – 0,7 метра. В особо суровые зимы толщина льда 

может достигать 1,0 м, ручьи могут промерзать полностью. 

Весенний подъем уровня воды на озерах начинается с момента перехода 

среднесуточных температур воздуха через 0 °С – конец апреля – середина мая. 

Продолжительность подъема составляет 20-30 дней. Максимальный уровень, который 

является и максимальным годовым, наблюдается в среднем во второй половине июня, 

нередко при ледовых явлениях.  

Наблюдения Западно-Сибирской экспедиции ГГИ показали, что характер хода уровня 

на больших и средних внутриболотных озерах определяется в основном соотношением 

площади водосбора озера и площади его акватории. Чем больше это соотношение, тем 

больше амплитуда колебания уровня воды в течение года. 

Уровенный режим малых озер, обычно не имеющих руслового стока (притока), 

определяется в основном уровенным режимом болот.  

Водный и ледовый режимы озер несколько отличается от соответствующих режимов 

рек, но в целом периодичность процессов, их сроки прохождения и зависимость от 

климатических факторов являются схожими. 

Ледовый режим внутриболотных озер, имеющих ограниченный диапазон изменений 

глубин (1,5 - 2,0 м), определяется в основном температурой воздуха, высотой снежного 

покрова на льду и размерами водоемов. Продолжительность периода с ледовыми 

явлениями определяется непосредственно длительностью периода с отрицательными 

температурами воздуха. По данным экспедиционных исследований ГГИ, толщина льда на 

внутриболотных озерах к концу зимы достигает 124 см. На малых озерах максимальная 

толщина значительно меньше и не превышает 90 см. Крупные мелководные озера с 

глубинами 80 - 85 см даже в средние по суровости зимы промерзают до дна. В теплые зимы 

толщина льда на крупных и средних озерах не превышает 95 см, а на малых - 80 см.  

Ледостав на мелких озерах, площадью зеркала до 0,1 - 0,25 км2, устанавливается в 

среднем во второй половине октября, разрушение ледяного покрова происходит в середине 

июня. В отдельные годы ледовые образования на озерах могут иметь место до середины 

июля. 

Рассматриваемая территория частично заболочена. На территории преобладают 

верховые болота, входящие в состав грядово-мочажинных и озерково-грядово-мочажинных 
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комплексов. Питание болот осуществляется за счет осадков и талых вод. Растительность 

представлена сфагновыми мхами и кустарниками. 

Годовой ход уровня воды на болотах характеризуется низкой зимней меженью и 

подъемом воды в период весеннего половодья.  

Весенний подъем уровня воды на болотах начинается с момента перехода 

среднесуточных температур воздуха через 0 °С. Средняя дата начала интенсивного подъема 

уровней приходится на 14 мая. Наивысший уровень наблюдается в последней декаде мая, в 

первой декаде июня. Уровни редко выходят на поверхность, покрывая водой лишь 

наиболее низкие межкочечные понижения, нередко в мочажинных комплексах вода стоит 

на 0,15 – 0,2 м выше поверхности болота. 

В летний период наблюдается общий спад уровней, обусловленный стоком и 

испарением с поверхности болот. Сток происходит фильтрационным путем. 

В осенний период в отдельные годы происходит небольшие подъемы уровней воды в 

болотах, обусловленные уменьшением испарения и увеличением осадков. К концу осени 

среднее падение уровня воды в болоте достигает 0,5 м от поверхности болота. Спад 

уровней происходит до момента промерзания деятельного слоя. 

С наступлением холодов начинается промерзание болот, спад уровней прекращается. 

Промерзшие мочажины становятся препятствиями для фильтрационного стока. Уровень в 

болотах с конца декабря – начала января практически не изменяется. 

Деформация русел 

Рассматриваемые водотоки относительно маловодны, эрозия почвенного слоя 

минимальна, что способствует значительному снижению величин твердого стока в руслах 

рек – одного из основных факторов, активно влияющего на интенсивность развития 

деформаций. 

В период межени ближайший водоток - ручей без названия может пересыхать.  

Берега водотоков задернованы почвенно-растительным слоем и закреплены 

кустарниками. 

Все перечисленные факторы и условия снижают интенсивность развития плановых и 

вертикальных деформаций пересекаемых пойменных водотоков. 

Также в период рекогносцировочного обследования установлено, что берега 

водотоков - крутые, однако следов активной эрозии не обнаружено, участков с 

обрушаемыми и подмываемыми берегами - отсутствуют. 

Таким образом, плановая деформация ближайших водотоков отсутствует или крайне 

незначительная.  

3.3.2 Подземные воды 

Западно-Сибирский артезианский бассейн представляет собой впадину, имеющую 

двухъярусное строение. Нижний ярус – складчатый фундамент, сложенный древними 

палеозойскими породами, верхний – полого залегающие на фундаменте отложения 

мезокайнозоя. 

Формирование подземных вод верхнего гидрогеологического этажа происходит в 

условиях свободного водообмена и тесной связи с поверхностными природно-

климатическими факторами. Водоносные горизонты и комплексы гидродинамически 

связаны между собой.  

Подземные воды первого водоносного горизонта приурочены в основном к 

четвертичным грунтам, а также голоценовым болотным образованиям. 

Водоносный горизонт четвертичных отложений характеризуется близостью условий 

залегания, транзита, разгрузки, доступностью атмосферного влияния. Глубина залегания 
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водоносного горизонта изменяется от 10-15 м до 50-65 м в зависимости от абсолютной 

поверхности земли.  

В гидродинамическом отношении воды горизонта безнапорные. Питание подземных 

вод четвертичного водоносного горизонта осуществляется в основном за счет 

инфильтрации атмосферных осадков.  

Нижний гидрогеологический этаж отличается большой глубиной залегания 

водоносных горизонтов и их надежной изоляцией от воздействия поверхностных природно-

климатических факторов. Для этих вод характерны сравнительно высокая минерализация и 

концентрация микрокомпонентов, температура и газонасыщенность. 

Для оценки гидрогеологических условий строительства большое значение имеют 

особенности подземных вод приповерхностной части разреза, в частности первых от 

поверхности водоносных горизонтов, находящихся в зоне взаимодействия проектируемых 

сооружений. 

На момент производства инженерно-геологических работ (октябрь 2020 г.) 

гидрогеологические условия исследуемой территории характеризуются наличием 

подземных вод грунтового и болотного типов, которые на заболоченный участках 

составляют единый водоносный горизонт.  

Воды приурочены к современным аллювиальным пескам, глинистым отложениям. 

Воды безнапорные, установившийся уровень горизонта грунтовых вод зафиксирован на 

уровне их появления на глубине 0,6-3,5 м. 

Уровень водоносного горизонта непостоянен, подвержен сезонным колебаниям. 

Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и 

талых вод в период интенсивного снеготаяния. Разгрузка подземных вод происходит в 

речную сеть. Уклон поверхности подземного потока (стекания) в основном соответствует 

уклону рельефа поверхности и направлен в сторону ближайшего понижения (речные 

долины, балки и т.д.).  

Гидрогеологический прогноз 

1. Учитывая установление наивысших уровней в мае-июне, низших в сентябре-

октябре, а срок выполнения работ – начало мая, следовательно, необходимо принять к 

сведению, что уровень подземных вод может измениться. Ввиду того, что 

водовмещающими породами горизонта подземных вод грунтового типа являются пески, 

прогнозируемое колебание зеркала вод может составить до 0,5-1,0 м в сторону увеличения. 

2. В весенний период обильного снеготаяния и в периоды ливневых и затяжных 

дождей на понижениях возможно появление вод тип «верховодка». Появление 



 

 

 
 

 

1 - Зам. 162-23 07.06.23   

 

МК98-2020-ИЭИ-Т 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Дата Подпись И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

Лист 

26 

28 

 
«верховодки» обусловлено слабой фильтрационной способностью нижележащих грунтов и 

затрудненным подземным стоком. Чаще всего «верховодка» носит сезонный характер, в 

зимнее время года воды типа «верховодка» перемерзают или отсутствуют, а летом, 

испаряясь, исчезают. 

В соответствии с СП 22.13330.2011 п.5.4.9, по характеру техногенного воздействия 

неподтопленная территория относится к потенциально подтопляемой. 

Степень агрессивного воздействия грунтовой воды на металлические конструкции 

согласно табл. Х.3 СП 28.13330.2012 – среднеагрессивная.  

Степень агрессивного воздействия подземных вод и грунтов на металлические 

конструкции, согласно табл. Х.5 СП 28.13330.2012, залегающих ниже уровня подземных 

вод – слабоагрессивная; грунтов, залегающих выше уровня подземных вод – 

среднеагрессивная.  

Степень агрессивного воздействия жидкой среды на арматуру в железобетонных 

конструкциях из бетона марки по водонепроницаемости не менее W6 при постоянном 

погружении и периодическом смачивании, согласно табл. Г.2 СП 28.133330.2012 и 

Приложения И – неагрессивная. 

При проведении строительных работ необходимо учитывать, что ранее неагрессивные 

воды при попадании в них промышленных и сточных вод могут стать агрессивными. 

Строительство объектов не будет оказывать уплотняющее воздействие на 

подстилающие грунты и на изменение их физико-механических свойств.  

Коэффициенты фильтрации грунтов приняты по фондовым и справочным данным: 

- супесь                 – от 0,1 до 0,7 м/сут 

- песок                   – от 1,0 до 5,0 м/сут 

- насыпной грунт – от 1,0 до 2,0 м/сут 

- торф                    –  от 0,01 до 4,0 м/сут. 

 

3.4 Ландшафтные условия 

Согласно ландшафтному районированию (Атлас, 2004), рассматриваемая территория 

находится к таежной зоне, северотаежной подзоне, Урало-Енисейской северо-таежной 

области, Обь-Тазовской подобласти, Пур-Тазовской провинции, Среднепурскому 

долинному району. 

На основе полевых ландшафтно-экологических исследований, анализа 

топографических и лесоустроительных карт, а также таксационных описаний на 
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территории исследования месторождения выделены пойменно-таежный и грядово-

мочажинный тип местности (таблица 3.9, карта-схема в МК98-2020-ИЭИ-Г.4). 

Таблица 3.9 - Природные комплексы в области картирования проектируемых 

объектов 

Тип экосистемы Урочища 

Пойменно-таежный 
Хорошо дренированные поверхности водоразделов заняты 

еловыми лесами с участием березы, пихты, сосны. 

Грядово-

мочажинный 

Центральные водоразделы, гряды покрыты сфагново-

кустарничковой растительностью, реже с участием угнетенной 

сосны 

Антропогенно-

трансформированный 

Отсыпанные площадки промышленных объектов, автодороги, 

жилые дома 

 
3.4.1 Ценность экосистем 

Экосистемы района исследования имеют определенную природоохранную, 

средоформирующую и ресурсную ценность. 

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

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

восстановительная (ЛВ). 

Оценка природоохранного значения ландшафтов производится в баллах от 1 до 4 по шкале: 

1. (низкое) – антропогенно нарушенные ландшафты, утратившие свою 

природозащитную функцию и нуждающиеся в рекультивации; 

2. (среднее) – верховые и переходные болота, подболоченные леса с 

водозапасающей и водорегулирующей функцией; 

3. (высокое) – придолинные сосново-березовые леса, выполняющие 

лесовосстановительную, ландшафтно-стабилизирующую функции; 

4. (очень высокая) – пойменные ландшафты с водоохранной и биостационной 

функциями. 

Средоформирующие функции (биостационная – БС) отражают особую роль 

ландшафтов как среды сохранения генотипа территории благодаря наличию стаций 

основных представителей фаунистического комплекса. 

Ресурсные функции характеризуют хозяйственную ценность и одновременно 

существующий или вероятный режим их использования. К данной группе функций 

относятся древесно-ресурсная (ДР), ягодно-грибная (ЯГ), ягодная (Яг), сенокосная (Ск), 

охотничье-промысловая (ОхП), орехово-промысловая (ОрП). 

Ресурсная ценность определяется следующими оценочными баллами: 
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− 0 (низкая) – низинные болота, заболоченные поймы с длительным сроком 

затопления; 

− 1 (средняя) – верховые болота, леса (включая пойменные) с незначительными 

ресурсами ягод и грибов, запасами древесины, пойменные луга с сенокосными угодьями; 

− 2 (высокая) – реки и озера с рыбопромысловыми функциями, ландшафты с 

охотничье-промысловой функцией и со значительными ресурсами ягод и грибов. 

Ценность экосистем района исследования и их функции представлены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 - Функции и ценность ландшафтов исследуемой территории  

Тип местности Функции 
Ценность в баллах 

Природоохранная Хозяйственная 

Пойменно-таежный 
Яг, ДР, БС, ОхП, ОрП, 

ВЗ, ВР, ПЭ, ВО, ЛС 
3 2 

Грядово-мочажинный БС, ЛС, ВЗ, ВР, ЛС 2 1 

Антропогенно-

трансформированный 
- 1 0 

 

3.4.2 Устойчивость ландшафтов 

При проведении оценки воздействия проектируемых объектов на окружающую среду 

рассматривалась устойчивость ландшафтов к механическому воздействию на период 

строительства. Других видов воздействия на окружающую среду в период строительства и 

эксплуатации объектов обустройства не будет. 

В период обустройства механической трансформации подвергнутся земли, 

отведенные для строительства. Основные нарушения ландшафтов будут сводиться к 

следующему: 

− нарушение напочвенных покровов – мохово-лишайникового и снежного (их 

удаление или уплотнение); 

− изменение рельефа и растительного покрова вплоть до его полного уничтожения; 

− морфологическое преобразование почв (разрушение горизонтов, погребение и др.); 

− преобразование течения исходных геохимических процессов. 

Шкала баллов устойчивости к механическому воздействию имеет следующий вид: 

− 0 (неустойчивые) – легконарушаемые с низким потенциалом самовосстановления 

экосистемы пойменных темнохвойно-мелколиственных лесов; озерково-болотные 

комплексы, экосистемы долинообразных понижений с темнохвойно-березовыми травяно-

болотными лесами; гидрогенные экосистемы рек и озер; 

− 1 (среднеустойчивые) – экосистемы верховых облесенных болот, подболоченных 

лесов; 
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− 2 (устойчивые) – экосистемы хорошо дренированных суглинистых водоразделов и 

надпойменных террас со смешанными лесами, пойменные лугово-кустарничковые 

комплексы, низинные болота (Природопользование…, 1996). 

Максимальное проявление механических повреждений почвенно-растительного слоя 

характерно для переувлажненных участков с осоково-гипновой растительностью.  

Поймы рассматриваются обычно в качестве наиболее ценных в экологическом 

отношении территорий. Наиболее устойчивые – экосистемы пойм местных речек и речные 

экосистемы. Первые, способны сравнительно быстро компенсировать антропогенную 

нарушенность благодаря относительно высокой продуктивности и скорости круговорота 

веществ, а вторые – за счет растворения загрязнителей в значительных объемах воды, 

выноса и загрязнителей в значительных объемах воды, выноса и распространения их на 

обширных пространствах.  

 

3.5 Территории с ограничениями на ведение хозяйственной 

деятельности 

3.5.1 Особо охраняемые природные территории 

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

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 

комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями 

органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования 

и для которых установлен режим особой охраны. 

Согласно статьи 2 Федерального закона № 406-ФЗ от 28.12.2013 г. «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и 

отдельные законодательные акты Российской федерации» к особо охраняемым природным 

территориям относятся: 

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники; 

б) национальные парки; 

в) природные парки; 

г) государственные природные заказники; 

д) памятники природы; 

е) дендрологические парки и ботанические сады. 

Для указанных территорий решениями органов государственной власти установлен 

режим особой охраны, они частично или полностью изымаются из хозяйственного 

использования.  

Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, региональное 

или местное значение и находиться в ведении соответственно федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
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и органов местного самоуправления (ст. 2, п.4 Федерального закона № 406-ФЗ от 

28.12.2013 г.). 

Согласно письмам Минприроды России, Департамента природно-ресурсного 

регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО и 

Администрации города Губкинского, особо охраняемые природные территории 

федерального, регионального (окружного) и местного значения отсутствуют (приложение 

Е). Ближайшей особо охраняемой природной территорией является государственный 

природный заказник регионального значения «Надымский», расположенный на расстоянии 

33 км от объекта изысканий (МК89-2020-ИЭИ-Г.2). 

В соответствии с письмом Департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО №89-

27/01-08/17228 от 27.04.2023г. водно-болотные угодья международного значения в границах 

размещения проектируемого объекта отсутствуют. Кроме этого, на территории 

автономного округа регионального и местного значения законодательством не установлены 

(приложение У). 

 

3.5.2 Территории традиционного природопользования 

Традиционное природопользование коренными малочисленными народами Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации - исторически сложившиеся и 

обеспечивающие неистощительное природопользование способы использования объектов 

животного и растительного мира, других природных ресурсов коренными малочисленными 

народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (Федеральный закон 

от 07.05.2001 г. № 49-ФЗ). 

Размеры территорий традиционного природопользования определяются с учетом 

следующих условий: 

− поддержания достаточных для обеспечения возобновляемости и сохранения 

биологического разнообразия популяций растений и животных; 

− возможности осуществления лицами, относящимися к малочисленным народам, 

различных видов традиционного природопользования; 

− сохранения исторически сложившихся социальных и культурных связей лиц, 

относящихся к малочисленным народам; 

− сохранения целостности объектов историко-культурного наследия. 

Согласно ст. 13 Федерального закона от 07.05.2001 г. № 49-ФЗ пользование 

природными ресурсами, находящимися на территориях традиционного 

природопользования, гражданами и юридическими лицами для осуществления 
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предпринимательской деятельности допускается, если указанная деятельность не нарушает 

правовой режим территорий традиционного природопользования. 

Согласно справкам Департамента по делам коренных малочисленных народов Севера 

ЯНАО и Администрации города Губкинского, проектируемые объекты не находятся в 

границах территорий традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера регионального значения (приложение Е).  

 

3.5.3 Объекты историко-культурного наследия 

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты 

недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с 

исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, 

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

материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие 

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

искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и 

являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 

зарождении и развитии культуры. 

Согласно заключению Службы государственной охраны объектов культурного 

наследия ЯНАО №89-47-01-08/3581 от 02.09.2021г., на территории земельных участков 

реализации проектных решений, общей площадью 19 га, отсутствуют объекты культурного 

наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты 

культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного (в т.ч. 

археологического) наследия. 

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон 

объектов культурного наследия. Службой государственной охраны объектов культурного 

наследия ЯНАО принято решение о согласии с заключением ГИКЭ №60-21/Ч от 

23.08.2021г и о возможности проведения работ на указанном земельном участке 

(приложение Ж). 

Согласно картографическому материалу технического отчета: «Историко-культурные 

изыскания на земельных участках, испрашиваемых по проекту: «Строительство полигона 

накопления снега» границы зоны археологического обследования совпадают с границами 

реализации проектных решений. 

