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1. ОПИСАНИЕ ИСХОДНЫХ УСЛОВИЙ РАБОТ, ПЛОЩАДЬ, 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ, СТЕПЕНЬ И ХАРАКТЕР ДЕГРАДАЦИИ 

ЗЕМЕЛЬ 

Проектная документация по титулу «Рекультивация земельных участков с 

кадастровыми номерами 66:41:0105032:1 и 66:41:0105008:7» разработана в соответствии 

с условиями договора, заключенного между МБУ «Городская служба автопарковок» и 

ООО «Камэкопроект» на основании технического задания на проектирование 

(приложение А). 
 

Заказчик деятельности с указанием официального названия организации, адрес, 

телефон, факс:  

- МБУ «Городская служба автопарковок». 

- 620075, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 9а, офис 407 

- телефон: +7 (343) 287-02-88, 

- электронная почта: mbu-gsap@ekadm.ru 
 

Название объекта и планируемое место его реализации: «Рекультивация 

земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0105032:1 и 66:41:0105008:7»  

Заказчик: МБУ «Городская служба автопарковок». 

В административном отношении площадь, занятая свалкой, находится в г. 

Екатеринбург, Свердловской области Российской Федерации 

Рекультивации подлежат земельные участки 66:41:0105032:1 и 66:41:0105008:7. 

Общая площадь участка - 17,9108 га  

Участки ведения работ расположены в Орджоникидзевском районе г. 

Екатеринбурга в районе коллективных садов «Учитель», «Садовод №36», на расстоянии 

1,1 км на северо-запад от жилых кварталов микрорайона Уралмаш.  

Участки ведения работ примыкают к садово-огородным массивам на юге, 

окружены лесным массивом на севере, западе. К востоку от несанкционированного 

объекта размещения отходов земли отработанной карьерной выемки, которые не 

использовались для размещения отходов. На сегодняшний день она поросла древесно-

кустарниковой растительностью. 

Площадка работ использовалась под несанкционированный объект размещения 

отходов. Территория представляет собой часть отработанной карьерной выемки 

 

Обзорная карта-схема расположения объекта приведена на рис. 1.1. 

Ситуационный план участка рекультивации приведен на рис. 1.2. 

mailto:mbu-gsap@ekadm.ru
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Рис. 1.1. Обзорная карта-схема расположения рекультивируемого участка 

 

Ситуационный план представлен на рис. 1.2. 

 
Рис. 1.2 – Ситуационный план участка рекультивации 
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Расстояние до ближайшей жилой застройки:  

− СНТ «Учитель» - примыкает с юга; 

− Коллективный сад №36 СНТ - примыкает с юга; 

− Коллективный сад №14 СНТ «Садовод» - 327 м к востоку; 

− Коллективный сад №13 СНТ «Садовод» - 287 м к северо-востоку;  

− Коллективный сад №24 СНТ «Садовод» - 428 м к северо-востоку. 

 

1.1 Общие сведения о районе работ 

В административном отношении площадь, занятая свалкой, находится в г. 

Екатеринбург, Свердловской области Российской Федерации. Свердловская область 

граничит с республикой Коми, Пермским краем, Тюменской областью, республикой 

Башкортостан, Челябинской и Курганской областями. Восточнее от города Екатеринбург 

в 301 км располагается город Тюмень, в 330 км юго-восточнее располагается город 

Курган, в 193 км южнее расположен город Челябинск, в 372 км юго-западнее находится 

город Уфа, северо-западнее от участка в 292 и 771 км располагаются Пермь и Сыктывкар.  

Участки ведения работ расположены в Орджоникидзевском районе г. 

Екатеринбурга в районе коллективных садов «Учитель», «Садовод №36», на расстоянии 

1,1 км на северо-запад от жилых кварталов микрорайона Уралмаш.  

Участки ведения работ примыкают к садово-огородным массивам на юге, 

окружены лесным массивом на севере, западе. К востоку от несанкционированного 

объекта размещения отходов земли отработанной карьерной выемки, которые не 

использовались для размещения отходов. На сегодняшний день она поросла древесно-

кустарниковой растительностью. 