Если в процессе строительства и иных хозяйственных работ будут обнаружены 

объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, в том числе объекты 

археологического наследия, то вступает в силу ст. 36 п.4 ФЗ №73-ФЗ  «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

которая гласит: «заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта 

капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны 

незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня 

обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов 
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культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного 

наследия». 

3.5.4 Водоохранные зоны 

Водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые примыкают к береговой 

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

специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 

предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения 

их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других 

объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются 

прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные 

ограничения хозяйственной и иной деятельности (Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 

03.06.2006г.). 

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. ширина 

водоохранных зон рек и ручьев протяженностью до 10 км устанавливается в размере 50 м, 

от 10 до 50 км – в размере 100 м, свыше 50 км – в размере 200 м. Для реки, ручья 

протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с 

прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья 

устанавливается в размере 50 м. 

Ширина водоохранной зоны озера, за исключением озера, расположенного внутри 

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

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона 

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

уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса. Для расположенных в 

границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина 

прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 м. 

Таблица 3.9 – Расположение ближайших изыскиваемых объектов относительно 

водотоков 

Водоток 

Длина 

водотока, км/ 

площадь 

водоёма, км2 

ВОЗ, 

м 

ПЗП, 

м 

Расстояние 

проектируемого объекта 

до водотока, м 

Проектируемые 

объекты в границах ВЗ 

Ручей 

б/н 
1,2 50 50 

20-23 м к юго-востоку от 

района работ (площадка 

сбора мусора) и в 140-185 

м к юго-востоку от 

границы площадки 

полигона (по генплану) 

Временные 

сооружения - 

площадка для сбора 

мусора, уборная. 

Постоянные – нет. 

р. 

Етуяха 
12 100 50 

195-210 м к востоку от 

границы генплана 

Временные 

сооружения – нет. 

Постоянные – 

наружные сети 

очищенных стоков 

(Очистные 

сооружений талых 

сточных вод ПЛЁС 

ЛОС). 
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Территория изыскания расположена в границах водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос ручья без названия (ВЗ – 50 м, ПЗП – 50 м) и р. Етуяха (ВЗ – 100 м, ПЗП – 

50м) (приложение И, МК98-2020-ИЭИ-Г.3) 

Рыбохозяйственные заповедные зоны в рамках ст.48 Федерального закона от 

20.12.2004 №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», 

постановления Правительства РФ от 05.10.2016 №1005 «Об утверждении правил 

образования рыбохозяйственных заповедных зон», в зоне ответственности Нижнеобского 

территориального управления Росрыболовства не установлены. 

3.5.5 Зоны санитарной охраны 

Балльная оценка защищенности грунтовых вод детально разработана 

В. М. Гольдбергом. Сумма баллов, зависящая от условий залегания грунтовых вод, 

мощностей слабопроницаемых отложений и их литологического состава, определяет 

степень защищенности грунтовых вод. 

По литологии и фильтрационным свойствам слабопроницаемых отложений 

выделяют три группы: а – супеси, легкие суглинки (коэффициент фильтрации (k) 0,1–0,01 

м/сут), с – тяжелые суглинки и глины (k <0,001 м/сут), b – промежуточная между а и с – 

смесь пород групп а и с (k 0,01–0,001 м/сут). 

В таблице 3.11 приведены данные для определения баллов в зависимости от глубины 

уровня грунтовых вод Н. 

Таблица 3.11 – Данные для определения баллов в зависимости от глубины уровня 

грунтовых вод 

Н, м Баллы 

<10 1 

10 – 20 2 

20 – 30 3 

30 – 40 4 

> 40 5 

Степень защищенности грунтовых вод в зависимости от глубины их залегания - 1 

балл (до 10,0 м). 

Степень защищенности водоносного горизонта – 3 балла (супесь). 

Анализ приведенных в таблице данных показал, что водоносный горизонт 

грунтовых вод можно отнести к незащищенным (I категория – до 5 баллов). Учитывая 

наихудшие условия – минимальную глубину залегания грунтовых вод и минимальную 

мощность литологических пород – все грунтовые воды первого от поверхности 

водоносного горизонта являются незащищенными. 

Согласно письму Администрации города Губкинского №01-1-10-03/7571 от 

18.11.2020г. и сводному автоматизированному отчету Департамента природных ресурсов и 

экологии ЯНАО №778 от 10.07.2023г, на территории исследования отсутствуют 

поверхностные и подземные источники водоснабжения, а также их зоны санитарной 

охраны (приложение К, Х, Ш). 

Согласно заключению Ямало-Ненецкого филиала ФБУ «ТФГИ по Уральскому 

федеральному округу» №1585/04 от 10.08.2023г.месторождения пресных подземных вод, а 

также водосборные площади подземных источников водоснабжения и их зоны санитарной 

охраны под участком работ отсутствуют (Приложение Т). 

3.5.6 Скотомогильники, сибиреязвенные захоронения, а также их санитарно-

защитные зоны 

Согласно письму Ветеринарной службы ХМАО-Югры №89-34/01-08/1237 от 

12.04.2023 г. в районе проектируемого объекта и на прилегающей территории по 1000 м в 
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каждую сторону от проектируемого объекта – состоящие на учете в Ветслужбе Югры 

скотомогильники, биотермические ямы и места захоронения животных, погибших от 

сибирской язвы и других особо опасных инфекций, а также их санитарно-защитные зоны 

отсутствуют (приложение Н).  

3.5.7 Свалки, кладбища и также их санитарно-защитные зоны 

 Согласно письму Администрации города Губкинского №01-1-10-03/7571 от 

18.11.2021 г. в границах изыскиваемого объекта свалки, кладбища и их санитарно-

защитные зоны отсутствуют. Территория исследования частично попадает в СЗЗ полигона 

ТБО г.Губкинский (приложение К).  

3.5.8 Приаэродромные территории 

Согласно письму Тюменского МТУ Росавиации №Исх-4982/05/ТМТУ от 

02.12.2020г. приаэродромные территории в районе проектируемого объекта отсутствуют 

Согласно письму Минпромторга России №71231/18 от 07.07.2023г.приаэродромные 

территории аэродромов экспериментальной авиации отсутствуют (Приложение П, Ц). 

Согласно Государственному реестру аэродромов и вертодромов ближайшими 

гражданскими аэродромами являются аэропорты г.Ноябрьск (123,5 км на юг от 

проектируемых объектов) и г.Тарко-Сале (51,1 км на северо-восток от проектируемых 

объектов) (ГЧ МК89-2020-ИЭИ-Г.12) 

В Пуровском районе отсутствуют аэродромы государственной авиации и воинские 

части. Ближайшая воинская часть с вертолетной площадкой расположена в г.Салехард на 

расстоянии 510 км.  

Исходя из того что аэродромы находятся на значительном расстоянии от территории 

изысканий, можно сделать вывод об отсутствии влияния проектируемых объектов на 

приаэродромные территории.  

3.5.9 Месторождения полезных ископаемых 

Согласно Заключению Департамента по недропользованию по УрФО №01-13-13/591 

от 17.04.2023 г. в границах участка предстоящей застройки месторождения полезных 

ископаемых в недрах отсутствуют (Приложение Т). 

В недрах под участком работ расположена сеноманская залежь пласта ПК1 

Губкинского месторождения, лицензия СЛХ00509 НЭ, недропользователь ЗАО «ПУРГАЗ», 

участок недр, лицензия СЛХ 02500НЭ, недропользователь ПАО «НК «РОСНЕФТЬ». 

3.5.10 Защитные леса 

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, 

водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных 

функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это 

использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими 

полезными функциями (ст. 12 ч. 4, Лесного Кодекса РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ). На 

данных территориях запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их 

целевым назначением и полезными функциями.  

Согласно письму Администрации города Губкинского №01-110-05/8073 от 

10.12.2020г., объекты изысканий расположены вне границ защитных и особо защитных 

лесах, округов санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и 

природных лечебных ресурсов (Приложение Р, ГЧ МК89-2020-ИЭИ-Г.14).  



 

 

 
 

 

1 - Зам. 162-23 07.06.23   

 

МК98-2020-ИЭИ-Т 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Дата Подпись И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

Лист 

35 

37 

 

Согласно письму Департамента по управлению муниципальным имуществом 

г.Губкинского №89-172-40/1-06/5089 от 24.07.2023г.в районе проектирования объекта 

защитные и особо защитные леса, лесопарковые зеленые пояса и особо ценные 

сельскохозяйственные угодья, рекреационные зоны и городские леса отсутствуют 

(Приложение Щ).  

Территория изысканий расположена в границах Ямало-Ненецкого автономного 

округа, согласно ст.2 п.3 Федеральному закону № 193-ФЗ от 13.07.2020 вся территория 

ЯНАО входит в состав Арктической зоны РФ. 

Особо защитные участки лесов 

Непосредственно проектируемые объекты расположены на землях 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения (89:14:040101:451), а также на 

землях населенных пунктов (89:14:040101:435.), особо защитные участки отсутствуют.  

Согласно картографическим данным сайта Департамента природных ресурсов и 

экологии ЯНАО (https://dprr.yanao.ru/activity/4160/) и сводному автоматизированному 

отчету Департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО №778 от 10.07.2023г район 

изысканий расположен вне границ защитных лесов, особо защитных участков леса, а 

также вне границ ценных лесов (Приложение Ш, ГЧ МК89-2020-ИЭИ-Г.7, МК89-2020-

ИЭИ-Г.8. 

https://dprr.yanao.ru/activity/4160/
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4 ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1 Почвенный покров 

4.1.1 Характеристика почвенных условий 

Согласно почвенно-географическому районированию России район работ относится к 

Европейско-Западно-Сибирской таежно-лесной области, подзоне глееподзолистых почв и 

подзолов северной тайги (Добровольский и др., 1998).  

Основными процессами, под влиянием которых происходило образование почвенного 

покрова на территории исследования, являются подзолистый и болотный 

(торфообразование и оглеение). 

На территории изысканий выделены следующие типы почв (МК89-2020-ИЭИ-Г.4): 

- подзолы иллювиально-железистые; 

- торфяные болотные; 

- техногенно-нарушенные. 

Подзолы иллювиально-железистые формируются в лесотундре и таежно-лесной 

зоне на отложениях легкого гранулометрического состава. Характеризуются относительно 

светлой окраской иллювиального горизонта, содержащего не более 2-3% гумуса. 

Содержание гумуса в подзолистом горизонте около 0,5-1 %, состав гумуса фульватный с 

резким преобладанием агрессивных фракций. Профильное распределение силикатных и 

несиликатных форм оксидов железа и алюминия, а также содержание илистой фракции, 

имеют четко выраженный элювиально-иллювиальный характер. Содержание 

оксалаторастворимых форм оксидов железа и алюминия менее 1%. Для почв характерны 

кислая и очень кислая реакция, низкая емкость поглощения, высокая степень 

ненасыщенности почвенно-поглощающего комплекса. 

Профиль подзолов иллювиально-железистых имеет следующее строение: 

О – подстилочно-торфяный горизонт. Представляет собой маломощный (менее 10 см) 

буро-коричневый слой неоднородного органического материала разного ботанического 

состава. Степень разложения органических остатков не превышает 50 %. Залегает под 

слоем опада, мощность и степень трансформации которого варьирует по сезонам. Реакция 

кислая. 

Е – подзолистый горизонт, от белесового до белого цвета. Гранулометрический состав 

от песчаного до легкосуглинистого, бесструктурный или со слабовыраженной тенденцией к 

горизонтальной делимости. Выделяется в профиле по цвету. Минимальная мощность 2 см. 

Реакция кислая или сильнокислая. По сравнению с нижележащими горизонтами резко 

обеднен полуторными оксидами. 
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ВF – альфегумусовый горизонт. Окрашен в яркие желто-охристые цвета. Цвет зависти 

от оксидов железа и органического вещества. Окраска в пределах горизонта всегда 

ослабевает с глубиной. Гранулометрический состав от песчаного до легкосуглинистого, 

возможна примесь крупнозема любых размеров; структура практически отсутствует. 

Реакция кислая, содержит менее 3% гумуса и менее 2% оксалаторастворимых форм оксида 

железа. 

 

Торфяные болотные почвы характеризуются залегающим под очесом мхов 

(мощность 10–20 см) олиготрофно-торфяным горизонтом, мощностью до 50 см, состоящим 

преимущественно из сфагновых мхов разной степени разложенности, не превышающей 

50%, при содержании органического вещества >35% от массы горизонта. Олиготрофно-

торфяный горизонт имеет светлую окраску, низкую (менее 6%) зольность и сильнокислую 

или кислую реакцию. В течение значительной части вегетационного периода насыщен 

водой. Горизонт сменяется органогенной или минеральной породой. Органогенная порода 

представляет собой торфяную толщу, степень разложения материала которой обычно 

увеличивается с глубиной. Соответственно меняется цвет торфа – от желто-бурого до 

тёмно-бурого или коричневого. При большой мощности торфяной залежи снижается ее 

биологическая активность и изменяются водно-физические свойства, прежде всего, 

снижается водопроницаемость. 

Торфяные болотные почвы характеризуются кислой реакцией среды (величина pH 

3,2–4,2), низкой зольностью (2,4–6,0% на сухое вещество), очень низкой плотностью 

твердой фазы (0,03–0,10 г/см3). Твердая фаза в торфяном горизонте составляет 0,14–0,65% 
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объема почвы. Влагоемкость почв достигает 700–1500% влаги на сухое вещество. Емкость 

поглощения – 80–90 мг-экв. Валовое содержание CaO, K2O составляет от сотых до десятых 

долей процента. Характерно высокое содержание азота при незначительном участии 

подвижных в основном аммонийных форм. Когда в профиле (в пределах 0,5-1,0 м) 

вскрывается минеральная глеевая толща, ее верхняя часть обычно прокрашена потечным 

органическим веществом в сизовато-серые или тёмно-серые тона, а нижняя представлена 

зеленовато-оливковым или голубовато-сизым глеем. Формируются главным образом в 

таежной и тундровой зонах в условиях застойного увлажнения атмосферными водами, 

преимущественно на водораздельных пространствах, в результате заболачивания суши или 

развития олиготрофной растительности в процессе зарастания водоемов. Олиготрофная 

растительность представлена сфагновыми мхами, характерны также кустарнички и 

кустарники, возможно развитие угнетенной древесной растительности главным образом 

сосны. 

Профиль торфяно-болотных почв имеет следующее строение: 

ТО – олиготрофно-торфяный горизонт. Грубый органический материал, окрашенный 

в светлые желтовато-коричневые тона и состоящий преимущественно из остатков 

сфагновых мхов разной степени разложения, не превышающей 50%. Представляет собой 

верхнюю 50-сантиметровую часть торфяной толщи, которая рассматривается как 

органогенная порода. Подстилание горизонта торфяной толщей, а не минеральным 

горизонтом, является основным отличительным признаком от торфяного горизонта. В 

течение практически всего вегетационного периода насыщен водой. Имеет сильнокислую 

или кислую реакцию. Содержание органического вещества, определяемое как потеря при 

прокаливании, превышает 35% от массы горизонта.  

Т – торфяный горизонт. Представляет собой грубый органический материал буро-

коричневого цвета разной степени разложения (не выше 50%) и разного ботанического 

состава. Отличается от подстилочно-торфяного горизонта большей мощностью, 

составляющей 10-50 см. Подстилается минеральным горизонтом, часто водонасыщенным. 

Реакция кислая. Содержание органического вещества, определяемое как потеря при 

прокаливании, превышает 35% от массы горизонта.  

Объект изысканий расположен в пределах города Губкинский, в связи с 

обустройством которого на участках техногенного воздействия сформировались 

техногенно-преобразованные почвы. 

Наименова

ние 

выделенны

х подтипов 

почв 

Местонахо

ждение 

Морфологическое 

описание 
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Торфяные 

болотные  

Формируютс

я в условиях 

застойного 

увлажнения 

атмосферны

ми водами, 

преимущест

венно на 

водораздель

ных 

пространств

ах 

ТО (0-20 см) -

Сырой, 

желтоватый, 

неразложившийся 

сфагновый мох, 

видны ветки, корни 

кустарничковой 

растительности, 

характер перехода 

по степени 

разложения мха 

Т (20-30 см)- 

Сырой, желтовато-

коричневый, 

степень разложения 

торфа 30%, 

характер перехода 

к нижележащему 

горизонту явный по 

степени 

разложения торфа. 

 

Техногенно-

нарушенные 

Отсыпанные 

производств

енные 

площадки 

1 слой (0-10 см) – 

Охристо-палевый 

песок, пронизан 

корнями 

травянистой 

растительности до 

5%, рыхлый 

Х (10-40 см) – 

сизый песок 

 

С целью определения плодородия и пригодности верхних гумусовых горизонтов для 

рекультивации нарушенных и землевания малопродуктивных почв, было проведено 

агроэкологическое опробование почв.  

Непосредственно на участке изысканий выявлены подзолы иллювиально-железистые, 

торфяные болотные почвы и техногенно-нарушенные почвы. 

Результаты исследований почво-грунтов площадки изысканий на агрохимические 

показатели представлены в таблицах 4.1 и 6.3 и в Приложении Д. 

Согласно ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению 

норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» и ГОСТ 

17.5.3.05-84 «Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию», 

массовая доля гумуса должна составлять не менее 1 %. На изыскиваемой территории 

содержание гумуса менее 1%, за исключением пробы № 3820. В связи с этим, в данной 

точке был произведен послойно дополнительный отбор почвы на определение 

гранулометрического состава (табл.4.1).  
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Согласно ГОСТ 17.5.3.06-85 массовая доля почвенных частиц менее 0,1 мм должна 

быть в интервале - от 10% до 75%, в отобранных пробах доля составляет 97,52% (№1001) и 

97,27% (№1002), что не соответствует требованиям. 

Величина водной вытяжки рН в плодородном слое должна составлять 5,5 – 8,2 ед.рН, 

на площадках изыскания 4,2-5,4 ед.рН. Величина солевой вытяжки рН в плодородном 

слое должна составлять не менее 4,5 ед.рН; на площадках изыскания – 3,7-4,2 рН.  

Ввиду несоответствия требованиям ГОСТ 17.5.3.06-85 на подзолах иллювально-

железистых и торфяных болотных почвах снятие плодородного слоя почвы не 

устанавливается. 

Таблица 4.1 - Значения агрохимических показателей в почвах 

Показатели Т.1.1 Т.1.2 

Тип почвы 
Подзолы иллювиально-

гумусовые 

Подзолы иллювиально-

гумусовые 

Глубина отбора, м 0-0,12 0,12-0,25 

рН солевой вытяжки, ед рН 3,3 3,5 

Гранулометрический состав 

(массовая доля фракций, мм) 

10-5 

- 

- 

5-2 - - 

2-1 - - 

1-0,5 - - 

0,5-0,25 0,34 0,51 

0,25-0,1 2,13 2,23 

0,1-0,05 16,21 24,49 

0,05-0,01 63,06 48,52 

0,01-0,002 1,66 7,72 

Менее 0,002 16,59 16,54 

Согласно Приложения 1 ГОСТ 17.5.3.06-85 «Требования к определению норм снятия 

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» - норма снятия плодородного 

слоя на торфяных болотных почвах (после осушения) – на всю мощность торфяного слоя. 