Площадка работ использовалась под несанкционированный объект размещения 

отходов. Территория представляет собой часть отработанной карьерной выемки 

Земельный участок имеет площадь 17,9108 га (в кадастровых границах). Уточненная по 

результатам инженерных изысканий площадь участка работ 17,9777 га. 

1.2 Климатические условия территории 

Климат области типично континентальный, зима холодная, продолжительная. Лето 

умеренно теплое, а на юго-востоке зачастую жаркое. Среднегодовая температура +1°-

+1,5°С, средняя температура июля, самого теплого месяца, +18°С, самого холодного - 

февраля -13,2°С. Максимальная температура летом достигает +40°С, зимой снижается до 

-39°С.  

Среднегодовое количество осадков 350-450 мм. В горах Северного Урала годовая 

сумма осадков составляет 800-900 мм, а на Среднем Урале и в западных предгорьях-550-

650 мм. Восточные предгорья получают осадков меньше - около 500 мм, равнины востока 

области - около 400 мм. Максимум осадков на территории области приходится на теплый 

сезон, в течение которого выпадает около 60-70% годовой суммы.  

В зимний период (в начале ноября) образуется снежный покров, мощность 

которого на юго-востоке наименьшая 45-50 см. В западных предгорьях, на Среднем 

Урале она увеличивается до 70 см. Примерно такая же на равнинах севера. Наибольшая 

мощность в среднегорьях Северного Урала - 90 см и более.  

Продолжительность залегания снежного покрова составляет от 150-160 дней на 

юго-востоке области (здесь он стаивает в середине апреля) до 170-180 на севере и до 180-

190 дней в горах Северного Урала. Замерзание рек начинается в ноябре, а вскрытие их 

происходит в середине апреля - начале мая.  
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Преобладающее направление ветров - западное, в меньшей степени - северо-

западное и юго-западное. В зимний период преобладают ветры южных направлений 

(южного и юго-западного). 

Территория Свердловской области характеризуется устойчивым сезонным 

промерзанием поверхности земли. Южный контур зоны многолетнемерзлых пород 

проходит за границей области. Промерзание почвы в зимнее время в среднем составляет 

1,1 м, при максимуме 1,9 м. 

По климатическим характеристикам район входит в I строительно-климатическую 

зону, подрайон 1В. 

Климатологические показатели приводятся по ближайшим к участку работ 

метеостанции Екатеринбург. 

В таблице 1.2 приведены основные климатические параметры за холодный и 

теплый период года по данным метеостанции Екатеринбург согласно СП 131.13330.2020. 
 

Таблица 1.2 – Основные климатические параметры по метеостанции Екатеринбург 

Климатические параметры 
Величина 

СП 131.13330.2020 

Климатические параметры холодного периода года 

Температура воздуха наиболее холодных суток, ºС  

обеспеченностью 0,98 -41 

обеспеченностью 0,92 -37 

Температура наиболее холодной пятидневки, ºС  

обеспеченностью 0,98 -35 

обеспеченностью 0,92 -32 

Температура воздуха, обеспеченностью 0,94, ºС -18 

Абсолютная минимальная температура воздуха, ºС -47 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, ºС 7,0 

Продолжительность периода, (сут.) и средняя температура воздуха, ºС, периода со средней 

суточной температурой воздуха: 
 

равной и менее, 0ºС 159/-9,2 

равной и менее, 8ºС 220/-5,5 

равной и менее, 10ºС 237/-4,5 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % 76 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % 73 

Количество осадков за ноябрь-март, мм 121 

Преобладающие направление ветра за декабрь-февраль ЮЗ 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/c 3,0 

Средняя скорость ветра, м/c за период со средней суточной температурой воздуха равной и 

менее, 8ºС 
2,4 

Климатические параметры теплого периода года 

Температура воздуха, ºС   

обеспеченностью 0,98 23 

обеспеченностью 0,92 26 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, ºС 24,7 

Абсолютная максимальная температура воздуха, ºС 38 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, ºС 10,5 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % 65 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % 52 

Количество осадков за апрель-октябрь, мм 396 

Суточный максимум осадков, мм 94 

Преобладающее направление ветра за июнь-август З 

Минимальна из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/c 2,4 
 

Температурный режим. По данным ближайшей метеорологической станции 

Екатеринбург среднегодовая температура воздуха составляет 2,8 °С. Среднемесячная 

температура июля (самого жаркого месяца в году) +18,6°С, а января (самого холодного 
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месяца) – -13,8 °С. Средние месячные температуры по метеостанции Екатеринбург 

указаны в таблице 1.2. 
 