Мощность торфа на торфяные почвах до 2,5 м. Осушение территории не 

предусматривается.  

Согласно СП 45.13330.2017 п.10 допускается не снимать плодородный слой на 

болотах, заболоченных и обводненных участках. 

Вывод. На основе анализа полученных данных о типах и подтипах почв, их 

химическом составе на участке размещения проектируемых объектов, малой мощности 

потенциально-плодородного и плодородного слоя почвы, заболоченности и обводненности 

территории сделан вывод о нецелесообразности снятия почвенного покрова для целей 

рекультивации при производстве земляных работ для дальнейшего использования его на 

малопродуктивных угодьях и рекультивируемых землях 

Кроме этого, большая часть района работ представлена насыпным грунтом (песок 

мелкий) с поверхности до глубины 0,4 – 1,0 м, где полностью отсутствует плодородный 

слой почвы. 
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4.2 Растительный покров 

4.2.1 Общая характеристика растительности 

По физико-географическому районированию Тюменской области рассматриваемая 

территория относится к Западно-Сибирской равнинной стране, лесной равнинной широтно-

зональной области. 

Согласно геоботаническому районированию Тюменской области, территория 

изысканий относится к центральной части Сибирских Увалов и расположено в области 

холмисто-увалистых и полого-увалистых, ледниковых и водно-ледниковых средне-

верхнеплейстеценовых равнин (Атлас, 2004). Распределение растительного покрова 

определяется геоморфологическим строением и гидрологическим режимом.  

Природные комплексы района исследования представлены болотными экосистемами. 

Хорошо развита донная и прибрежная растительность. Все водоемы имеют небольшие 

размеры и малые глубины. Преобладают озера малой формы диаметром (100 - 600 м), 

берега торфяные, обрывистые, высотой 0,1 - 0,6 м. Дно ровное, торфяное, глубина озера в 

пределах 1,0 - 2,0 м. 

Основу растительного покрова плоскобугристых мерзлых болот слагают 

кустарничково-сфагново-лишайниковые сообщества с участием карликовой березки – 

Betula nana, морошки, багульника и лишайников – кладины звездчатой – Cladina stellaris и 

оленьей – C. rangiferina. Моховой покров из сфагнумов узколистного – Sphagnum angusti-

folium, магелланского – S. magellanicum и балтийского – S. balticum в межбугорных 

понижениях и ложбинах стока образует сплошной ковер. В качестве примеси здесь 

встречаются зеленые мхи: дикранум многоножковый – Diсranum polysetum и политрихум 

альпийский – Polythrichum alpestre. 

Растительность мочажин исследуемой территории составляют пушициево-сфагновые 

сообщества из пушицы влагалищной и сфагнумов: балтийского, бурого и бородавчатого – 

Sphagnum papillosum. Характерный мелкокочковатый рельеф поверхности образуют 

пушицевые кочки, на которых поселяются сфагнум балтийский и олиготрофные 

кустарнички: клюква мелкоплодная – Oxycoccus microcarpus, андромеда многолистная – 

Andromeda polyfolia и хамедафна обыкновенная. Отдельные кочки достигают 5 - 15 (20) см 

высоты и 20 – 40 см в диаметре. Топяные участки между кочками заняты сплошным 

покровом сфагнумов балтийского и бородавчатого с проективным покрытием 90 – 100 %. 

По сфагновому ковру встречаются клюква болотная, росянка круглолистная – Drosera ro-

tundifolia и осока топяная – Carex limosa (Лапшина, 2003; Атлас …, 2004). 
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Хорошо дренированные участки выпуклых верховых болот характеризуются 

наличием выраженного древесного яруса из сосны обыкновенной и кустарничково-

мохового покрова с доминированием багульника болотного и сфагнумов, образуя сосново-

багульниково-сфагновые сообщества. В качестве сопутствующих видов здесь встречаются 

кустарнички, такие как хамедафна обыкновенная – Chamaedathne calyculata, брусника, 

черника, голубика – Vaccinium uliginosum и клюква болотная – Oxycoccus palustris. В 

сплошном моховом покрове с проективным покрытием 90 – 100 % доминируют сфагнумы: 

узколистный и магелланский, с незначительным участием бурого – Sphagnum fuscum и 

балтийского. 

На слабо дренированных местообитаниях распространены сосново-морошково-

сфагновые сообщества, характеризующиеся разреженным древостоем из сосны 

обыкновенной. В травяно-кустарничковом и моховом ярусах присутствуют те же виды, что 

и в сосново-багульниково-сфагновых ассоциациях, но с большим участием морошки 

приземистой – Rubus chamaenmorus, кассандры – Cassandra calyculata и пушицы 

влагалищной – Eriophorum vaginatum.  

Проектируемая территория расположена на суходольной местности, покрытой 

луговой и влаголюбивой растительностью, хвойным и лиственным лесом; северо-западная 

часть площадки заболочена (болото варьируется от 0,7 м до 1,0 м), покрыта моховой 

растительностью, хвойным и лиственным лесом, также территория изрыта и покрыта в 

основном травяной растительностью; в юго-западной части площадка отсыпана. 

В границах участка проектирования на площади 3,6034 га произрастает береза, сосна, 

ива; по группам возраста – молодняки. Заготовка древесины которых не допускается, 

отсутствует. 

Остальная территория площадью 3,298 га техногенно нарушенна  – вырубка не 

предусмотрена. 

По результатам топографической съемки и маршрутных наблюдений был сделан 

вывод, что проектируемый полигон накопления снега имеет пересечение с древесно-

кустарниковой растительностью (ДКР). Согласно данным письма Департамента по 

управлению муниципальным имуществом г.Губкинского №89-172-40/1-06/5089 от 

24.07.2023г. ДКР не имеет защитного статуса. 

В связи с тем, что на территории присутствует древесно-кустарниковая 

растительность, потребуется вырубка и расчистка от мелколесья. 

Проектом предусмотрена отсыпка территории среднезернистым песком до уровня 

отметок выше уровня грунтовых вод. 
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Фотография 1. Южная часть участка работ 

 

 
Фотография 2. Юго-западная часть участка работ 
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Фотография 3. Северо-западная часть участка работ 

 

 

4.2.2 Растительные сообщества и растения, подлежащие охране.  

Согласно данным Красной книги ЯНАО (2010 г.) рассматриваемая территория входит 

в ареал обитания таких краснокнижных растений, как покрытосеменные (цветковые) - 

пальчатокоренник гебридский (Dactylorhiza hebridensis), кубышка малая (Nuphar pumila), 

плаунообразные - ликоподиелла заливаемая (Lycopodiella inundata), грибы - гериций 

(ежовик) коралловидный (Hericium coralloides).  

В ходе проведения инженерно-экологических изысканий, установлено, что 

краснокнижные вид растений на территории изысканий отсутствуют (приложение Л). 

5 ЖИВОТНЫЙ МИР 

5.1 Видовой состав и распределение по местообитаниям 

Видовое разнообразие животных определяется наличием разнообразных 

экологических условий для их жизнедеятельности: разный породный состав деревьев, 

различия в сомкнутости древесного, кустарничкового и мохово-лишайникового ярусов 

создают разные условия освещенности, температуры, влажности, разнообразие укрытий и 

кормовой базы. 

Территория размещения проектируемых объектов характеризуется невысоким 

разнообразием животного населения, что обусловлено рядом причин: сравнительно 

небольшая по площади территория включает один тип природных комплексов болота, что 
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значительно обедняет экологические условия и, соответственно, сокращает число 

местообитаний. Кроме того, при продвижении на север от подзоны средней тайги – к 

северной в целом наблюдается уменьшение видового разнообразия животных. Обогащение 

фауны происходит периодически за счет миграции животного населения. Распределение 

животных по типам биотопов определяется, главным образом, особенностями 

экологической приуроченности, типом питания и репродуктивной биологией вида. 

Наземные беспозвоночные животные 

Число видов беспозвоночных животных, обитающих в пределах района размещения 

проектируемых объектов, невозможно оценить даже приблизительно. Предположительно, 

по видовому составу и численности особей они как минимум в сотни раз превышают фауну 

позвоночных. 

На верховых болотах преобладают двукрылые – комары (Culicidae), мошки 

(Simuliidae), мухи (Hypoboscidae) и мокрецы (Ceratopogonidae) – до 1000 экз/м². Наиболее 

богатыми по видовому составу являются мухи, представленные слепнями (Tabanidae), 

ляфриями (Laphria), толкунчиками (Empedidae) и др., и комары (наиболее 

распространенные из них комары-пискуны (Culex), комары-кусаки (Aedes), малярийные 

(Anopheles). Здесь встречаются также поденки (Ephemeroptera), веснянки (Plecoptera), 

ручейники (Phryganeidae) и стрекозы (Odonata). Много в болотных кочках и рыжих 

муравьев (Formica rufa) - до 80 экз/м². Среди насекомых фитофагов широкое 

распространение имеют равнокрылые (Ho-moptera) – тли, червецы, прямокрылые – 

кузнечики (Gampsocleis), кобылки (Melanopsus), сетчатокрылые (Neuroptera) – златоглазки 

(Chrysopa), чешуекрылые (Lepidoptera) и др. Общая численность их составляет около 75 

экз/м² (Есюнин, 1996; Соромотин, 2000). 

 

Наземные позвоночные животные 

Герпетофауна исследуемой территории включает 2 вида земноводных – остромордую 

лягушку (Rana arvalis, и сибирского углозуба (Salamandrella keyserlingii), и 2 вида 

пресмыкающихся – обыкновенную гадюку (Vipera berus) и живородящую ящерицу (Lacerta 

vivipara). Земноводные на исследуемой территории в основном приурочены к пойменным 

экосистемам, среди них по численности абсолютно преобладает остромордая лягушка, 

реже встречаются сибирский углозуб и серая жаба. Необходимо отметить, что верховые 

болота значительно беднее земноводными из-за большей олиготрофности и, 

соответственно, меньшей кормности, а также в связи с высокой кислотностью водоемов. 
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Плотность населения земноводных составляет 8 особей/100 цилиндро-суток (Равкин, 

Юдкин, Вартапетов и др., 2003). 

Орнитофауна района богаче фауны млекопитающих, что обусловлено как 

подвижностью птиц, так и наличием среди них большой группы водных и околоводных 

видов (гагаро-, гусе-, ржанко-, некоторые соколо-, воробьинообразные и др.). В целом 

распределение птиц по биотопам следующее: больше всего их в водной и 

прибрежноводной среде – 773 особи/км², на болотах птиц меньше всего, особенно в 

верховых – 178 особей/км². Это связано с тем, что в среднем трофность и, соответственно, 

кормность олиготрофных болот ниже по сравнению с низинными – 257 особей/км² (Равкин, 

Вартапетов, Юдкин и др., 2002). 

В сосновых рямах верховых болот число птиц сокращается в 2,5 раза. Здесь обитают 

снегирь обыкновенный (Pyrrhula pyrrhula), свиристель (Bombycilla garrulus), бородатая 

неясыть (Strix nebulosa), трехпалый (Picoides tridactylus) и большой пестрый (Dendrocopos 

major) дятлы, рябчик (Tetrastes bonasia), московка (Parus ater), юрок (Fringilla montifrin-

gilla), овсянка-крошка (Emberiza pusilla), таловка (Phylloscopus borealis), гаичка сероголовая 

(Parus cinctus) и многие др. (Природная среда Ямала, 2000; Равкин, Вартапетов, Юдкин, 

2002; Атлас, 2004). 

На верховых болотах, озерах и по берегам рек рассматриваемой территории обитают 

различные виды уток и куликов. На болотах с незаросшими берегами характерными видами 

являются утки – свиязь (Anas penelopе), шилохвость (A. acuta), кряква (A. platyrhynchos), 

широконоска (A. clypeata), чирок-свистунок (A. crecca) и чирок-трескунок (A. querquedula), 

кулики – фифи (Tringa glareola), большой улит (T. nebularia), дупель (Gallinago media), 

обыкновенный бекас (G. gallinago), турухтан (Philomachus pug-nax) и большой веретенник 

(Limosa limosa). Речные утки – свиязь, кряква, широконоска, хохлатая чернеть и чирок-

трескунок в основном обитают в поймах рек, избегая водораздельных болотистых 

пространств. Шилохвость и чирок-свистунок, напротив, широко населяют болота и озера, 

включая временные водоемы. Среди куликов с долинами рек связан черныш, фифи 

предпочитает заозеренные, часто даже с небольшими плесами открытые болота и мелкие 

водоемы, большой улит – обводненные верховые болота и берега пойменных водоемов с 

незаросшими берегами, дупель – сухие участки: закустаренные луга и кочкарные 

травянистые болота, обыкновенный бекас многочислен на сырых лугах и болотах, вне 

поймы он также встречается на травянистых участках верховых болот.  

Нередко в прибрежно-водных биотопах встречаются краснозобый конек (Anthus 

cervinus), желтая трясогузка (Motacilla flava), тростниковая овсянка (Emberiza schoeniclus), 
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овсянка-крошка (E. pusilla), певчий сверчок (Locustella certhiola), белая трясогузка 

(Motacilla alba), камышовка-барсучок (Acrocephalus schoenobaenus), черноголовый чекан 

(Saxicola torquata), дубровник (Emberiza aureola) и обыкновенная чечевица (Carpodacus 

erythrinus). В период созревания клюквы на болотах появляются выводки глухарей (Tetrao 

urogallus), тетеревов (Lyrurus tetrix) и белых куропаток (Lagopus lagopus) (Природная среда 

Ямала, 2000; Равкин, Вартапетов, Юдкин и др., 20024 Атлас …, 2004). 

По численности среди млекопитающих в целом абсолютно доминируют 

насекомоядные и грызуны, на долю которых приходится более 99 % суммарного обилия. 

На территории исследуемого района встречаются обыкновенный (Talpa europaea) и 

сибирский (Asioscalops altaica) кроты. По обилию в лесах преобладают красная полевка 

(Clethrionomys glareolus) и средняя бурозубка (Sorex caecutiens) (6994 особей/км²). На 

верховых болотах в основном доминируют средняя и тундряная (S. tundrensis) бурозубки. 

Численность мелких млекопитающих на верховых болотах составляет 1613 особей/км², 

чуть меньше в сосняках сфагновых и лишайниковых - 1504 особей/км² (Равкин, Вартапетов, 

Юдкин, 2002). 

К млекопитающим, жизнь которых связана с водоемами, относятся водяная полевка 

(Arvicola terrestris) и ондатра (Ondatra zibethicus). Оба вида грызунов питаются 

преимущественно водными растениями. Среди птиц, обитающих по берегам водоемов, 

преобладают водоплавающие такие, как большой веретенник (Limosa limosa), фифи, 

большой улит, обыкновенный бекас, турухтан и др. (Атлас, 2004). 

Участок изысканий расположен на антропогенно-преобразованной территории 

г. Губкинский. Территория города застроена зданиями, сооружениями производственного 

назначения с развитой сетью инженерных коммуникаций. Район работ испытывает 

умеренную техногенную нагрузку. Площадка проведения работ подвержена регулярной 

техногенной нагрузке, следствием которой являются отсутствие растительного покрова и 

кормовой базы, постоянное присутствие людей и техники. Данные факторы позволяют 

утверждать об отсутствии на площадке охотничье-промысловых животных и видов, 

занесенных в Красную книгу РФ и в Красную книгу ЯНАО.  

В стенах зданий, карнизах, нишах гнездятся голуби, домовые воробьи, синицы. Часто 

можно встретить серую ворону. В самих зданиях промышленной застройки могут обитать 

синантропные виды млекопитающих (серая крыса, домовая мышь). 

На пролете могут быть встречены виды птиц, приуроченные к естественному 

ландшафту – чирок свистунок, глухарь, тетерев, дупель. 

Ихтиофауна 
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Гидрографическая сеть района изысканий представлена рекой Пяку-Пур и ее 

притоком – рекой Етуяха и ручьями без названия. 

Ручей без названия является притоком реки Харучейяха. Протяженность ручья 

составляет менее 10 км. Ручей относится к Западно-Сибирскому рыбохозяйственному 

бассейну. Пуровский район.  

Ихтиофауна ручья без названия представлена частиковыми видами рыб — щукой, 

плотвой сибирской, сибирским ельцом, окунем, ершом. Вышеперечисленные частиковые 

виды рыб являются весенне-нерестующими. Размножаются частиковые виды рыб на 

растительном (редко - грунтовом) субстрате на пойме водотоков, имеют клейкую 

прикрепляемую икру. Ранняя молодь держится среди затопленной растительности, 

постепенно распространяясь по всей акватории поймы. Подросшая молодь вместе со 

спадом воды выходит в речные магистрали, образовывая прибрежные многовидовые 

скопления. В конце лета - осенью сеголетки мигрируют к незаморным участкам реки и в 

озера на зимовку. 

Щука широко распространенный вид. В реках обитает в прибрежной зарослевой зоне, 

а в крупных озерах и водохранилищах — после достижения половой зрелости и длины 50 

см уходит в центральную часть озер. Ведет хищный образ жизни. Молодь питается 

зоопланктоном, а по достижении длины 4 см переходит на питание молодью рыб 

(карповые, окуневые), взрослые щуки потребляют массовых рыб - плотву, окуня, ряпушку 

и других. Нерестится рано весной при температуре воды 3-6 °С сразу же с распалением 

льда в прибрежной мелководной зоне.  

Плотва сибирская встречается во всех реках, а также во многих проточных и сточных 

озерах. Постоянно она обитает лишь в незаморных водоемах с активной реакцией среды не 

ниже 5.2-5.4. Водоемы, в которых заморные явления наблюдаются не ежегодно, 

используются плотвой лишь для нереста и нагула.  

Нерест проходит весной при температуре воды 6-7 °С. Икра выметывается на 

мелководье - на прошлогоднюю траву, мхи, корневища деревьев, листья тростника. Плотва 

начинает воспроизводить потомство в возрасте двух лет, при длине 11-13 см, весе 30-50 г. 

В первый год жизни основную пищу сеголетков и годовиков составляют 

исключительно зоопланктонные организмы. Двух-трехлетние рыбы кроме зоопланктона 

потребляют и зообентос, в основе которого доминируют личинки хирономид. В кишечнике 

более старых рыб в значительном количестве встречается детрит.  

Сибирский елец является широко распространенным видом. В уловах он вместе с 

плотвой составляет основу мелкого частика. Елец в основном приурочен к озерам, 

временно или постоянно соединяющимся с речными магистралями. Нерест ельца протекает 

ранней весной, при температуре воды 7-12 °С. Икра высеивается на водную растительность 

на глубине 0,5-1 м, где имеется слабое течение. Инкубация длится 8-14 дней в зависимости 

от температуры воды. Для него характерно смешанное питание. Молодь питается в 

основном зоопланктоном. 