Таблица 1.2 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С, метеостанция 

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

-13,8 -11,7 -4,1 4,5 11,4 16,6 18,6 15,8 10,0 2,5 -5,5 -11,2 2,8 

 

По данным ФГБУ «Уральское УГМС» (приложение И) по метеостанции 

Екатеринбург за период 1966-2021 гг. средняя минимальная температура воздуха самого 

холодного месяца – минус 18,80С. Средняя максимальная температура воздуха самого 

жаркого месяца +24,90С (приложение И). 

Температура почвы. Среднегодовая температура почвы составляет 2 0С. Сильнее 

всего почва прогревается в июле – до 21 0С, самый низкий показатель температуры в 

январе -16 0С. Средние месячные температуры почвы по метеостанции Екатеринбург 

указаны в таблице 1.3. 
 

Таблица 1.3 – Средняя месячная и годовая температура почвы, °С, метеостанция 

Екатеринбург 1947-1980 гг. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-16,0 -15,0 -7,0 4,0 14,0 19,0 21,0 17,0 10,0 1,0 -7,0 -13,0 2,0 

 

Влажность воздуха. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 

71%. Наименьшая относительная влажность, равная 56%, отмечается в мае, наибольшая – 

в декабре, равная 80%. 

Осадки. В течение года осадки распределяются неравномерно. Основное их 

количество (до 77%) приходится на теплый период (апрель-октябрь). Месячный 

максимум осадков чаще наблюдается в июле, минимум - в феврале. Обычно в летние 

месяцы осадки выпадает в виде ливней, зачастую с грозами.  

Годовая сумма осадков 497 мм. Наибольшее месячное количество осадков 

приходится на июль – 84 мм, наименьшее количество – на февраль – 17 мм. В таблице 1.4 

приведено месячное и годовое количество осадков с поправками на смачивание. 
 

Таблица 1.4 - Месячное и годовое количество осадков по метеостанции 

Екатеринбург (мм) 1891-1980 гг. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

20 17 20 26 49 69 84 74 45 36 30 27 497 

 

По данным ФГБУ «Уральское УГМС» (приложение И) по метеостанции 

Екатеринбург за период 1966-2021 гг. среднее количество атмосферных осадков за 

теплый период года (апрель-октябрь) составляет 395 мм, за холодный период года 

(ноябрь-март) – 120 мм. Общее количество осадков 515 мм. 

Снежный покров. Наибольшая средняя декадная высота снежного покрова по 

постоянной рейке составляет 44 см. Максимальная высота снежного покрова за зиму 

составляет 77 см. 

Ветровой режим. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,6 м/с. Средние 

месячные скорости ветра изменяются в пределах 2,9-4,1 м/с. Максимальные значения 

отмечаются в ноябре (4,1 м/с) (таблица 2.6). Преобладают ветры западного направления 

(таблица 1.5). 
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Значение скорости ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой в 

данной местности менее 5% составляет 7 м/с. 

Повторяемость направлений ветра по направлениям за год по метеостанции 

Екатеринбург представлена в таблице 1.5. На рисунке 1.3 изображена роза ветров по 

метеостанции Екатеринбург. 
 

Таблица 1.5 - Среднегодовая повторяемость (%) ветра по направлениям и штили 

(1966-2021 гг.) 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

9 4 7 13 12 12 27 16 6 

 

Таблица 1.6 – Средняя месячная и годовая скорость ветра по метеостанции 

Екатеринбург, (м/с), 1936–1980 гг [5] 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

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

 

Значение коэффициента стратификации А, соответствующее неблагоприятным 

метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в 

атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 160. 
 

 
Рисунок 1.3 - Роза ветров по метеостанции Екатеринбург  

 

Атмосферные явления. Число дней в году с туманами составляет 30 дней, 

наибольшее – 51 дней. В течение года туманы наблюдаются в каждый месяц года, 

наибольшее количество туманов приходится на период с октября по март. Наибольшее 

среднее число дней с туманами отмечено в январе (6 дней).  

Среднее число дней в году с грозой составляет 26 дней. Наиболее часто грозы 

наблюдаются в июле.  

Среднее число дней в году с метелью составляет 41 день, наибольшее – 65 дней. В 

течение года метели наблюдаются в период с октября по май. Наибольшее число дней с 

метелью отмечено в январе (9 дней). 

Гололедно-изморозевые явления. Гололедно-изморозевые явления наблюдаются с 

сентября по май. В среднем за год наблюдается 6 дней с гололедом, 40 дней с изморозью, 

при максимальных значениях 17 и 58 дней 

1.3 Рельеф и геоморфология 

Согласно схеме районирования Урала, разработанной А.П. Сиговым и В.С. Шубом, 

в Свердловской области выделяются три основных геоморфологических области: Русская 

равнина (восточная окраина), Уральское горное сооружение и Западно-Сибирская 
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равнина (западная часть). Территория города Екатеринбург приурочена к Уральскому 

горному сооружению.  

Уральское горное сооружение подразделяется на две зоны: кряжа и пенеплена. 

Зона кряжа включает районы приподнятых горных массивов (на севере площади), 

остаточных гор восточного, западного склонов и осевой части Среднего Урала. 

Район приподнятых горных массивов Среднего Урала занимает приосевую часть 

хребта и орографически представляет типичное низкогорье с мягко очерченными 

хребтами, покрытыми элювиально-делювиальными образованиями. Амплитуда 

расчлененности рельефа составляет 300-500 м, редко до 700 м (район Конжаковского 

Камня). С севера на юг происходит понижение гор. Наиболее высокие отметки вершин 

наблюдаются на севере площади: Конжаковский Камень (1570 м), Косьвинский Камень 

(1493 м), г. Ослянка (1122 м), г. Качканар (883 м). 

Остаточные горы западного склона Урала протягиваются вдоль хребта широкой 

полосой до 100 км (увалистая полоса западного склона). Район характеризуется 

холмисто-увалистым рельефом, состоящим из сравнительно невысоких гряд и холмов, 

чередующихся с ложбинами. И гряды, и ложбины имеют близмеридиональную 

ориентировку, сглаженные вершины, пологие и задернованные склоны. Речные долины 

довольно широки. Район расположен в пределах полосы осадочных пород 

позднепалеозойского возраста.  

Район остаточных гор осевой части Среднего Урала протягивается неширокой 

полосой между г. Первоуральском на севере и г. Уфалеем на юге. Здесь проходит 

главный уральский водораздел бассейнов: р.р. Исеть и Чусовая. Морфологически район 

отличается от остаточных гор западного склона значительной сношенностью рельефа. 

Водораздельный хребет имеет сильно сглаженную поверхность, абсолютная высота 

которой редко превышает 500 м. Вершины и хребты сложены породами, устойчивыми к 

физическому выветриванию. Отложения мезозоя и кайнозоя здесь распространены более 

широко, чем в остаточных горах западного склона Урала.  

Остаточные горы восточного склона Урала создают увалистую полосу и 

характеризуются наличием почти меридионально вытянутых гряд, холмов и увалов, 

нередко с сильно сглаженными вершинами и пологими склонами, покрытыми чехлом 

делювиальных образований. Речные долины имеют слабо террасированные пологие, и 

лишь на участках неотектонических поднятий крутые эрозионные склоны. Рисунок 

речной сети преимущественно ортогональный. Район расположен в полосе осадочных, 

эффузивных и эффузивно-осадочных пород среднего палеозоя. Отложения мезозоя и 

кайнозоя имеют более широкое распространение, чем в предыдущих районах. В этот 

период район испытывал менее значительные подвижки, чем приподнятые горные 

массивы. 

Зона пенеплена обрамляет на востоке горные сооружения и представляет собой 

выровненную поверхность, рельеф которой характеризуется сильной сношенностью. На 

дневную поверхность выведены дислоцированные осадочные, эффузивные, интрузивные 

и метаморфические породы палеозоя. Абсолютные отметки выровненных междуречий 

300-400 м, поверхность имеет слабый уклон на восток. Палеозойские породы перекрыты 

корами выветривания и участками - морскими меловыми и палеогеновыми отложениями. 