Окунь повсеместно обитает в озерах, пойменных водоемах и реках. Максимальный 

возраст 17 лет, длина 51 см и масса - 4,8 кг. В промысловых уловах преобладают особи 

длиной до 30 см, в среднем 15-20 см и массой 200-300 г в возрасте 4-6 лет. Икромет в 

северных районах проходит в середине июня. Причем в озерах, в связи с более поздним их 

вскрытием, нерест протекает на 10-15 дней позднее, чем в реках. Самки становятся 

половозрелыми в возрасте трех лет, самцы - в два года. Икра откладывается на 

прошлогоднюю и свежею водную растительность, на коряги, ветви деревьев и просто на 

песчаное дно. Личинки выклёвываются на вторую-третью неделю, в зависимости от 

температуры воды. По характеру питания окунь до определенного возраста мирная рыба, а 

затем становится хищником. С трехгодовалого возраста и старше питается исключительно 

рыбой. Поедает и собственную молодь. В первый год жизни основную пищу сеголетков и 

годовиков составляют исключительно зоопланктонные организмы. Двух-трехлетние рыбы 
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кроме зоопланктона потребляют и зообентос, в основе которого доминируют личинки 

хирономид. В кишечнике более старых рыб в значительном количестве встречается детрит. 

Ерш обитает в озерах, реках, водохранилищах, дельтовых районах рек. В водоемах 

держится в придонных горизонтах, как прибрежной зарослевой зоны, так и в профундали 

открытой зоны озер. Типичный бентофаг, очень пластичный в выборе корма. Излюбленная 

пища - личинки хирономид и гаммариды, но при их недостатке он легко переключается на 

другие виды корма. С возрастом увеличиваются размеры потребляемых им организмов, 

наиболее крупные особи становятся хищниками. Растет медленно. В большинстве 

водоемов ерш - короткоцикловый вид. Большие различия в темпе роста определяют и 

различия в сроках созревания. Половая зрелость наступает в 2-4 года при длине 9-12 см. 

Нерест продолжительный, порционный, с апреля по июнь выметывает до 3 порций икры. 

Нерест происходит на песчаных и каменистых грунтах, иногда на растительности и корнях 

деревьев.  

Средняя биомасса зоопланктона для ручья без названия составляет 0,27 г/м3, средняя 

биомасса зообентоса - 2,7 г/м2. 

Река Пяку-Пур  

Рыбохозяйственная характеристика реки Пяку-Пур (протяженностью 542 км) 

приведена на основании рыбохозяйственной характеристики реки аналога (река Пур, 

протяженностью менее 389 км). 

В реках и озёрах района работ можно встретить следующие виды рыб, относящиеся к 

семействам сиговые, щуковые, карповые, налимовые, окуневые и вьюновые:  

1) Нельма Stenodus leucichthys nelma (Pallas),  

2) Муксун Coregonus muksun (Pallas).  

3) Чир Coregonus nasus (Pallas),  

4) Пелядь Coregonus peled (Gmelin),  

5) Сиг-пыжьян Coregonus lavaretus pidschian (Gmelin),  

6) Налим Lota lota (L.),  

7) Обыкновенная плотва Rutilus rutilus rutilus (Pallas),  

8) Сибирский елец Leuciscus leuciscus baicalensis (Dybowski),  

9) Язь Leuciscus idus (L.),  

10) Карась золотой Carassius carassius (L.),  

11) Карась серебряный Carassius auratus gibelio (Bloh.),  

12) Лещ Abramis brama (L.),  

13) Сибирский пескарь Gobio gobio (L.),  

14) Обыкновенная щука Esox lucius (L.),  

15) Речной окунь Perca fluviatilus (L.),  

16) Обыкновенный ерш Gymnocephalus cernuus (L.).  

17) Обыкновенный гольян Phoxinus phoxinus (L.).  

В основном все перечисленные виды рыб, за исключением сиговых, относятся к 

туводным, т. е. не совершают дальних миграций и чей жизненный цикл проходит в 

бассейне рассматриваемых рек. Все эти виды условно делятся на озёрных, озёрно-речных. 

К чисто озёрным относятся такие виды, как золотой и серебряный караси, обыкновенный 

гольян. Как уже отмечалось, наиболее представительна группа озёрно-речных видов: щука, 

окунь, плотва, елец, язь, ёрш. К чисто речным видам можно отнести пескаря и налима. 

В качественном и количественном отношениях ихтиофауна водоёмов средней и 

верхней части бассейна Пура относительно бедна. Здесь обитают почти те же виды (за 

исключением ряпушки) промысловых рыб, которые свойственны низовьям, однако сиговых 

очень мало. Зато более широко распространены и многочисленны такие виды карповых, 

как плотва, елец, язь, ёрш, окунь и щука, реже встречаются в уловах карась, налим.  
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В силу особенностей биологии видов рыб и непостоянства среды их обитания 

распределение ихтиофауны подвержено существенным пространственным и сезонным 

изменениям. 

Условия обитания рыб в любых водоёмах определяются совокупностью воздействия 

абиотических и биотических факторов. К первым относятся многочисленные факторы, 

обусловленные природно-климатическими условиями, а также антропогенного характера. 

Основными абиотическими факторами, определяющими эти процессы, являются 

гидрологические и гидрохимические условия, а также наличие необходимых для 

воспроизводства рыб нерестовых субстратов. Из них можно выделить также наличие 

различного рода загрязнений и гидротехнических сооружений. Биотические факторы 

отражают биологическое окружение рыб, существующие межвидовые связи с 

растительным и животным миром.  

В зависимости от приуроченности к тому или иному биотопу происходит 

распределение видов по акватории водоёма. Одни виды являются пелагическими 

(большинство видов), другие ведут придонный образ жизни (ёрш, налим, пескарь).  

На распределении видов сказывается и характер их питания. Обычно выделяют 

хищных (щука, нельма, налим) и мирных рыб (плотва, елец, пескарь и др.). Кроме того, 

многие виды имеют факультативный или смешанный характер питания и наряду с 

потреблением организмов зообентоса могут хищничать. К таким видам относятся окунь, 

язь, ёрш. Мирные рыбы, в свою очередь, по типу питания подразделяются на планктофагов 

и бентофагов.  

Наряду с особенностями биологии видов на их распределение в водоёмах Обь-

Иртышского бассейна значительное влияние оказывают гидрологический и 

гидрохимический режим. 

Одной из существенных особенностей, сказывающейся на условиях обитания рыб в 

подледный период, являются зимние заморные явления. Замор – это снижение 

растворенного в воде кислорода до концентраций, вызывающих гибель рыб. Зимние 

заморные явления охватывают значительную акваторию Обь-Иртышского бассейна. 

Источником образования заморов являются грунтовые и болотные воды, имеющие низкое 

содержание растворенного кислорода и, наоборот, высокое содержание органических 

веществ и соединений железа, на окисление которых также расходуется кислород. 

Несмотря на это неблагоприятное для рыб явление, заморная зона не является сплошной. 

Существуют участки, так называемые "живуны", с относительно высоким содержанием 

кислорода. Их наличие обусловлено аэрацией воды в ручьях, родниках, а также имеются 

глубокие омута, где на протяжении всей зимы сохраняется благоприятный для жизни рыб 

кислородный режим. Живуны служат местом зимовки многих рыб, и, как правило, они 

расположены в верховьях малых рек. 

В бассейне р. Пур, в отличие от других водоёмов Обского и Тазовского бассейнов, 

явление зимних заморов выражено наиболее ярко и сильно. Особенно это касается 

водоемов средней и отчасти верхней части бассейна. Достаточно сказать, что из всего 

количества исследованных рек, их притоков и придаточных водоемов лишь около пяти 

процентов было пригодно для обитания рыб в зимнее время года. Такая тотальность 

заморов усугубляется еще и сравнительно большой их протяженностью во времени.  

Резкое обеднение вод Пура и его притоков кислородом начинается уже в октябре. К 

началу ноября содержание кислорода в воде падает до 1 мг/л.  

В связи с существующими зимними заморными явлениями рыбы вынуждены 

совершать зимовальные миграции к местам, где сохраняется оптимальный для жизни 

кислородный режим. С другой стороны, места зимовки не могут обеспечить рыб всеми 

другими необходимыми условиями для их обитания. Поэтому в течение жизни все 

популяции туводных видов рыб совершают зимовальные, нерестовые и нагульные 
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миграции. Не мигрируют лишь чисто озёрные виды. Сроки и продолжительность миграций 

рыб обусловлены как биологией видов, так и гидрометеоусловиями года. 

Для группы весенне-нерестующих видов рыб период размножения, включающий 

нерест, развитие икры и личинок рыб, в среднем составляет 1 месяц. В зависимости от 

температуры воды нерест может начинаться в конце мая, обычно в июне. Основными 

местами нереста являются устьевые участки рек, которые в весеннее время широко 

разливаются, а также русловые участки рек и проток, где имеются благоприятные для 

развития икры условия (слабое течение, нерестовый субстрат).  

По завершению нереста основная часть популяций рыб рассредоточивается по 

обширным пойменным водоёмам для последующего летнего нагула. В пойменные водоемы 

на нагул главным образом заходят язь, елец, плотва, щука. Другие виды предпочитают 

оставаться в озёрах и реках.  

Многолетние наблюдения показывают, что урожайность рыб и темп их роста стоят в 

прямой зависимости от высоты уровня воды в реках и продолжительности залития поймы.  

В период весеннего паводка на обширных затопляемых пойменных территориях 

складываются особо благоприятные условия для размножения весенне-нерестующих видов 

рыб, развития их икры, личинок, а также последующего нагула половозрелых рыб и их 

молоди. 

Обширные пойменные водоёмы служат основными местами нереста и нагула язя, 

плотвы, ельца, щуки и других видов рыб. В зависимости от температуры воды нерест 

начинается в мае и обычно охватывает период май - начало июня. Сроки размножения 

весенненерестующих видов рыб в разные годы различаются в зависимости от метеоусловий 

и, как правило, нерест начинается с появлением заберегов и продолжается в течение 1,0-1,5 

месяцев. Основными местами нереста являются устьевые участки рек, которые в весеннее 

время широко разливаются, а также русловые участки рек и проток, где имеются 

благоприятные для развития икры условия (слабое течение, нерестовый субстрат).  

До начала спада воды пойменная система является местом нагула большинства 

туводных видов рыб. Продолжительность нагула и численность заходящих в сор рыб 

зависят от водности года. Существующие различия в условиях нагула разных лет 

отражаются на годовых приростах и других биологических показателях рыб. 

Паводок сменяется летней меженью, которая, как правило, устанавливается в июле - 

августе. Минимальные расходы воды обычно наблюдаются в августе - сентябре. 

Пойменные водоёмы к этому моменту полностью обсыхают и зарастают луговой и другой 

растительностью (в основном осокой). В этот период для обитания рыб, кроме озёр, 

остаются лишь крупные протоки, старичные озёра и русла рек.  

После летней межени незначительное повышение уровня воды происходит за счёт 

увеличения атмосферных осадков. Дождевые паводки, хотя и малые по амплитуде, 

продолжаются вплоть до ледостава. В этот период температура воды значительно 

снижается, что также отрицательно сказывается на развитии кормовой базы рыб.  

С падением уровня воды основная часть популяций рыб скатывается в русла рек и 

начинает следовать к местам будущей зимовки. Эта миграция у разных видов происходит в 

различные сроки и в целом охватывает период с августа по октябрь. Местами зимовки рыб, 

как уже отмечалось, являются различного рода живуны, расположенные в верховьях рек, а 

также незаморные озёра.  

Уровень воды в водоёмах в подледный период из-за отсутствия атмосферного 

питания продолжает снижаться до начала весеннего снеготаяния и поступления талой воды.  

Средняя концентрация личинок на пойме составляет 9,95 экз/м2, средняя масса рыб – 

0,20 кг.  

Рыбопродуктивность пойменных водотоков протяженностью более 100 км 

рассматриваемой территории в среднем составляет 69,42 кг/га. 

Категории водных объектов  
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Согласно рыбохозяйственной характеристике Нижне-Обского филиала ФГБУ 

«Главрыбвод» №143 от 06.06.2022, река Етуяха и ручей без названия, на которые имеется 

заключение Нижнеобского территориального управления Росрыболовства №1366-с от 

21.09.2022г относятся к первой категории рыбохозяйственного значения и ко второй 

категории, соответственно (Приложение Ф). 

 

5.2 Охотничье-промысловые животные 

Согласно п. 7.1.13 Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 

06.09.2010 г. №344 «Об утверждении порядка осуществления государственного 

мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания и применения его данных» 

территории, занятые населенными пунктами, промышленными комплексами, 

рудеральными территориями являются непригодными для ведения охотничьего хозяйства 

участками. 

 

5.3 Редкие и охраняемые виды 

Согласно данным Красной книги ЯНАО (2010 г.) территория исследований входит в 

ареал обитания таких краснокнижных птиц, как обыкновенный турпан (Melanitta fusca), 

орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla), сапсан (Falco peregrinus), серый сорокопут (Lanius 

excubitor), рептилии – обыкновенная гадюка (Vipera berus), амфибии – сибирский углозуб 

(Salamandrella keyserlingii), обыкновенная (серая) жаба (Bufo bufo). 

На территории исследования краснокнижные виды птиц являются пролетными, они 

стараются избегать и не размножаться на участках с техногенно-нарушенными землями, 

обустроенными промышленными объектами. 

По результатам проведенных инженерно-экологических изысканий можно сделать 

вывод, что на рассматриваемой территории животные, занесенные в Красную Книгу РФ и 

ЯНАО, отсутствуют (приложение Л). 
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6 СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ТЕРРИТОРИИ 

6.1 Радиационная обстановка района изысканий  

Радиоактивность – самопроизвольный распад атомных ядер, приводящий к 

изменению их атомного номера или массового числа и сопровождающийся альфа-, бета- и 

гамма- излучениями. 

Источниками радиоактивного загрязнения объектов окружающей среды 

естественными радиоактивными элементами могут быть природные образования, которые 

выносятся на поверхность при эксплуатации месторождений в виде нефти, пластовых вод, 

газа или выбуренных пород. В связи с этим почвы и природные воды на территории 

интенсивной эксплуатации нефтяных и газовых месторождений обогащены естественными 

радионуклидами. 

Содержание радионуклидов в почве колеблется в больших пределах, зависящих от 

типа почв, ее минерального и органического состава, растительного покрова и прочего. 

Следует также учитывать ландшафтно-геохимические особенности региона, физико-

химическое состояние выпавших радионуклидов и ряд других факторов. Радионуклиды из 

почвы поступают в воду, воздух и включаются в биологические циклы миграции, создавая 

тем самым множественность путей внешнего и внутреннего облучения населения. 

Радионуклиды, попавшие на водную поверхность, довольно быстро связываются 

различными веществами, растворенными в воде либо в виде частиц, находящихся во 

взвешенном состоянии. Большую роль в связывании играют органические вещества. 

Адсорбированные радионуклиды попадают на дно водоемов, поэтому первоначально 

весьма активными являются поверхностные слои ила. С этого начинается участие 

радионуклидов в биогеохимических циклах, приуроченных к природным водам. 

Формирование радиоактивного загрязнения воздуха определяется в пыли в приземном 

слое атмосферы и ее удельной активностью. 

Радиоактивное загрязнение представляет особую опасность для человека и среды его 

обитания. Это связано с тем, что ионизирующая радиация оказывает интенсивное и 

постоянное воздействие на живые организмы, а источники этой радиации широко 

распространены в окружающей среде. 

В ходе полевых работ была отобрана 1 проба почво-грунтов на определение удельной 

активности радионуклидов.  
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Определение удельной активности радионуклидов в почве выполнено специалистами 

экологического аналитического центра АО «НиневартовскНИПИнефть». Аттестат 

аккредитации № РОСС.RU.0001.510587 представлен в приложении Г. Результаты 

измерений приведены в таблице 6.1 и приложении Д. 

Таблица 6.1 - Результаты измерения удельной активности радионуклидов в 

почве 

Место отбора пробы 

Удельная активность, Бк/кг 
Аэфф,  

Бк/кг Калий, 40K  
Торий, 

232Th 

Радий, 

226Ra 

Цезий, 

137Cs 

г. Губкинский, планируемый полигон 

накопления снега 
183 <6 <8 <3 29 

Показатели удельной активности цезия –137 в измеренной пробе не выходят за 

пределы среднестатистического содержания радионуклидов в почвах, обусловленного 

глобальными выпадениями. Удельная активность естественных радионуклидов калия, 

тория, радия, ниже средних значений, их содержания ниже средних значений в почвах 

(Кларк для 40K=750, 226Ra=74, 232 Th =53,3 Бк/кг). 

Мощность эквивалентной дозы гамма–излучения 

Измерения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения проводились в рамках 

инженерно-экологических изысканий, специалистами аккредитованной лаборатории 

ООО «Испытательная лаборатория» (аттестат аккредитации представлен в приложении Г). 

Замеры выполнены в 190 точках на высоте 1,0 м над поверхностью почвы. На каждом 

уровне производилось по пять измерений МЭД в единицах микроЗиверт в час (мкЗв/час). 

Затем определялось среднее значение МЭД. Значения мощности эквивалентной дозы 

гамма-излучения в районе проектируемого объекта составляет 0,09 – 0,12 мкЗв/ч и 

представлены в приложении Д. Предельно-допустимые значения МЭД составляют 

0,6 мкЗв/ч. Таким образом, на территории объекта отсутствуют локальные радиационные 

аномалии, мощность дозы гамма-излучения соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-

09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СанПиН 2.6.1.2800-10 

«Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счёт природных 

источников ионизирующего излучения», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2009)». 

Измерения плотности потока радона 222Rn с поверхности грунта 

На территории, отведенной под размещение проектируемых объектов (КПП), были 

произведены измерения плотности потока радона 222Rn с поверхности грунта в 10 

контрольных точках при помощи комплекса для мониторинга радона, торона и их дочерних 

продуктов. 

Результаты измерений приведены в приложении Ч. 

Количество точек измерений – 10. Значение плотности потока радона с поверхности 

грунта с учетом погрешности измерений не превышает нормативный уровень 80 

мБк/(м2·с). Плотность потока радона с поверхности грунта на участке строительства не 

превышает допустимые уровни. 

Таким образом, территория изысканий полностью соответствует условиям п.5.2.3 МУ 

2.6.1.2398-08, и требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов по мощности 

дозы гамма-излучения для строительства любых объектов без ограничений 

 

 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/55/55168/index.php#i87466
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6.2 Атмосферный воздух  

Техногенное загрязнение атмосферы формируется преимущественно под влиянием 

промышленных выбросов и условий регионального и глобального рассеяния загрязняющих 

веществ. Рассеивающая способность атмосферы зависит от вертикального распределения 

температуры и скорости ветра. Условия интенсивного турбулентного обмена создаются при 

снижении температуры воздуха с увеличением высоты. Ухудшение рассеивания 

промышленных выбросов и накопление вредных веществ в приземном слое атмосферы 

происходит при ослаблении турбулентного обмена. Скорость ветра способствует переносу 

и рассеиванию примесей, так как с усилением ветра возрастает интенсивность 

перемешивания различных слоев. 

Для оценки современного состояния воздушного бассейна были использованы данные 

по фоновым концентрациям загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории 

г. Губкинский, предоставленные Ямало-Ненецким ЦГМС – филиалом ФГБУ «Обь-

Иртышское УГМС» (таблица 6.2, приложение М). 

Таблица 6.2 – Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  

Наименование вещества ПДКм.р., мг/м3 Концентрация, мг/м3 

Диоксид азота 0,2 0,076 

Оксид углерода 5 2,3 

Оксид азота 0,4 0,048 

Диоксид серы 0,5 0,018 

Соответственно, атмосферный воздух на территории изыскиваемых объектов 

содержит низкие концентрации загрязняющих веществ, превышение ПДКм.р. не выявлено. 

Данный компонент окружающей среды можно охарактеризовать как условно чистый. 

6.3 Современное состояние почв 

В рамках инженерно-экологических была отобраны и проанализировано 5 проб 

почвенного покрова. Отбор произведен на глубине 0-0,3 м. 

Химический анализ проб осуществлялся испытательной лабораторией ЗАО НИЦ 

«Югранефтегаз» (аттестат аккредитации представлен в приложении Г). 

На основании проведенных исследований получены значения физико-химических 

показателей, характеризующих состояние почв на территории исследования (таблица 6.3, 

приложение Д). 

Таблица 6.3 - Значения концентраций загрязняющих веществ в почвах 

Показатели 
ПДК/ОДК, 

мг/кг 

Значение показателей загрязняющих веществ 

3818 

(торфяно-

болотные) 

3819 

(торфяно-

болотные) 

3820 

(подзолы) 

3821 

(торфяно-

болотные) 

899 

(Фон) 

рН солевой 

вытяжки, ед рН  
- 3,7 3,8 3,8 4,2 

- 

рН водной 

вытяжки, ед рН  
- 4,2 4,3 4,5 5,4 

- 
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Показатели 
ПДК/ОДК, 

мг/кг 

Значение показателей загрязняющих веществ 

3818 

(торфяно-

болотные) 

3819 

(торфяно-

болотные) 

3820 

(подзолы) 

3821 

(торфяно-

болотные) 

899 

(Фон) 

Нитраты, мг/кг 130,0* <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Обменный 

аммоний, мг/кг 
- <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 

 

Фосфор 

подвижный, мг/кг 
- <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 

 

Бенз(а)пирен, 

мг/кг 
0,02* <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

<0,005 

Сульфаты, мг/кг 160,0*** 403,7 398,5 404,5 400,2 274 

Органическое 

вещество, % 
- <1,0 <1,0 6,0 <1,0 

 

Нефтепродукты, 

мг/кг 
- 89 88 93 85 

115 

Хлориды, мг/кг - 237,9 233,2 242,3 220,4 195 

Хром (подв), 

мг/кг 
6,0* <1,0 

<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Железо (подв), 

мг/кг 
- 313,0 303,0 324,0 297,0 

295,6 

Мышьяк, мг/кг 5,0** <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 

Свинец (подв), 

мг/кг 
6,0* 1,1 1,0 0,9 1,1 

<1,0 

Цинк (подв), 

мг/кг 
23,0* <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 

<5,0 

Медь (подв), 

мг/кг 
3,0* <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

<0,5 

Никель (подв), 

мг/кг 
4,0* <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 

<2,5 

Кадмий (вал), 

мг/кг 
0,5 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 

<0,050 

(подв) 

Ртуть, мг/кг 2,1* <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Марганец (подв), 

мг/кг 
100,0* <20 <20 <20 <20 <20 

По величине водородного показателя солевой вытяжки почвы имеют «кислую» 

реакцию среды, по величине рН водной вытяжки – от кислой до слабокислой. 

Анализ содержания нефтепродуктов, согласно классификации Пиковского Ю.И. 

(таблица 6.4), показал, что почвы характеризуются фоновым содержанием нефтепродуктов. 

Таблица 6.4 - Шкала нормирования нефтепродуктов по Ю.И. Пиковскому 

Концентрация, мг/кг Оценка загрязненности 

До 100 
Фоновое содержание: 

экологической опасности не представляют 

100-500 

Содержание повышенное: 

нефтепродукты в таком количестве активно утилизируются 

микроорганизмами или вымываются дождевыми потоками без 

вмешательства человека 

Более 

500 
500-1000 Умеренно загрязненные 

Более 1000-2000 Умеренно опасное загрязнение 



 

 

 
 

 

1 - Зам. 162-23 07.06.23   

 

МК98-2020-ИЭИ-Т 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Дата Подпись И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

Лист 

57 

59 

 

500 2000-5000 Сильно опасное загрязнение 

Свыше 5000 Очень сильное загрязнение, подлежащее санации 

Содержание нитратов, обменного аммония, фосфора, никеля, хрома, меди, мышьяка, 

цинка, ртути, кадмия, марганца и бенз(а)пирена ниже пределов обнаружения, 

установленных используемыми МВИ.  

На основе полученных данных, был рассчитан суммарный показатель загрязнения (Zc), 

характеризующий эффект воздействия группы элементов и рассчитывающийся по формуле 

Zc=Kci+…..Kcn – (n-1)                                             (1), 

где n – количество учитываемых химических элементов; 

Kci – коэффициент концентрации i-го компонента загрязнения, превышающий 

единицу. 

В свою очередь коэффициент концентрации Kci, характеризующий интенсивность 

техногенной аномалии, рассчитывается по формуле 

Kci = Сi/Cф                                                      (2), 

где Сi – фактическое содержание i-го химического элемента в почвах и грунтах, мг/кг; 

Cф – фоновое содержание i-го химического элемента в почвах и грунтах, мг/кг. 

Значения суммарного показателя загрязнения и коэффициента концентрации 

микроэлементов в пробах почв показаны в таблице 6.5. 

Таблица 6.5 – Значения суммарного показателя загрязнения и коэффициента 

концентрации микроэлементов в пробах почв 

Номер пробы 

Коэффициент концентрации, Кi 

Zс Кадмий 

Cd 

Свинец 

Pb 

Марганец 

Mn 

Хром 

Cr 

Медь 

Cu 

Мышьяк  

As 

Никель 

Ni 

Цинк 

Zn 

Ртуть 

Hg 

3818 <1 1,1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1,1 

3819 <1 1,0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1,0 

3820 <1 0,9 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 0,9 

3821 <1 1,1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1,1 

Таблица 6.6 - Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почв по 

суммарному показателю загрязнения (Zc) 

Категории загрязнения почв Величина Zc 

Допустимая Менее 16 

Умеренно опасная 16-32 

Опасная 32-128 

Чрезвычайно опасная Более 128 

Почва в районе изысканий согласно расчету суммарного показателя загрязнения 

относится к категории загрязнения почв – «допустимая». 

Кратность превышения ПДК/ОДК и оценка категории загрязнения по таблице 4.5 

СанПиН 1.2.3685-21, представлены в таблице 6.7. 

Таблица 6.7 – Кратность превышения ПДК/ОДК в пробах почв 

Показатель 

Класс 

опасно

сти 

1П 2П 3П 4П 

Бензпирен 1 <1 <1 <1 <1 

Медь 2 <1 <1 <1 <1 

Мышьяк 1 <1 <1 <1 <1 

Никель 2 <1 <1 <1 <1 

Ртуть 1 <1 <1 <1 <1 

Свинец 1 <1 <1 <1 <1 

Цинк 1 <1 <1 <1 <1 

Категория загрязнения: Чистая Чистая Чистая Чистая 
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По максимальному 

превышению ПДК/ 

Суммарному показателю 

загрязнения 

Допустимая Допустимая Допустимая Допустимая 

Превышений загрязняющих веществ тяжелых металлов над фоновой почвой, а также 

над ПДК/ОДК не зафиксировано, более того, концентрации большинства из них находится 

ниже пределов обнаружения. Таким образом, по оценочной шкале степени химического 

загрязнения эти почвы не представляют опасности по уровню загрязнения (таблица 3 

СанПиН 2.1.7.1287-03), могут использоваться без ограничений. 

Таким образом, почвенный покров относится к категории загрязнения «допустимая». 

Дополнительно была отобрана проба почвы на микробиологические показатели. В 

результате проведения анализа было установлено, что яйца и личинки гельминтов, цисты 

патогенных кишечных простейших в исследуемых образцах не обнаружены. 

Критерии для гигиенической оценки почво-грунтов приведены в СанПиН 1.2.3685-21. 

Результаты анализа приведены в таблицах 6.5-6.6. 

Таблица 6.5 - Паразитологические исследования почвы 
Место отбора, 

номер пробы 

Определяемые 

показатели 

Результаты 

исслед., ед. изм. 

Гигиенический 

норматив 

НД на методы 

исследований 

Участок 

изысканий т.1 

Яйца и личинки 

гельминтов 
Не обнаружены Не допускается МУК 4.2.2661 

Цисты патогенных 

кишечных 

простейших 

Не обнаружены Не допускается МУК 4.2.2661-10 

Таким образом, исследованные образцы проб почво-грунтов по степени 

эпидемиологической опасности почв относится к категории загрязнения почв «чистая» в 

соответствии с СанПиН 1.2.3685-21. 

Микробиологическим анализом устанавливают состав микрофлоры почвы для 

характеристики её биохимических свойств и биологической активности, определяют 

количество представителей основных групп почвенных микроорганизмов и бактерий.  

Таблица 6.6 - Микробиологические исследования почвы 

Место отбора, 

номер пробы 

Определяемые 

показатели 

Результаты 

исследований 

Гигиенический 

норматив 

Единицы 

измерения 

НД на методы 

исследований 

Участок 

изысканий т.1 

БГКП Менее 1 Не более 10 в 1,0 г. МУК 4.2.3695 

Энтерококки Менее 1 Не более 10 в 1,0 г. МУК 4.2.3695 

Патогенные, в 

т.ч. сальмонеллы 
Не обнаружено Не допускается в 1,0 г. 

МУК 4.2.3695 

Исследованные почвы по степени эпидемиологической опасности относятся к 

категории «чистых» в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 (приложение Д). 

 

6.4 Современное состояние поверхностных вод и донных 

отложений 

В рамках инженерно-экологических изысканий проанализированы по одной пробе 

поверхностной воды, отобранные в ручье без названия и р.Етуяха. Проба поверхностной 

воды р.Етуяха отобрана в пункте, где отсутствует негативное влияние промышленных 

объектов. 

Для оценки степени загрязнения водных объектов используются предельно-

допустимые концентрации (ПДК) химических элементов, согласно перечню «Нормативы 
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качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов 

предельно допустимых концентраций вредных веществ водных объектов 

рыбохозяйственного значения», утвержденному приказом министерства сельского 

хозяйства РФ №552 от 13.12.2016 г. 

Таблица 6.5 - Гидрохимическая характеристика поверхностных вод 

Компонент Ед.изм. 

Результаты 

исследований 

ручья б/н  

Результаты 

исследований 

р.Етуяха 

ПДКр.х 

рН Ед.рН 7,1 7,0 6,5-8,5 

Аммоний-ион мг/дм3 1,2 1,1 0,5 

Хлориды мг/дм3 16,5 19,5 300 

Сульфаты мг/дм3 9,2 7,2 100 

Фосфаты мг/дм3 0,299 0,3 0,2 

Нефтепродукты мг/дм3 <0,020 <0,020 0,05 

Нитраты мг/дм3 5,3 4,8 40 

Фенолы  мг/дм3 <0,0005 <0,0005 0,001 

АПАВ мг/дм3 <0,025 <0,025 0,1 

Железо общее мг/дм3 2,7 2,0 0,1 

Свинец мг/дм3 <0,0020 <0,0020 0,005 

Марганец мг/дм3 0,074 0,07 0,01 

Никель мг/дм3 <0,0050 <0,0050 0,01 

Хром мг/дм3 <0,0025 <0,0025 0,002 

Медь мг/дм3 <0,0010 <0,0010 0,001 

Цинк мг/дм3 <0,0050 <0,0050 0,01 

Ртуть  мкг/дм3 <0,01 <0,01 0,01 

БПК5 мгО2/дм3 0,84 1,8 2,0 

Взвешенные вещества мг/дм3 - 7 - 

Сухой остаток мг/дм3 - 54 - 

 
Количество ионов водорода в природных водах определяется соотношением 

концентраций угольной кислоты и ее ионов, что зависит в некоторой степени от 

геологического строения водосборной площади водных объектов. Поверхностная вода в 

исследуемых образцах водных объектов обладает нейтральной реакцией среды. 

Макрокомпоненты, поступают в поверхностные воды при выщелачивании горных 

пород, а также в результате производственной деятельности человека. Их содержание 

определяются в основном геологией водосборной площади водных объектов и 

интенсивностью вымываний. Концентрация нитратов, сульфатов и хлоридов в исследуемых 

пробах воды не высокие и не превышают предельно-допустимые нормы.  

Аммоний и железо относятся к биогенным элементам и поступают в поверхностные 

воды в результате выветривания и растворения подстилающих пород, а также образуются в 

процессе биологической переработки остатков растительных и животных организмов. 

Концентрация железа в исследуемых пробах воды превышает ПДК р.х. в 20-27 раз. Данная 
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ситуация является характерной для Западно-Сибирского региона и обусловлена его 

природно-климатическими условиями, вследствие которых происходит смыв в 

поверхностные воды с заболоченных лесных массивов веществ гумусового происхождения, 

которые способны образовывать подвижные комплексные соединения с ионами железа. 

Различия в содержании этого элемента связаны с геологией и почвенным покровом 

территории водосбора. Соли аммония находятся в воде во взвешенном состоянии. 

Содержание рассматриваемого поллютанта обычно используется в качестве индикаторного 

показателя загрязнения водных объектов. Концентрация его превышает ПДК в 2,2-2,4 раза. 

Показатель БПК5 (биохимическое потребление кислорода) определяется в 

поверхностных водах с целью оценки содержания биологически окисляемых органических 

веществ, условий обитания гидробионтов и в качестве интегрального показателя 

загрязненности воды. Содержание БПК5 в исследуемых пробах воды находится в пределах 

нормы (до 2,1 мг/дм3). 

Углеводороды относятся к числу наиболее распространенных и опасных веществ, 

загрязняющих поверхностные воды. Большое количество нефтепродуктов поступает в 

поверхностную воду при перевозке нефти водным путем, со сточными водами предприятий 

нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, химической и др. отраслей промышленности. 

Некоторое количество углеводородов поступает в воду в результате прижизненных 

выделений растительными и животными организмами, а также их посмертного разложения 

(Методические…, 2004). Концентрация нефтепродуктов не превышает установленные 

нормативы. 

Фенолы в естественных условиях образуются в процессах метаболизма водных 

организмов, при биохимическом распаде и трансформации органических веществ, 

протекающих как в водной толще, так и в донных отложениях. Фенолы являются одними из 

наиболее распространенных загрязнений, поступающих в поверхностные воды со стоками 

предприятий. В поверхностных водах фенолы могут находиться в растворенном состоянии 

в виде феноляторов, фенолят-ионов и свободных фенолов. В условиях природных водоемов 

процессы адсорбции фенолов донными отложениями и взвесями играют незначительную 

роль. Концентрация фенолов в поверхностных водах подвержена сезонным изменениям. В 

летний период содержание фенолов падает (с ростом температура увеличивается скорость 

распада). В отобранных пробах содержание фенолов находится ниже пределов 

обнаружения. 

Из металлов концентрации в ручье б/н и р.Етуяха превышают ПДК по марганцу в 7-

7,4 раза. 

Вывод: поверхностная вода ручья б/н и р.Етуяха в районе изысканий характеризуется 

«нейтральной» реакцией среды. Обнаружено превышение ПДК концентраций по аммонию, 

марганца и железу. В связи с тем, что превышений ПДК не наблюдается в водных объектах, 

рассчитывать индекс загрязненности воды нецелесообразно. 

Донные отложения 

Донные отложения являются одним из наиболее стабильных компонентов водных 

экосистем, в котором отражаются основные физико-химические и биологические 
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внутриводоемные процессы. Они играют важную роль в круговороте химических 

элементов и являются своеобразным индикатором загрязнения вод, поскольку вещества, 

выводящиеся из водной массы, накапливаются и концентрируются в донных отложениях. 

Придонный осадок является зоной концентрирования загрязняющих воду веществ. На дно 

оседают нерастворимые в воде соединения, а сам осадок является хорошим сорбентом для 

многих веществ. Поэтому содержание всех веществ в донных осадках, как правило, на 

порядок выше, чем в воде.  

Загрязненность донных грунтов в большей степени зависит от их структуры. Илистые 

грунты, как правило, сильно сорбируют углеводороды. Крупный песок обладает низкой 

сорбционной способностью по отношению к органическим веществам, которые постоянно 

вымываются (свежая нефть, налипая на частицы песка, удерживается прочнее, чем 

остальные органические вещества). Большую роль в промывке донных грунтов играет 

водный режим водотоков, а также морфология русла и гидродинамические особенности.  

Пробы донных отложений выступают в качестве индикатора состояния 

поверхностных вод, характеризуя процессы седиментации и аккумуляции химических 

элементов и веществ на дне водоемов. 

Пункты отбора проб донных отложений приурочены к пунктам отбора проб 

поверхностных вод. 

Поскольку официально утвержденные нормативы содержания химических веществ в 

донных отложениях отсутствуют, при анализе проб использовались ПДК почв. 

Таблица 6.6 - Результаты исследования проб донных отложений 

Компонент Ед.изм. 
Результаты 

исследований  
ПДК 

Водородный показатель ед.рН 8,4 - 

Органическое вещество % 0,56 - 

Сульфаты мг/кг 109,0 160,0 

Нефтепродукты мг/кг 204 - 

Хлориды мг/кг 179,3 - 

Железо (подвижная форма) мг/кг 437,8 - 

Свинец (подвижная форма) мг/кг 2,3 6,0 

Цинк (подвижная форма) мг/кг <5,0 23,0 

Медь (подвижная форма) мг/кг <0,5 3,0 

Никель (подвижная форма) мг/кг <2,5 4,0 

Хром (подвижная форма) мг/кг <1,0 6,0 

Ртуть общая мг/кг  <0,2 2,1 

Марганец (подвижная форма) мг/кг <20 100,0 

 
Хлориды и сульфаты поступают в донные отложения из магматических пород, в 

состав которых входят хлорсодержащие минералы. Ионы хлора обладают большой 
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миграционной способностью, что объясняется хорошей растворимостью их соединений, с 

одной стороны, и отсутствием биохимического барьера – с другой. 