В неотектонический этап поверхность пенеплена подверглась короблению, 

неравномерному поднятию и перекосу. 

Город Екатеринбург расположен на границе районов остаточных гор восточного 

склона Урала и приподнятого отпрепарированного пенеплена Среднего Урала. Рельеф 

плоско-увалистый с относительными превышениями положительных форм рельефа 
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высотой порядка 300-400 м и уклонами 0,001÷0,03 %. Частично рельеф пересечен 

заболоченными ложбинами V-образного профиля. Центральная его часть находится в 

котловине с абсолютными отметками 250÷280 м. По дну котловины протекает река 

Исеть, запруженная рядом плотин. 

В геоморфологическом отношении поверхность исследуемого района представляет 

собой Зауральскую складчатую возвышенность, характеризующуюся выровненным 

рельефом с более низкими, чем в предгорьях, отметками (до 270÷280 м). Водоразделы 

здесь (междуречье р. Пышмы и р. Исети) пологие и плоские, местами заболоченные 

(Шувакишское и др.). 

На территории Свердловской области развита густая речная сеть, много озёр и 

искусственных водоемов - прудов и водохранилищ. Гидрографическая сеть области 

представлена реками Обь-Иртышского и Волго-Камского бассейнов. К Обь-Иртышскому 

бассейну (речная система Тобола - левого притока Иртыша) принадлежит большая часть 

рек (Тавда, Тура, Исеть). На юге, юго-западе области протекают реки Волго-Камского 

бассейна, притоки Камы (Чусовая и Косьва) и Белой (Уфа). Главный водораздел между 

ними на Северном Урале проходит по осевым хребтам Уральских гор, а на юге Среднего 

Урала, южнее истоков реки Тагил, постепенно смещается в восточные предгорья. Уфа и 

Чусовая прорезают горную полосу и несут воды на запад. 

Город Екатеринбург расположен на восточном склоне Уральских гор, по берегам 

реки Исеть, на которой в пределах города образованы 4 пруда — Верх-Исетский, 

Городской, Парковый и Нижне-Исетский. Также в черте города находятся четыре 

естественных озера: на востоке — Шарташ и Малый Шарташ, на северо-западе — 

Шувакиш, на западе — Здохня.  

Объект изысканий расположен в междуречье р. Исеть и р. Пышма. 

1.4 Геологические и гидрогеологические условия территории 

Рассматриваемая территория в геологическом отношении располагается в зоне 

горно-холмистого рельефа восточного склона Среднего Урала. 

Коренные породы участка работ и его окрестностей главным образом 

представлены метаморфическими сланцами. В кровле коренные породы перекрыты 

неоднородной мезозойской корой выветривания. Грунты четвертичного возраста 

представлены в основном делювиальными, реже аллювиальными и озерно-болотными 

отложениями незначительной мощности, приуроченными к понижениям рельефа и 

речной сети. 

Кровля скальных грунтов скважинами, пройденными до глубины 27,0 м не 

встречена. Кровля скальных грунтов перекрыта щебенистыми грунтами вскрытой 

мощностью от 1,0 до 13,2 м и глинами элювиальными твердой и полутвердой 

консистенции с включениями дресвы до 20%. 

С поверхности повсеместно залегает насыпной грунт, представленный щебнем 

(50%), суглинком твердой консистенции (30%), строительным мусором (от 20% до 

100%). Общая мощность насыпных грунтов от 0,3 до 24,5 м. 

Локально встречен почвенно-растительный слой мощностью 0,1-0,2 м. 

В гидрогеологическом отношении исследуемая территория расположена в 

пределах развития водоносного горизонта, приуроченного к зоне трещиноватости 

скальных грунтов. По условиям залегания водоносный горизонт - порово-трещинного 

типа, безнапорный. Основное питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков на площади его распространения, преимущественно в паводковый 

период (весна, осень). 
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При производстве инженерно-геологических изысканий, выполненных в июне 2022 

г. подземные воды не встречены ни одной скважиной до глубины бурения 4,0-27,0 м. 