Донные отложения водных объектов являются активными накопителями тяжелых 

металлов, поэтому содержание в них микроэлементов на несколько порядков превышает 

концентрацию в воде. Тяжелые металлы в водных экосистемах концентрируются в донных 

отложениях. Благодаря сорбционным процессам происходит самоочищение водоемов от 

соединений тяжелых металлов. Однако в определенных условиях (изменение рН и Еh, 

наличие разнообразных комплексообразующих веществ) происходит десорбция металлов и 

их переход в растворенное состояние в толщу воды, то есть донные отложения 

превращаются в источники вторичного загрязнения водных объектов.  

Тяжелые металлы, такие как медь, цинк, марганец, железо имеют большое позитивное 

биологическое значение. Наиболее токсичными, опасными загрязнителями являются ртуть, 

свинец, кадмий. 

Железо – самый распространенный элемент, и его содержание в донных отложениях 

всегда находится в больших количествах. Концентрация данного элемента составляет 

10,4 мг/кг. Высокое содержание железа характерно для территории Западно-Сибирской 

низменности.  

Концентрация анализируемых элементов в отобранных пробах ниже ПДК.  

 

 

6.5 Современное состояние подземных вод  

В ходе инженерно-экологических изысканий была отобрана и проанализирована 

1 проба подземной воды.  

Место отбора проб указано на карте-схеме графического приложения МК98-2020-

ИЭИ-Г.2. Химический анализ проб осуществлялся специалистами испытательной 

лаборатории ЗАО «НИЦ «Югранефтегаз» (аттестат аккредитации № РОСС 

RU.0001.21ЭЛ96) – приложение Г. Протоколы представлены в приложении Д.  

Результаты лабораторных исследований представлены в приложении и таблице 6.7. 

Критерии для оценки современного экологического состояния подземных вод 

приведены в ГН 2.1.5.1315-03, СанПиН 2.1.4.1074-01. 

 

Таблица 6.7 - Значения концентраций ЗВ в пробе подземной воды  

Наименование показателя Результаты исследования ПДК 

1 2 3 

рН, ед. рН 6,9 6-9 
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Аммоний-ион, мг/дм3 2,4 2,6 

Нефтепродукты, мг/дм3 <0,020 0,1 

Нитрит-ион, мг/дм3 <0,020 3 

БПК5, мгО2/дм3 2,1 - 

Фенолы летучие, мг/дм3 0,0023 0,001 

АПАВ, мг/дм3 <0,025 0,5 

Нитрат-ион, мг/дм3 8,0 45 

Железо общее, мг/дм3 17,5 0,3 

Хром, мг/дм3 0,0103 0,05 

Кадмий, мг/дм3 <0,00020 0,001 

Марганец, мг/дм3 0,824 0,1 

Никель, мг/дм3 0,028 0,1 

Медь, мг/дм3 0,117 1,0 

Цинк, мг/дм3 0,021 5,0 

Мышьяк, мг/дм3 <0,0050 0,05 

Ртуть общая,  <0,01 0,5 

 
По результатам анализа проб, показатель рН подземной воды, соответствует 

нейтральным водам. 

В пробе отмечено высокое содержание железа и марганца. Данная ситуация 

характерна для территории Западно-Сибирской низменности. 

Также зафиксированы превышения фенолов. 

Содержание остальных загрязняющих веществ в пробах подземной воды находится в 

пределах установленных нормативов. 
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7 ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

Испрашиваемый участок расположен на землях населенных пунктов. В соответствии 

с письмом Администрации города Губкинского №01-1-10-05/8073 от 10.12.2020 г., на 

изыскиваемой территории леса, защитные леса отсутствуют (приложение Р). 

В соответствии с федеральным законом №342-ФЗ от 03.08.2018 г. и письмом 

Федерального агентства по недропользованию №СА-01-30/11937 от 15.08.2018 г., 

информация о наличии/отсутствии полезных ископаемых на земли населенных пунктов не 

предоставляется. 

Основные факторы техногенного воздействия на природные объекты по характеру 

воздействия подразделяются на механические и технологические. 

Механическое воздействие связано с комплексом земляных работ. В этом случае 

происходит нарушение целостности поверхностного слоя грунтов, уничтожение почв, 

растительности, создание препятствий стоку, изменение объемов стока, изъятие аллювия с 

территории поймы и русла реки. 

Механические воздействия имеют комплексный характер, трансформируют 

испарение, условия дренирования и грунтового стока. Строительство коридоров 

коммуникаций ведет к значительным нарушениям естественных природных процессов: 

− деформация поверхности и нарушения рельефа; 

− подтопление либо пересушка территории; 

− изменение режима снегонакопления; 

− смена природно-территориальных комплексов; 

− активизация процесса промерзания и снижения интенсивности оттаивания 

активного слоя почвы; 

− возникновение подпора грунтовых вод (падение уровня грунтовых вод в других 

случаях). 

Плохая оснащенность современным технологическим оборудованием, недостаточная 

организационная и технологическая дисциплина выполнения работ, отсутствие научно-

методических основ рационального природопользования, низкая экологическая культура 

кадров и почти полное отсутствие соответствующих экономических рычагов усугубляют 

отрицательное последствия воздействия механических факторов на растительность, почвы, 

воздуха, поверхностные и грунтовые воды. 

Технологические факторы, в силу специфики своего происхождения, оказывают 

влияние на химический состав компонентов природной среды, ее санитарное состояние, и 

выражаются, в основном, в виде загрязнения: химического, санитарного, шумового, 
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электромагнитного и радиационного. Действие технологических факторов усугубляется 

низкой экологичностью существующих систем сбора и хранения отходов, отсутствием 

промышленно-освоенных природозащитных технических средств. 
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8 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Район работ находится на территории Пуровского района Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Территория Пуровского района, образованного в 1932 г., составляет более 

114 тыс.км2, его население на 01.01.2004 г. составляет почти 200 тыс. ч., в том числе – 

около 4 тыс. ч. коренных народов Севера. Административный центр района находится в г. 

Тарко-Сале. В настоящее время административная структура района включает 1 рабочий 

поселок, 5 сельских администраций, 8 сельских населенных пунктов, а также 5 городов: 

г. Тарко-Сале, г. Новый Уренгой, г. Губкинский, г. Муравленко, г. Ноябрьск. 

Среди коренного населения Пуровского района около 85% составляют ненцы, 

остальные – ханты, селькупы и другие представители коренных малочисленных народов 

Севера.  

Город Губкинский как административно-территориальная единица ЯНАО имеет статус 

города окружного значения. В рамках местного самоуправления образует одноимённое 

муниципальное образование со статусом городского округа как единственный населённый 

пункт в его составе. 

Общая численность жителей на 2019 год составляла 28,5 тысяч человек. Отмечается 

стабильный рост численности населения с 22000 человек в 2006 году до 28564 человек в 2019 

году. Национальный состав города: русские - 60,8%, украинцы - 12%, татары - 7%, башкиры - 

3,5%, белорусы - 2,4%, кумыки - 1,7%, молдоване - 1,5%. 

Город возник как базовый центр в связи с промышленным освоением группы самых 

северных в Западной Сибири нефтегазовых месторождений, перспективных по запасам и 

отличающихся уникальными свойствами. Основные отрасли промышленности – 

нефтегазодобывающая и газоперерабатывающая. В Губкинском находится наиболее 

перспективное в системе НК «Роснефть» предприятие  – ООО «РН-Пурнефтегаз». 

Газодобывающая отрасль представлена введённым в 1993 году в промышленную 

эксплуатацию Комсомольским газовым промыслом ООО «Газпром добыча Ноябрьск». С 

введением в 1999 году Губкинского газового месторождения ЗАО «Пургаз» в 

муниципальном образовании «Город Губкинский» газодобывающая отрасль получила 

дальнейшее развитие. Переработку и осушку попутного нефтяного газа, производство 

газового бензина осуществляет филиал ОАО «СибурТюменьГаз» 

В городе реализуется программа непрерывного образования, которая позволяет 

молодёжи, ещё учась в школе, выбрать профессию и затем получить специальное и высшее 

образование в родном городе. Действуют 6 детских садов, 7 общеобразовательных школ, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0#%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0#%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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вечерняя школа, школа коррекции, детские школы искусств (художественная и 

музыкальная), культурно-досуговое учреждение ("Централизованная клубная система города 

Губкинского"), школа народного танца. 

Сотрудники «Музея освоения Севера» систематизируют и хранят коллекции, 

отражающие исторические этапы становления города и региона, проводят научную работу по 

изучению освоения человеком северных территорий с древнейших времён до наших дней, 

занимаются написанием статей в свободной энциклопедии.  

В состав МБУ «ЦБС г. Губкинского» входят 3 библиотеки: центральная, детская и 

компьютерная библиотеки. Центральная и детская библиотеки работают с 7 июня 1990 года 

как филиалы Ямало-Ненецкой ЦБС, компьютерная библиотека открыта 1 сентября 1998 года. 

Учредителем МБУ «ЦБС г. Губкинского» является МКУ «Управление культуры 

Администрации города Губкинского». 

Книжный фонд Губкинской ЦБС является универсальным и составляет 55 800 

различных документов. В фонде имеется специализированная литература для слепых и 

слабовидящих людей (иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей, книги 

Брайля).  

В Школе народного танца занимаются участники губкинского коллектива – 

заслуженного ансамбля народного танца России «Северное сияние»./ 

С 1 января 2015 года в Губкинском начала свою работу централизованная клубная 

система, созданная в результате слияния двух учреждений: МБУ «ГДК «Олимп» и МБУ «МЦ 

«Факел». В структуру учреждения входят: ГДК "Олимп", ДК "Нефтяник", студия 

звукозаписи "Rec Sound" и рекламно-художественный отдел. МБУ «ЦКС г.Губкинского» 

традиционно является центром проведения самых значимых городских мероприятий. В 

течение года работниками учреждения проводится более 300 мероприятий разного уровня на 

разных площадках города (праздничных и концертных программ, вечеров отдыха, конкурсов 

и фестивалей, новогодних спектаклей и утренников и т. д.). Диски губкинских исполнителей 

записываются на городской студии звукозаписи «Rec Sound» МБУ "ЦКС г.Губкинского".  

В городе развита сеть учреждений физкультуры и спорта, в которых более трети 

жителей города занимаются 24 видами спорта. Активно работают с населением спортивные 

клубы, один из лучших в России спортивно-стрелковый клуб «Фортуна», центр спорта и 

творчества «Ямал», физкультурно-спортивный комплекс «Юность». Лыжную базу 

«Снежинка» посещают не только горожане; здесь часто проходят окружные и областные 

соревнования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://gubshi.ru/
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В 2015 году в городе открылся Спортивный комплекс "Олимпийский", в состав 

которого входит единственный в ЯНАО 50-метровый бассейн, спортивный зал для игровых 

видов спорта, скалодром, малый бассейн для занятий с маленькими детьми, большой 

тренажёрный зал. Игровой зал и большой бассейн оборудованы трибунами. 

В городе издаётся общественно-политическая газета «Губкинская неделя», которая 

выходит в печать еженедельно, по пятницам, на 12–20 полосах формата А-3, средний тираж 

составляет 2000 экземпляров, распространяется в г. Губкинском и п. Пурпе. Газета также 

является публикатором нормативных правовых актов органов местного самоуправления. 

Основная часть тиража реализуется в розницу, подписка организована в редакции. 

Каждый день в эфир выходят телепередачи Губкинской телерадиокомпании «Вектор-

24». Вещание началось в 1993 году, летом 2018-го канал стал круглосуточным. Зрители 

могут увидеть новости и тематические передачи, фильмы и сериалы, развлекательные и 

познавательные проекты, диалоги с представителями власти в прямом эфире и в записи, 

специальные репортажи и интервью, рекламные ролики и творческие зарисовки. 

В нескольких километрах от Губкинского находится железнодорожная станция Пурпе, 

которая соединяет город с Новым Уренгоем, Надымом, Ноябрьском, Когалымом, Сургутом, 

Тобольском, Тюменью. 

Общественный транспорт состоит из автобусов и маршрутных такси. С автостанции 

города регулярно осуществляются автобусные рейсы в Ноябрьск, Тарко-Сале, Новый 

Уренгой, Муравленко, Когалым, Сургут. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации №598 от 07.05.2012 

года Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа разработана региональная 

Дорожная карта по отрасли «Здравоохранение» (постановление Правительства ЯНАО 

№147-П от 14.03.2013 года), в которой учтены основные целевые показатели, влияющие на 

демографическую ситуацию в округе и отражающие динамику смертности населения по 

основным классам болезней. 

Основной вклад в структуру причин смертности населения вносят: болезни системы 

кровообращения, новообразования и несчастные случаи, травмы и отравления. 

Показатель смертности населения от болезней системы кровообращения в 2018 г. 

снизился на 5,0% по сравнению с 2017 г. Показатель смертности населения от 

новообразований по итогам 2018 года снизился на 4,6%. Показатель смертности от ДТП в 

2018 году вырос на 5,4%. Показатель смертности от туберкулеза по итогам 2018 года вырос 

на 35,1%. Показатель младенческой смертности на территории в 2018 году снизился на 

13,8% по сравнению с 2017 годом. Показатель материнской смертности равен 0.  

https://gorodarus.ru/novyj-urengoj.html
https://gorodarus.ru/nadym.html
https://gorodarus.ru/noyabrsk.html
https://gorodarus.ru/kogalym.html
https://gorodarus.ru/surgut.html
https://gorodarus.ru/tobolsk.html
https://gorodarus.ru/tyumen.html
https://gorodarus.ru/tarko-sale.html
https://gorodarus.ru/muravlenko.html
https://gorodarus.ru/kogalym.html
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Уровень общей заболеваемости населения вырос по сравнению с тем же показателем 

за 2017 год на 4,96%.  

Наибольшей рост уровня общей заболеваемости по итогам 2018 года по сравнению с 

2017 годом регистрируется по следующим классам болезней: болезни органов пищеварения 

(рост на 21,9%); врожденные аномалии и пороки развития (рост на 12,2%); болезни костно-

мышечной системы (рост на 9,2%). Наибольшее снижение регистрировалось по таким 

нозологическим формам, как: симптомы, признаки и отклонения от нормы (снижение на 

75,2%) болезни кожи и подкожной клетчатки (снижение на 8,1%); психические 

расстройства и расстройства поведения (снижение на 5,4%).  

Общая заболеваемость взрослого населения (18 лет и старше) 2018 году выросла за 

последний год на 7,2%.  

Максимальный рост уровня общей заболеваемости взрослого населения 

регистрируется по классам болезни органов дыхания (рост на 32,7%), болезни органов 

пищеварения (рост на 22,1%) и болезни крови и кроветворных органов (рост на 13,5%); 

максимальное снижение данного показателя в 2018 году регистрируется по классу 

симптомы, признаки и отклонения от нормы (снижение на 82,2%) и болезни кожи и 

подкожной клетчатки (снижение на 15,3%). 

В структуре общей заболеваемости взрослого населения первое ранговое место 

занимают болезни органов дыхания; на втором месте – болезни костно-мышечной системы; 

на третьем – болезни системы кровообращения. 

В г. Губкинском развернуто 9 специализированных наркологических коек, 11 

психиатрических коек. Всего в ГБУЗ ЯНАО «Губкинская ГБ» развернуто 7 пациенто-мест 

для пациентов с психическими расстройствами. За 2018 г. в г. Губкинский пролечено 89 

пациентов психиатрического отделения, 0 пациентов наркологического отделения. 

Согласно справке, выданной службой ветеринарии ЯНАО, скотомогильники и 

захоронения животных, павших от особо опасных болезней и их санитарно-защитные зоны 

на территории изысканий, отсутствуют (приложение Н). 

На территории исследования свалки, кладбища и их санитарно-защитные зоны 

отсутствуют. Территория исследования расположена в санитарно-защитной зоне полигона 

ТБО г. Губкинский (приложение К). 

Согласно письма Тюменского МТУ Росавиации, в районе проектируемого объекта 

приаэродромные территории не зарегистрированы (приложение П). 

В соответствии с письмом Администрации города Губкинского №01-1-10-05/8073 от 

10.12.2020 г., на рассматриваемой территории округа санитарной (горно-санитарной) охраны 
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лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных ресурсов отсутствуют 

(приложение Р). 
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9 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВУ ПРИРОДООХРАННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Участок планируемых работ располагается в экологически уязвимом регионе с крайне 

неблагоприятными природно-климатическими и ландшафтно-геохимическими условиями, 

характеризующимися малой устойчивостью экосистем к антропогенному воздействию и 

длительным периодом самовосстановления. В связи с этим рекомендуется не допускать 

отступлений от проектных решений и неукоснительно выполнять полный объем 

природоохранных мероприятий. 

В процессе строительства проектируемых объектов для исключения природных 

геолого-литологических, гидрогеологических, условий, в целях экологической 

безопасности рекомендуем провести следующие мероприятия: 

− по окончании строительства провести рекультивацию почвы для исключения 

загрязнения почв, грунтов, поверхностных и подземных вод, нарушения гидрогеологических 

условий; 

− предусмотреть сбор строительного мусора в специально отведенные места. 

 

9.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают: 

− сокращение выбросов загрязняющих веществ от всех стационарных и 

передвижных источников. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно 

превышать значений ПДК; 

− временное накопление обтирочного материала, отходов изоляции и мусора от 

бытовых помещений в металлических контейнерах; 

− недопущение сжигания различных видов отходов вне специальных устройств, 

оборудованных системой газоочистки продуктов сжигания. Обеспечение постоянного учета 

и контроля работы всех видов транспорта, хранения и отпуска ГСМ; 

− осуществление заправки и ремонта техники на специально оборудованных для 

этих целей площадках и базах. 

 

9.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию 

земель 

Для уменьшения воздействия на окружающую среду проектной документацией 

предусмотрено: 
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− размещение проектируемых объектов на малоценных землях, вне участков 

распространения ценных в экологическом отношении лесов; 

− производство работ в зимний период;  

− организация мест сбора и накопления отходов; 

− утилизация промышленных и бытовых отходов; 

− рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых объектов. 

Основные мероприятия, направленные на предотвращение и минимизацию 

отрицательного воздействия на почву и мероприятия по сохранению гидрологического 

режима, состоят в выборе и выполнении оптимальных (с природоохранных позиций и 

природопользования) проектных решений: 

– организация поверхностного стока, создание дренажно-коллекторной сети – 

для предотвращения водной эрозии и неконтролируемого размыва поверхностных 

песчаных отложений; 

– организация дренажных канав для сбора и отвода поверхностных вод и 

недопущения формирования заболачивания; 

– уплотнение грунта при засыпке канав и траншей до уровня ненарушенного 

сложения для предотвращения развития просадок на поверхности площадки; 

– соблюдение норм и правил строительства, включая соблюдение отвода земель 

и исключая нарушение почвенного покрова вне зоны отвода земель; 

– запрет движения тяжелой техники вне дорог и участков согласованного 

земельного отвода для предотвращения эрозионных процессов; 

– максимально тщательная техническая стабилизация грунтов (использование 

каменой наброски, торфоковров, ускоренного залужения или других противоэрозионных 

мероприятий); 

– выбор наиболее подходящего времени для проведения работ. Зимой при 

замерзшей земле интенсивность эрозии меньше; 

– использование бетонных плит для настилов во время проведения 

строительных работ с целью снижения воздействия на почвенный покров; 

– проведение рекультивации нарушенных земель. 