Коэффициенты фильтрации (водопроницаемости) грунтов приведены по 

справочным данным и по результатам настоящих изысканий в таблице 1.6. 

Таблица 1.6– Сведения о водопроницаемости грунтов 
№ 

ИГ

Э 

Наименовани

е 

Значение 

коэффициент

а 

фильтрации, 

м/сутки 

Разновидность грунта согласно ГОСТ 25100-

2011, п. Б.1.7, табл. Б.7* 

1,2 Техногенный 

грунт (tQ) 

1,5² Водопроницаемый 

3 Глина 

элювиальная 

(eMz) твердая 

0,023¹ Водонепроницаемый 

4 Глина 

элювиальная 
(eMz) 

полутвердая 

0,039¹ Слабоводопроницаемы

й 

5 Щебенистый 

грунт (eMz) 

1,5² Водопроницаемый 

1- -Сведения приведены по лабораторным данным; 

2- -Сведения приведены с учетом архивных 

материалов опытно-фильтрационных работ. 

На слабоводопроницаемом основании по подошве насыпных грунтов возможно 

образование водоносного горизонта типа «верховодка» во время таяния снега и 

проливных дождей. 

1.5 Гидрологические условия территории 

На территории Свердловской области развита густая речная сеть, много озёр и 

искусственных водоемов - прудов и водохранилищ. Гидрографическая сеть области 

представлена реками Обь-Иртышского и Волго-Камского бассейнов. К Обь-Иртышскому 

бассейну (речная система Тобола - левого притока Иртыша) принадлежит большая часть 

рек (Тавда, Тура, Исеть). На юге, юго-западе области протекают реки Волго-Камского 

бассейна, притоки Камы (Чусовая и Косьва) и Белой (Уфа). Главный водораздел между 

ними на Северном Урале проходит по осевым хребтам Уральских гор, а на юге Среднего 

Урала, южнее истоков реки Тагил, постепенно смещается в восточные предгорья. Уфа и 

Чусовая прорезают горную полосу и несут воды на запад. 

Город Екатеринбург расположен на восточном склоне Уральских гор, по берегам 

реки Исеть, на которой в пределах города образованы 4 пруда — Верх-Исетский, 

Городской, Парковый и Нижне-Исетский. Также в черте города находятся четыре 

естественных озера: на востоке — Шарташ и Малый Шарташ, на северо-западе — 

Шувакиш, на западе — Здохня.  

Объект изысканий расположен в междуречье р. Исеть и р. Пышма. 

Река Исеть - левый приток первого порядка реки Тобол, Обь-Иртышский бассейн. 

Длина водотока 606 км. Берет начало на восточном склоне среднего Урала. Река Исеть 

течет в скальном коридоре, перемежая бурные перекаты со спокойными плесами. 

Вытекает из Исетского озера и впадает в р. Тобол на 437 км от устья в пределах 
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Тюменской области. Река протекает по территории Свердловской, Курганской и 

Тюменской областей. 

Бассейн реки ограничен Уральским хребтом. Количество притоков длиной менее 

10 км - 83, длиной более 43 км. Площадь водосбора 58 900 км2. Средняя высота 

водосбора 211 м. Всего в бассейне р. Исеть насчитывается 1087 водотоков с суммарной 

длиной 7884 км. Река Исеть занимает третье место в Свердловской области по площади 

бассейна. 

Бассейн реки Исеть на севере граничит с бассейном реки Ницы на западе с 

бассейном р. Чусовой, на востоке и северо-востоке - р. Пышмы. 

Длина реки до створа плотины Верх-Исетского водохранилища 24 км, площадь 

водосбора 979 км2. 

Наиболее крупные притоки: р. Синара (148 км), река Теча (243 км), р. Миасс (658 

км). Озер на водосборе насчитывается 3939 с общей площадью 1422 кв. км. 

Питание реки смешанное: преимущественно снеговое, отчасти дождевое и 

грунтовое. Река имеет весенний подъем воды, короткую летнюю межень, прерываемую 

паводками, связанными с ливнями, и падение уровня в осенне-зимнее время. 