Во время строительства проектируемых объектов будут применяться современные 

технологии и оборудование, обеспечивающие противопожарную, эксплуатационную и 

экологическую безопасность объекта. 
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9.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию 

водных ресурсов 

9.3.1 Мероприятия по охране поверхностных вод 

Для предотвращения попадания загрязняющих веществ с поверхностным стоком в 

водные объекты в период строительства рекомендуется строго выполнять следующие 

правила: 

− обязательное соблюдение границ территории, отводимой под строительство; 

− заправка строительной техники в специально отведенных местах, 

оборудованных поддонами для улавливания горюче-смазочных материалов; 

− запрет мойки машин и механизмов вне специально оборудованных площадок; 

− не допущение разливов ГСМ; 

− организованный сбор и своевременный вывоз строительных и бытовых 

отходов; 

− своевременный вывоз промышленных отходов и строительного мусора с 

площадки производства работ; 

− недопущение сброса сточных вод на рельеф и в водные объекты. 

Также предусматривается уплотнение насыпного грунта. 

 

9.3.2 Мероприятия по охране подземных вод 

Верхний слой подземных вод недостаточно защищен от поверхностного загрязнения. 

Поэтому нарушаемая площадь должна быть минимизирована и ограничена 

промышленными площадками и территорией, временно отведенной при проведении 

строительных работ. 

Мероприятия по охране подземных вод: 

– проведение оценки достаточности технических мер и мер по снижению 

негативных воздействий, связанных с засыпкой и созданием избирательных потоков 

грунтовых вод; 

– заправка спецтехники на специально оборудованных местах. 

В виду вышеупомянутых мероприятий по снижению негативных воздействия, 

предполагая эффективные меры по управлению, включая управление возможными 

остаточными последствиями, воздействие на подземные воды в период строительных работ 

являются приемлемыми. 
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9.4 Мероприятия по охране животного и растительного мира 

Для уменьшения воздействия на растительный и животный мир прилегающей 

территории, проектом предусмотрено: 

– соблюдение норм землеотводы, минимизация расчищенных при строительстве 

площадок; 

– соблюдение противопожарных норм; 

– предотвращение развития эрозионных процессов; 

– предотвращение локальных разливов ГСМ; 

– контроль за движением транспорта в период строительства; 

– сведение к минимуму загрязнение воздуха в процессе строительства и 

эксплуатации; 

– плановое проведение строительных работ при устойчивых отрицательных 

температурах и достаточном по мощности снежном покрове позволит избежать нарушение 

травяно-кустарничкового покрова; 

– движение транспорта будет производиться только по зимникам и дорогам с 

временным грунтовым покрытием; 

– запрещается разведение костров и других работ с открытым огнем за 

пределами специально отведенных мест; 

– техническая и биологическая рекультивация нарушенных земель; 

– организация мест временного складирования отходов согласно  

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления»; 

– удаление с территории строительства всех временных устройств, очистка от 

отходов производства и потребления, возникающих в процессе строительных работ и вывоз 

отходов на специализированные предприятия, полигоны. 

После завершения строительства запрещается оставлять неубранные конструкции, 

оборудование и незасыпанные участки траншей. 

Для снижения факторов беспокойства (шума, вибрации, ударных волн и других) 

объектов животного мира необходимо руководствоваться соответствующими 

инструкциями и рекомендациями по измерению, оценке и снижению их уровня. 

В целях охраны растений, занесенных в Красную книгу, проектом предусмотрено 

выполнение следующих решений: 

− выполнение строительно-монтажных работ ведется максимально в зимний 

период; 

− проведение строительных работ осуществляется строго в полосе отвода; 

− разъяснительная работа среди персонала и подрядных организаций;  

− охрана мест редких и охраняемых видов растений; 

− соблюдение водоохранных норм посредством запрета вырубки деревьев и 

кустарников по берегам водоемов и оставление в воде упавших деревьев; 

− контроль за состоянием популяции. 

Одним из главных направлений по уменьшению воздействия 

на ландшафты являются мероприятия по сокращению изъятия земельных ресурсов. 

Рациональное землепользование обеспечивается использованием под размещение 

проектируемых объектов наименее ценных в хозяйственном отношении земель, 

малопригодных для сельскохозяйственного и лесохозяйственного использования. 
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10 АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ НЕПРОГНОЗИРУЕМЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

10.1 Последствия при строительстве и эксплуатации 

10.1.1 Почвенный покров 

При строительстве проектируемых объектов происходит воздействие на почвы и 

грунты. 

Основными источниками воздействия являются: 

– автотранспорт, дорожная и строительная техника; 

– утечки и выбросы загрязняющих веществ (разливы ГСМ); 

– твердые и жидкие отходы производства и потребления; 

– строительно-монтажные работы; 

– отсыпка территории строительства. 

Значимым фактором воздействия на земельные ресурсы будет являться отчуждением 

земель под размещение проектируемых объектов, а также нарушение их естественного 

состояния в ходе строительно-монтажных работ и возможных аварийных ситуациях. 

В ходе строительства прямым воздействием на почвы и грунты является отсыпка 

территории под проектируемые сооружения, которые приведут к нарушению почвенно-

растительного слоя и преобразованию существующего рельефа. Трансформация 

поверхности (образование положительных (насыпи, отвалы) и отрицательных (траншеи, 

ямы) форм) имеет значительные последствия для природных комплексов и может привести 

к изменению поверхностного и подземных участков, что, в свою очередь, приводит к 

преобразованию почвенно-растительного покрова и животного мира, изменяются режим 

снеготаяния и уровень грунтовых вод. При выполнении земляных работ наибольший ущерб 

окружающей среде наносится эрозионными процессами: площади открытого грунта 

являются источником песка и пыли. Переносимая пыль повышает общую минерализацию 

торфяников на прилежащих болотах и вызывает на них постепенную смену 

растительности. Лесные сообщества суходольных участков также претерпевают изменения 

по данной причине, но в меньшем масштабе. 

При передаче нагрузок от строительной техники, обладающей большой мощностью и 

грузоподъемностью, происходит изменение состояния и свойств грунтов, следствием чего 

является развитие несвойственных ненарушенному почвенному покрову гипергенных 

процессов (эрозии, дефляции) и нарушению среды обитания почвенных организмов. 

Почвы, перекрытые насыпным грунтом на этапе строительства или эксплуатации 

объектов, имеющие погребенные, но не перетурбированные горизонты, сохраняют 
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хорошую способность к восстановлению. Наиболее тяжело поддаются восстановлению 

участки вблизи промплощадок, перекопанные и перекрытые песчаной отсыпкой. Песчаный 

материал, которым отсыпана поверхность площадок, в отличие от кислых целинных почв 

имеет щелочную или близкую к нейтральной реакцию. Он малоплодороден, так как 

содержит низкое количество гумуса и питательных веществ. Самозарастание на этих 

участках происходит медленно.  

Такие особенности строения почв обуславливают необходимость повышенного 

внимания к почвоохранным мероприятиям и обязательному проведению комплекса 

рекультивационных мер при любых видах техногенных нарушений почвенно-

растительного покрова. 

 

10.1.2 Атмосферный воздух 

Во время строительных работ используется спецтехника, эксплуатация которой 

сопровождается загрязнением атмосферы продуктами неполного сгорания топлива. В 

состав отработанных газов входят: оксиды углерода и азота, сажа, диоксид серы, диоксид 

азота, а также керосин и бензин. Наиболее опасным из них является диоксид азота – 3 класс 

опасности.  

Монтаж оборудования, как правило, осуществляется с использованием передвижного 

сварочного поста. При проведении сварочных работ в атмосферу поступают диоксид азота, 

оксид углерода, оксид железа, марганец и его соединения, пыль неорганическая, фториды 

газообразные и плохорастворимые.  

Для снижения скорости коррозионных процессов перед нанесением изоляционных 

материалов все металлические конструкции покрываются грунтовкой и окрашиваются 

эмалью. В процессе проведения лакокрасочных работ в атмосферу поступают ксилол, 

взвешенные вещества и др.  

Заправка спецтехники в период строительных работ осуществляется на месте работ 

дизельным топливом, в результате чего в атмосферу поступят сероводород и углеводороды 

предельного ряда (С12-С19). 

Таким образом, строительство данных объектов ведет к загрязнению атмосферного 

воздуха большим количеством загрязняющих веществ, оказывающим негативное 

воздействие на окружающую среду в целом. 
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10.1.3 Животный и растительный мир 

В процессе строительства объектов на изменение численности птиц и животных будут 

оказывать воздействие следующие факторы: 

– отчуждение земель (в процессе изъятия земель под строительство происходит 

уничтожение или качественное ухудшение среды обитания животных); 

– загрязнение земель в процессе строительства; 

– фактор беспокойства. 

Основной ущерб растительным ресурсам, в результате строительства проектируемых 

объектов, заключается в уменьшении площадей покрытых естественной растительностью. 

Строительство проектируемых объектов будет сопровождаться негативными 

воздействиями на растительность, которые выразятся в следующем: 

– полное уничтожение почвенно-растительного покрова на участках 

строительства; 

– изменение структуры и видового состава растительности в результате 

возможного изменения гидрологического режима. 

В результате строительства проектируемых объектов происходит уничтожение или 

качественное ухудшение среды обитания животных. Нарушение местообитаний отразится 

на численности животных, особенно ведущих малоподвижный образ жизни. 

Воздействие строительства на животный мир, прежде всего, выражается в усилении 

фактора беспокойства, вызванного работой техники, оборудования и присутствием людей. 

Данное антропогенное вмешательство кратковременно, будет проявляться только в период 

обустройства лицензионного участка и наиболее ощутимо на территориях, находящихся на 

расстоянии до 2-3 км от проектируемых объектов.  

Мощным воздействием на растительные сообщества являются пожары 

антропогенного характера и являются одними из ведущих негативных факторов при 

обустройстве месторождений.  

 

10.1.4 Поверхностные и подземные воды 

Потенциальное воздействие на подземные воды может проявляться как в изменении 

уровенного режима подземных вод (в первую очередь – грунтового водоносного 

горизонта), так и в их загрязнении. 

Крупных источников воздействия на уровенный режим подземных вод в пределах 

проектируемых объектов нет. Вместе с тем, существует возможность локальных 
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нарушений уровенного режима, связанных с эксплуатацией технологических проездов, 

дренажных канав и т.д. 

Химическое загрязнение может быть связано с утечками горюче-смазочных 

материалов от автотранспорта. 

Формирование искусственных насыпей из хорошо проницаемого материала (песка) 

будет способствовать лучшей инфильтрации атмосферных осадков в грунтовый 

водоносный горизонт. Тем самым снижается вероятность застоя ливневых и снеготалых 

вод и формирования эфемерных водоемов на территории площадки. Однако искусственные 

насыпи уплотняют грунты под собой. 

 

10.2 Мероприятия по уменьшению негативных последствий 

Для снижения риска возникновения аварийной ситуации на объекте нужно 

предусмотреть следующие мероприятия: 

– проведение работ по строительству и эксплуатации объекта в полном 

соответствии с проектом; 

– соблюдение технологических параметров режима работы объекта; 

– соблюдение при эксплуатации объекта требований действующих нормативных 

документов; 

– соблюдение требований промышленной безопасности при эксплуатации 

сооружений объекта (ст. 3, 9 Федерального закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов); 

– подготовка персонала к действиям в условиях возникновения аварии или ЧС. 

Таким образом, выполнение технических и природоохранных проектных решений 

обеспечит надежную работу объектов, и воздействия на окружающую среду при 

строительстве, эксплуатации и возможных авариях будут минимальны. 
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11 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ЗА 

СОСТОЯНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

11.1 Общие положения 

Мониторинг окружающей среды определяется как слежение за состоянием 

окружающей человека природной среды и предупреждение о создающихся критических 

ситуациях, вредных или опасных для здоровья людей и других живых организмов. 

Конечной целью мониторинга является адекватная реакция в случае обнаружения 

негативных факторов воздействия на окружающую среду.  

Выделяются два основных направления проведения работ по мониторингу:  

1. Наблюдения за источниками загрязнения окружающей среды; 

2. Проведение исследований состояния природных сред и природных ресурсов.  

Программой мониторинга устанавливаются:  

− виды мониторинга (инженерно-геологический, гидрогеологический и 

гидрологический, мониторинг атмосферного воздуха, почвенно-геохимический);  

− перечень наблюдаемых параметров;  

− расположение пунктов наблюдения в пространстве; методика проведения всех 

видов наблюдений;  

− частота, временной режим и продолжительность наблюдений; нормативно-

техническое и метрологическое обеспечение наблюдений.  

Объектами экологических наблюдений являются, как компоненты природной среды, 

так и природно-антропогенные ландшафты, включающие техногенные объекты и зоны их 

воздействия на природную среду рассматриваемой территории.  

Состав экологических исследований включает:  

– сбор, обработку и анализ опубликованных и фондовых материалов о состоянии 

природной среды территории нефтегазоконденсатного месторождения;  

– маршрутные наблюдения с выполнением покомпонентных описаний природной 

среды и источников антропогенных нарушений;  

– изучение водных объектов, включая донные отложения;  

– почвенные исследования;  

– радиометрические исследования;  

– лабораторные химико-аналитические исследования; 

– статистическую обработку материалов и оценку современного уровня 

загрязнения окружающей среды.  
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Выбор точек наблюдения проводится с учетом следующих факторов: особенностей 

гидрографической сети и поверхностного стока, схем размещения техногенных объектов 

территории, ландшафтного строения территории с учетом пространственной 

дифференциации природной среды на всех уровнях элементарного геохимического 

ландшафта. 

Общие технические требования к организации и методике выполнения 

экологического мониторинга регламентируются следующими законодательными и 

нормативно-техническими документами:  

− Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»; 

− Федеральный закон № 96-ФЗ от 04.05.1999 г. «Об охране атмосферного 

воздуха»; 

− Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1995 г. «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

− Водный кодекс № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.; 

− Земельный Кодекс РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001 г. 

– Приказ Минэкономразвития России № 852 от 26.12.2014 г. «Об утверждении 

порядка осуществления государственного мониторинга земель, за исключением земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

– Постановление Правительства РФ № 681 от 09.08.2013 г. «О государственном 

экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и 

государственном фонде данных государственного экологического мониторинга 

(государственного мониторинга окружающей среды)». 

 

11.1.1 Почвенный покров 

Контроль за состоянием почв рекомендуется осуществлять до начала обустройства, в 

процессе строительства и эксплуатации объектов. 

Контроль почвенного покрова осуществляется визуальным и инструментальным 

методами. Первый заключается в осмотре территории и регистрации мест нарушений и 

загрязнений земель. Второй – дает качественную и количественную информацию о 

содержании загрязняющих веществ. 

Пробоотбор проводится на участках, закладываемых так, чтобы исключить искажения 

результатов анализов под влиянием окружающей среды (в сухую безветренную погоду), в 

идентичных естественных условиях, с учетом направления поверхностного стока. Сроки, 
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способы отбора проб и места расположения пробных площадок должны быть одинаковыми 

для определения динамики изменения концентрации загрязняющих веществ. 

В соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и 

подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа» 

размер пробной площадки зависит от цели исследования. Для определения в почве 

содержания химических веществ и ее физических свойств он равен 10×10 м. Пробоотбор 

осуществляется с помощью бура или лопаты методом конверта. Чтобы исключить 

возможность вторичного загрязнения, поверхность почвенного разреза или стенки 

прикопки следует зачистить ножом из полиэтилена (полистирола) или пластмассовым 

шпателем. Пробы отбираются чистым инструментом, не содержащим металл. Глубина 

взятия образца зависит от состояния почв. 

Для каждого слоя составляется объединенная проба, массой 1 кг, путем смешивания 

пяти точечных не менее 200 г каждая, которая помещается в полиэтиленовый пакет и 

нумеруется. На каждый почвенный образец заполняется сопроводительный талон, в 

котором регистрируются следующие данные: дата и место отбора, номер и географические 

координаты пробной площадки, глубина взятия и номер пробы. 

Количественный состав почв контролируется один раз в год (июнь-август) по 

следующим физико-химическим показателям: рН водной вытяжки, нитрат-ион, фосфат-

ион, сульфат-ион, хлорид-ион, углеводороды (нефть и нефтепродукты), бенз(а)пирен, 

фенолы, АПАВ, железо общее, свинец, цинк, марганец, никель, хром, кадмий, ртуть, медь 

(постановление N56-п от 14.02.2013г.). Металлы в почвах определяются в валовой форме.  

В пробах почв определяются химические, микробиологические и радиологические 

показатели. Из микробиологических показателей исследуются индекс БГПП, 

энтерококков, патогенные микроорганизмы. Радиологический контроль включает в себя 

измерения измерением дозы альфа и бета активности. Периодичность опробования - 1 раз 

в год. 

Оценка степени загрязненности почвенного покрова исследуемого района должна 

проводиться на основании сравнения данных физико-химического анализа проб с 

утвержденными федеральными и региональными санитарно-гигиеническими, 

экологическими нормативами содержания ЗВ и показателями, полученными при 

проведении инженерно-экологических изысканий. 

 

11.1.2 Атмосферный воздух 

Для получения информации, об уровне загрязнения воздуха исследуемого района, 

посты располагаются на таком участке местности, где воздушная среда испытывает 

воздействие техногенных выбросов и подвержена загрязнению. Их размещают на 

открытой, проветриваемой со всех сторон площадке с непылящим покрытием (асфальт или 

твердый грунт). Чтобы исключить возможность вторичного загрязнения, отбор производят 
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вдали от работающих автомобилей и мест выполнения ремонтных работ. При этом 

учитывается повторяемость направления ветра на рассматриваемой территории.  

При установлении приземной концентрации примесей в атмосфере, отбор проб 

воздуха проводят на высоте 1,5–3,5 м от поверхности земли, его продолжительность для 

определения разовых концентраций примесей составляет 20–30 минут. Атмосферный 

воздух отбирается с помощью специального аспираторного насоса в тефлоновые пакеты 

объемом 10 л, которые должны быть герметично закрыты во избежание конденсации в них 

влаги из воздуха. 

Количественный состав атмосферного воздуха контролируется по следующим 

физико-химическим показателям: метан, оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, 

диоксид серы, взвешенные вещества и сажа. 

Оценка степени загрязненности атмосферного воздуха исследуемого района должна 

проводиться на основании сравнения данных физико-химического анализа проб с 

утвержденными федеральными и региональными санитарно-гигиеническими, 

экологическими нормативами содержания ЗВ и показателями, полученными при 

проведении инженерно-экологических изысканий. 