Гидрографическая сеть реки Исеть в пределах Свердловской области развита 

слабо, в нее впадает 12 притоков более 10 км. Из них только река Сысерть длиннее 50 км, 

она впадает в Исеть на 524 км от ее устья. Притоки Исети, как правило, немноговодны. 

Бассейн реки Исеть - один из самых напряженных в водохозяйственном и 

экологическом отношении из-за крупнейшего в Свердловской области 

Екатеринбургского промышленного узла с развитой инфраструктурой, расположенного в 

верховьях реки. Кроме того, ниже г. Екатеринбурга бассейн реки является аграрным 

районом Свердловской области. Площадь водосбора с малым антропогенным 

воздействием минимальна (большая часть бассейна реки Сысерть и верховья реки 

Синара). 

Река Пышма берет свое начало из небольшого заболоченного озерка Ключи близ 

городов Верхняя Пышма и Екатеринбург. Бассейн рек: Тура – Тобол – Иртыш – Обь – 

Карское море.  

Ее основные характеристики: 

• длина реки – 603 км; 

• площадь бассейна – 19700 кв. км; 

• расход воды – 39 куб. метров в секунду; 

• уклон в восточном направлении. 

Река Пышма берет начало из озера Ключи, расположенного на восточном склоне 

Среднего Урала. Впадает в Туру в 97 км от ее устья. 

В верхнем течении река течет по лесистой местности. Русло извилистое, его 

ширина составляет 10–15 метров, глубины колеблются в пределах 0,5–1,5 метров. Рельеф 

дна относительно спокойный, структура каменистая, местами песчано-илистая. 

В среднем течении река течет по гористой местности. Первые скалы встречаются в 

районе населенного пункта Старопышминск. В низовьях русло открытое, пойма широкая, 

берега пологие, растительность редкая. Ширина достигает 100 метров, а глубины – до 10–

12 метров. 

Питание реки снеговое. Она замерзает в ноябре, вскрывается в первой половине 

апреля. Пик весеннего половодья приходится на конец апреля – начало мая, летняя 

межень – на средину июля. 

Расстояние от участка работ до р. Пышма – 2,6 км (к северо-востоку от участка 

работ) (рисунок 1.4). 
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По отношению к поверхностным водоемам участок расположен в 1,3 км к северо-

востоку от озера Шувакиш. Это ближайший водный объект к участку работ (рисунок 2.2). 

Озеро Шувакиш - высыхающее озеро на западе Орджоникидзевского района 

Екатеринбурга. Расположено на территории Шувакишского лесопарка между жилыми 

районами Уралмаш и Сортировка. В настоящее время большую часть территории 

бывшего озера занимает заросшее болото (глубиной 1,2 м). 

Данные из государственного водного реестра: 

Код водного объекта: 14010502011111200011310 

Тип водного объекта: Озеро 

Название: Шувакиш 

Местоположение: р. Пышма, в 5 км на ЮЗ от с. Пышма 

Бассейновый округ: Иртышский бассейновый округ 

Речной бассейн: Иртыш (1) 

Речной подбассейн: Тобол (российская часть бассейна)  

Водохозяйственный участок: Пышма от истока до Белоярского г/у  

Площадь водоёма: 3,5 км² 

Водосборная площадь: 23 км² 
 

Из озера Шувакиш вытекает река Шувакиш, текущая в овраге. Река имеет 

сезонный характер. При обмелении озера речка практически пересохла, а русло затянуло. 

Она питалась лишь двумя родниками. 

Ширина водоохранной зоны озера Шувакиш составляет 50 м от береговой линии. 

На проектируемой площадке русла постоянных и временных водотоков 

отсутствуют. 