 

11.1.3 Поверхностные воды 

Пункты контроля качества поверхностных вод (створы) организуют на водоемах и 

водотоках, подверженных загрязнению промышленными объектами, ниже расположения 

объектов, являющихся источниками попадания ЗВ в реки и озера. 

Верхний створ устанавливают выше расположения промышленных объектов обычно 

на таком расстоянии, которое исключает возможность поступления в него загрязняющих 

веществ, это характеризует фоновое значение показателей состояния воды водотока. Выбор 

створов ниже источников (или группы источников) антропогенного воздействия 

осуществляется с учетом всего комплекса условий, влияющих на распространение ЗВ в 

водотоке.  

Пробоотбор (минимальный V – не менее 3 дм3) осуществляется батометром или 

бутылем с пробкой, который при необходимости прикрепляют к шесту или снабжают 

дополнительным грузом и тросом. Для получения достоверных результатов, анализ воды 

следует проводить в короткие сроки. Если это невозможно, то применяются различные 

методы консервации. Для каждой пробы регистрируются следующие данные: дата и место 

отбора, номер и географические координаты пробной площадки, глубина взятия, вид и 

номер пробы (точечная, объединенная). 



 

 

 
 

 

1 - Зам. 162-23 07.06.23   

 

МК98-2020-ИЭИ-Т 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Дата Подпись И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

Лист 

83 

85 

 
В соответствии с РД 52.24.353-2012 и ГОСТ 17.1.3.07-82, отбор проб осуществляется 

в основные фазы водного режима: начало половодья, летне-осенняя межень и перед 

ледоставом. Рекомендуется определять следующие показатели: pH, минерализация (сухой 

остаток), взвешенные вещества, нефть и нефтепродукты, АПАВ, фенол, хлориды, ртуть.  

Оценка степени загрязненности поверхностной воды исследуемого района должна 

проводиться на основании сравнения данных физико-химического анализа проб с 

утвержденными федеральными и региональными санитарно-гигиеническими, 

экологическими нормативами содержания ЗВ и показателями, полученными при 

проведении инженерно-экологических изысканий. 

При отборе проб воды следует также проводить визуальное наблюдение за водоемом 

путем их осмотра. При этом внимание обращают на следующие явления, необычные для 

водных объектов и свидетельствующие о его загрязненности: гибель рыбы и других водных 

организмов, растений; выделение пузырьков донных газов; появление повышенной 

мутности, посторонних окрасок, запаха, цветения воды, пены, пленки и других 

посторонних предметов. 

Контроль состояния поверхностной воды р.Етуяха необходимо проводить в связи с 

воздействием проектируемого объекта по следующим показателям: взвешенные вещества, 

сухой остаток, БПК5, сульфат-анион SO4(2-), хлорид-анион Cl(-), аммоний-ион, 

нефтепродукты (нефть), ХПК, железо, медь, цинк, фенол, марганец, фосфат-ион (по Р), 

алюминий; а также - общие колиформные бактерии, колифаги, возбудители инфекционных 

заболеваний, жизнеспособные яйца гельминтов, жизнеспособные цисты патогенных 

кишечных простейших, термотолерантные колиформные бактерии. 

  

11.1.4 Донные отложения 

Донные отложения, аккумулируя загрязняющие вещества, являются показателем 

антропогенного воздействия на поверхностные воды и могут быть источником их 

вторичного загрязнения. Поэтому они отбираются с целью оконтуривания зоны 

распространения отдельных вредных веществ, определения характера, степени и глубины 

проникновения специфических ЗВ в донные отложения, а также изучения закономерностей 

процессов самоочищения (ГОСТ 17.1.5.01-80). 

Площадки отбора проб донных отложений совпадают со створом проверки качества 

поверхностных вод. 

Донные отложения отбираются согласно ГОСТ 17.1.5.01-80 при помощи 

специального оборудования в полиэтиленовые пакеты, объемом не менее 1 кг.  

Количественный состав донных отложений контролируется по следующим физико-

химическим показателям: рН водной вытяжки, сульфат-ион, хлорид-ион, АПАВ, 

нефтепродукты, железо общ., свинец, цинк, марганец, медь, никель, хром VI,  согласно 

постановлению правительства ЯНАО №56-п от 14.02.2013г..  Металлы в донных 

отложениях определяются в валовой форме. 

Оценка степени загрязненности донных отложений исследуемого района должна 

производиться на основании сравнения данных физико-химического анализа проб со 

значениями фоновых показателей полученных при проведении инженерно-экологических 
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изысканий. Для нефти и нефтепродуктов равный концентрации 20 мг/кг из расчета 

массовой доли нефтяных углеводородов в пробах донных отложений водных объектов. 

 

11.1.5 Подземные воды 

Качество подземных вод изучается по действующим водозаборным скважинам, 

колодцам или родникам, которые располагаются в направлении движения пресных 

подземных вод выше и ниже источников вредного воздействия (ГОСТ 17.1.3.12-86). При 

этом необходимо учитывать направление движения подземных вод. 

Наблюдение за состоянием подземных вод осуществляется с помощью 4 

наблюдательных скважин 2 раза в год. Контрольной (фоновой) скважиной является 

скважина №5, которая расположена выше полигона. Ввиду того, что водовмещающими 

породами горизонта подземных вод грунтового типа являются пески, прогнозируемое 

колебание зеркала вод может составить до 0,5-1,0 м в сторону увеличения, поэтому 

рекомендуется производить отбор проб с глубины 0,5 м. 

Качественную оценку подземных вод рекомендуется проводить по следующим 

веществам: нефтепродукты, фенолы, железо, кадмий, свинец, ртуть, сурьма, аммоний, 

никель, хром, бензол. 

На каждую пробу заполняется сопроводительный талон, в котором регистрируются 

следующие данные: дата и место отбора, номер и географические координаты пробной 

площадки, глубина взятия, вид и номер пробы. 

При выявлении повышенного содержания загрязняющих веществ в подземных и 

грунтовых водах производится повторный отбор проб на данной площадке (затем через 

10, 30, 60 дней) и осуществляется детальное обследование рассматриваемого участка для 

выяснения причин загрязнения. 

Наблюдательная сеть за состоянием подземных вод на участке изысканий должна 

соответствовать программе и пунктам производственного экологического мониторинга. 

При обнаружении признаков загрязнения вод выявление и ликвидация причин 

производится по специально составленной программе. При этом отбор проб производится 

выше и ниже предполагаемого источника загрязнения с учащением до 1 раз в месяц, 

неделю и т.д., в зависимости от степени загрязнения и программы мониторинга. 

Растительный мир. Мониторинг растительного покрова в зоне возможного влияния 

проведения работ проводится с целью выявления пространственно-временной 

неоднородности растительного покрова, снижение видового разнообразия и анализа этих 

изменений. 

Воздействие на растительные сообщества оценивается по влиянию на состояние 

растений (угнетение, гибель), изменению видового разнообразия; изменению 

соотношения площадей, занятых различными видами растительности; изменению границ 

растительных сообществ, вследствие изменения землепользования и гидрологического 

режима территории, загрязнения и прямого уничтожения сложившихся экосистем. 

Наблюдения за состоянием растительного покрова проводятся на почвенно-

ботанических площадках. Местоположение площадок для мониторинга почвенного и 

растительного покрова совпадают. Периодичность проведения наблюдений – 1 раз в год 

(в вегетационный период). 



 

 

 
 

 

1 - Зам. 162-23 07.06.23   

 

МК98-2020-ИЭИ-Т 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Дата Подпись И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

Лист 

85 

87 

 
Для оценки изменений состояния растительных сообществ используется метод 

визуальных наблюдений, при проведении которых фиксируют угнетение или гибель рас 

растений, появление новых растительных форм, в том числе рудеральной (сорной) 

растительности. 

Отмечаются: отсутствие характерных для периода проведения наблюдений фаз 

вегетации (цветения, бутонизации и т.п.), повреждение вегетативных частей растений, 

изменение окраски (появление пятен, обесцвечивание и т.п.), изменение типичных 

морфологических признаков растений. 

Животный мир. Мониторинг объектов животного мира является частью 

государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга 

окружающей среды) и представляет собой систему регулярных наблюдений за объектами 

животного мира, их распространением, численностью, физическим состоянием, а также 

структурой, качеством и площадью среды их обитания. 

Мониторинг объектов животного мира проводится в целях своевременного 

выявления параметров, оценки этих изменений, предупреждения и устранения 

последствий негативных процессов и явлений для сохранения биологического 

разнообразия, обеспечения устойчивого состояния объектов животного мира и научно 

обоснованного их использования. 

Порядок ведения мониторинга объектов животного мира устанавливается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти (ФЗ № 52-ФЗ от 24.04.1995 (ред. от 24.04.2020)). 

Объекты наблюдений при проведении мониторинга животного мира: 

– дикие животные – млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы, 

насекомые и другие животные, обитающие на земле (на поверхности, в почве, в 

подземных пустотах), в поверхностных водах и атмосфере в условиях естественной 

свободы; 

– среда обитания диких животных – природная среда, в которой дикие животные 

обитают в состоянии естественной свободы. 

В период проведения работ по очистке дна озера мониторинг животного мира 

осуществляется по следующим направлениям: 

– наблюдение за дикими животными, относящимися к объектам охоты, и средой их 

обитания; 

– наблюдение за дикими животными, относящимися к объектам рыболовства, и 

средой их обитания; 

– наблюдение за дикими животными, включенными в Красную книгу, и средой их 

обитания 

 

11.1.6 Рекомендации по организации пунктов отбора проб 

В целях организация эффективной системы экологического мониторинга, 

позволяющей контролировать состояние природной среды и охватывать всю площадь 

воздействия проектируемого объекта, необходимо производить отбор проб компонентов 

окружающей среды в рекомендуемых пунктах (табл.11.1). 

Таблица 11.1. Координаты пунктов отбора и график отбора проб атмосферного 

воздуха и снежного покрова 
Номер пункта 

отбора проб 

Наименование пункта  отбора проб Периодичность, сроки отбора проб 

Атмосферный 

воздух  

Снежный 

покров 

1А Район полигона накопления снега 

64° 27' 2,29"с.ш. 76° 33' 39,42" в.д. 

2 раза в год 

(июнь, сентябрь) 

1 раз в год 

(март) 

2А (Ф) 300 м в В направлении от полигона 

накопления снега 

2 раза в год 

(июнь, сентябрь) 

1 раз в год 

(март) 

consultantplus://offline/ref=296F25986C3AC3B625F2BEED122A7B6D270BB49A737E2AD7D37AAC1BB0ECC56F480EB916BEB8DC44V5eAE
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64° 26' 53,38" с.ш., 76° 33' 20,64" в.д. 

Таблица 11.2. Координаты пунктов отбора и график отбора проб поверхностных вод 

и донных отложений 
Номер 

пункта 

отбора проб 

Наименование пункта                                 

отбора проб 

Периодичность, сроки отбора проб  

Полный  хим.анализ,  

поверхностных вод 

Полный  хим. анализ,  

донных отложений 

1В Ручей б/н, район полигона 

складирования снега 

64° 26' 54,64" с.ш.  

76° 33' 50,38" в.д. 

2 раза в год 

(начало половодья, летне-

осенняя межень) 

2 раза в год 

(летне-осенняя 

межень) 

2В (Ф) Ручей б/н, 400 м вверх по 

течению 

64° 26' 46,89" с.ш.  

76° 33' 25,54" в.д. 

2 раза в год 

(начало половодья, летне-

осенняя межень) 

2 раза в год 

(летне-осенняя 

межень) 

3В Р.Етуяха на 1,63 км от устья 

64° 6' 6,24" с.ш.  

76° 33' 55,02" в.д. 

2 раза в год 

(начало половодья, летне-

осенняя межень) 

2 раза в год 

(летне-осенняя 

межень) 

4В (Ф) Р.Етуяха на 1,13 км от устья 

64° 26' 50,58" с.ш.  

76° 34' 15,69" в.д 

2 раза в год 

(начало половодья, летне-

осенняя межень) 

2 раза в год 

(летне-осенняя 

межень) 

 

Таблица 11.3. Координаты пунктов отбора и график отбора проб почвы и подземных 

вод 
Номер пункта 

отбора проб 
Наименование пункта отбора проб 

Периодичность, 

сроки отбора проб   

Периодичность, 

сроки отбора проб   

1П, 1ПВ 
Район полигона накопления снега 

64° 27' 2,29"с.ш. 76° 33' 39,42" в.д. 

1 раз в год 

(июнь-август) 

2 раз в год 

(апрель, сентябрь) 

2П, 2ПВ 
Район полигона накопления снега 

64° 27' 5,67" с.ш. 76° 33' 55,36" в.д. 

1 раз в год 

(июнь-август) 

2 раз в год 

(апрель, сентябрь) 

3П, 3ПВ 
Район полигона накопления снега 

64° 27' 2,81" с.ш. 76° 33' 58,99" в.д. 

1 раз в год 

(июнь-август) 

2 раз в год 

(апрель, сентябрь) 

4П, 4ПВ 
Район полигона накопления снега 

64° 26' 53,96" с.ш. 76° 33' 43,63" в.д. 

1 раз в год 

(июнь-август) 

2 раз в год 

(апрель, сентябрь) 

5П (Ф),  

5ПВ (Ф) 

300 м в В направлении от полигона 

накопления снега 

64° 26' 53,384424" с.ш. 76° 33' 

20,636424" в.д. 

1 раз в год 

(июнь-август) 

2 раз в год 

(апрель, сентябрь) 

 

Данные пункты отбора рекомендуется включить в мониторинг в период 

строительства полигона для контроля за состоянием компонентов природной среды по 

показателям согласно Постановлению Правительства ЯНАО №56-п от 14.02.2013 г. (с 

изменениями на 03.03.2021 г). 

В связи с отсутствием источников вредного физического воздействия рекомендации 

по расположению пунктов контроля физических факторов не приводятся. 

В качестве основных нормативов для оценки состояния поверхностных вод 

территории проведения работ, необходимо использовать ПДК химических элементов для 

водоемов рыбохозяйственного значения (ПДКрв), также средние региональные значения 

контролируемых элементов в поверхностных водах Пуровского района ЯНАО. 

Для оценки современного экологического состояния донных отложений водных 

объектов в районе производства работ значения концентрации необходимо сопоставлять с 

региональными фоновыми показателями для донных отложений ЯНАО. 
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Оценку состояния атмосферных осадков (снежного покрова) необходимо проводить 

относительно региональных фоновых показателей в снежном покрове Пуровского района 

ЯНАО.  

Оценку состояния атмосферного воздуха проводится относительно ПДК химических 

веществ в атмосферном воздухе. 

Оценка степени опасности загрязнения почвы химическими веществами 

рекомендуется проводить относительно ПДК (ОДК), региональных фоновых показателей 

ЯНАО (расчет суммарного показателя загрязнения (Zc). 

Экологический мониторинг, предложенный данным разделам, относится как к 

строительному периоду, так и к периоду эксплуатации и рекультивации. 

 

11.2 Отчетная информация 

На основании полученных результатов предприятие составляет отчет, в котором 

указывает следующие сведения: 

1. Краткую характеристику экологического состояния исследуемой территории, в 

т.ч.: оценку загрязненности компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, почв, 

грунтовых и поверхностных вод, донных отложений и радиационной обстановке), 

выполненную на основании сопоставления результатов физико-химического анализа с 

утвержденными федеральными и региональными санитарно-гигиеническими и 

экологическими нормативами содержания загрязняющих веществ, а также фоновыми 

показателями, полученными при проведении оценки исходного состояния компонентов 

окружающей среды. 

2. Информацию о местоположении аварий, их экологических последствиях, мерах, 

принятых по их устранению. 

Карту исследуемого района масштаба не менее 1:50000, на которую наносятся 

существующие производственные объекты исследуемой территории, являющиеся 

источниками техногенного воздействия на окружающую среду, а также пункты 

наблюдения (точки отбора проб). По всем точкам опробования должны быть указаны 

географические (или плановые) координаты в виде таблицы координат (по системе 

координат 1942 г.). 
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12 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Участок изысканий расположен в г. Губкинский Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

2. Климат района континентальный. Зима суровая, холодная, продолжительная, с 

сильными ветрами, метелями и ранними осенними заморозками. Весна и начало лета 

засушливы. Лето сравнительно короткое, но довольно теплое. Переходные сезоны очень 

короткие, особенно весна. Согласно СП 131.13330.2012 (Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99* Строительная климатология СНиП 23-01-99*) рассматриваемая 

территория относится к 1 климатическому району, подрайон IД. 

3. Проектируемый объект расположен на пойменно-таежном и грядово-

мочажинном типах местности с подзолами иллювиально-железистыми и болотными 

торфяными почвами. Также на участке изысканий имеются техногенно-преобразованные 

участки. 

4. Животный мир района изысканий, включающий фауну беспозоночных и 

позвоночных животных, представлен незначительно, поскольку территория 

предполагаемого строительства находится в зоне влияния существующих объектов 

нефтегазовой отрасли. В пределах землепользования и территории воздействия 

проектируемых объектов краснокнижные виды растений и животных отсутствуют.  

5. Сельскохозяйственные работы на изучаемой территории не проводятся. В 

границах исследования ООПТ, родовые угодья коренных малочисленных народов Севера, 

объекты историко-культурного наследия отсутствуют. 

6. На исследуемой территории проведена оценка современного состояния 

атмосферного воздуха, почвенного покрова, поверхностных и подземных вод, донных 

отложений и радиационная обстановка района изысканий. Проведенные химические 

исследования компонентов окружающей среды показали невысокое содержание в них 

загрязняющих веществ. Обследование радиационной обстановки в районе изысканий 

показало, что максимальное измеренное значение мощности не превышает установленных 

норм. 
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Приложение А. Техническое задание на производство инженерных изысканий 
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Приложение Б. Выписка из реестра членов СРО 
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Приложение В. Программа работ на выполнение инженерных изысканий 
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Приложение Ж. Заключение о наличии (отсутствии) объектов историко-
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Приложение И. Письмо МКУ Управления организации строительства №25-1-

10/2054 от 23.12.2020 
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Приложение К. Письмо Администрации города Губкинского №01-1-10-05/7571 от 

18.11.2020 г. 
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Приложение Л. Протоколы геоботанического обследования 
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Приложение М. Справка фоновых концентраций загрязняющих веществ и 

климатических характеристик 
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Приложение П. Информация об отсутствии приаэродромных территорий 
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Приложение Р. Письмо Администрации города Губкинского №01-1-10-05/8073 от 

10.12.2020 г. 
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Приложение С. Акт технической приемки полевых и камеральных работ 
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Приложение У. Письмо Департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО 
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Приложение Х. Сводный автоматизированный отчет Департамента природных 
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Приложение Ц. Письмо Минпромторга России  
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Приложение Ч. Протокол измерений плотности потока радона и аттестат 
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Приложение Ш. Письма администрации Пуровского района и Департамента 

транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Пуровского района 
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Приложение Щ. Письмо Департамента по управлению муниципальным 

имуществом города Губкинского 
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