Таблица 1.7 - Ширина водоохранных зон ближайших водоемов 
Наименование 

водного объекта 
Куда впадает 

Протяжённость/ 

площадь 

Ширина водоохранной 

зоны, м 

Ширина прибрежной 

защитной полосы, м 

Р. Исеть р. Тобол 606 км/ 200 200 

оз. Шувакиш - /3,5 км2 50 50 

 

 
Рисунок 1.4 - Карта-схема расположения участка относительно ближайших водоемов 

1.6 Почвенные условия района работ 

На равнинах таежной зоны западносибирской части области, развиты глеево-

подзолистые, подзолистые и дерново-подзолистые почвы. Глеевоподзолистые почвы 
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преобладают в пределах Северо-Сосьвинской возвышенности под северотаежными 

лесами. Здесь характерно сильное переувлажнение, застаивание атмосферной влаги, 

подтопление грунтовыми водами. Эти почвы практически не имеют гумусового 

горизонта, а их лесная подстилка превращается в слой торфа. Местами глеево-

подзолистые почвы переходят в торфяно-подзолистые. Ниже слоя торфа залегают 

переувлажненные минеральные глеевые горизонты, бедные воздухом.  

Для подзоны средней тайги характерны подзолистые почвы. Здесь господствует 

промывной режим. Эти почвы крайне бедны органикой, бесструктурны и 

малоплодородны. Для южной тайги типичны дерново-подзолистые почвы. Они 

отличаются более развитым (до 10-20 см) гумусовым горизонтом.  

Серые лесные почвы осиново-березовых лесов на юго-востоке и юго-западе 

области сформировались в условиях более теплого и менее влажного климата. Мощность 

гумусового горизонта достигает 20-30 см. Под гумусовым горизонтом выделяются один 

или два переходных горизонта с признаками вымывания (оподзоливания). На плоских 

междуречьях и в понижениях, где промывной режим ослаблен, формируются темно-

серые почвы, на склонах междуречий, где он сильнее, – светло-серые.  

Черноземы оподзоленные и выщелоченные распространены в лесостепных районах 

области. Гумусовый горизонт этих почв достигает 40-60 см и более. Содержание в нем 

перегноя 6-15%. Структура зернистая. Близки к черноземам лугово-черноземные почвы. 

Они связаны с недостаточно дренируемыми равнинами, для которых характерно 

небольшое переувлажнение. Они отличаются повышенным содержанием гумуса, более 

темной окраской и некоторой растянутостью гумусового горизонта.  

Болотные торфяно-глеевые и торфяные почвы, формируются при избыточном 

увлажнении атмосферными водами под влаголюбивой растительностью сфагновых болот 

и травяно-осоковых болот.  

Местами на юго-востоке области развиваются солонцы луговые. Причины их 

формирования – наличие соленосных глин, близость грунтовых вод, выносящих соли, и 

достаточно теплый климат. Почвы гор повторяют зональные типы почв.  

В нижнем поясе на пологих склонах развиты горные подзолистые и горные 

дерново-подзолистые почвы. Выше они сменяются горно-луговыми и горно-тундровыми 

почвами. Общая черта горных почв – их маломощность и щебенистость. В горах также 

распространены горно-лесные бурые почвы. Формируются там, где промывной режим 

заметно ослаблен - на покатых и крутых склонах. Отличительная особенность таких почв 

– отсутствие оподзоленности и дифференциации профиля. 

Согласно почвенно-географического районирования рассматриваемая территория 

находится в суббореальном (умеренном) поясе, Центральной лиственно-лесной, 

лесостепной и степной области в границах Западно-Сибирской провинции серых лесных 

почв лиственных лесов. Для данной территории характерны серые лесные, буро-таежные 

(буроземы грубогумусные) почвы. 

1.7 Растительность и животный мир 

Территория Свердловской области расположена в двух природных зонах. Юг занят 

лесостепями, а остальная часть области лежит в таежной зоне. Таежная растительность 

Таежные хвойные леса разделяются на темнохвойные и светлохвойные. В горной полосе 

и в западных предгорьях Урала распространены темнохвойные леса, с лесообразующими 

породами елью, пихтой и кедром.  

Более континентальный климат восточных предгорий Урала отражает смена 

темнохвойных лесов светлохвойными. Лесообразующие породы в основном сосна с 

примесью лиственницы. Широкое распространение сосны связано с ее большей 
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приспособляемостью к условиям обитания. Она растет на бедных песчаных и каменистых 

почвах, на крутых каменистых склонах и даже на скалах, хорошо переносит 

переувлажнение и растет на болотах, где образует низкопродуктивные насаждения из 

угнетенных, низкорослых деревьев.  

По карте растительности России (Национальный Атлас России, 2004) территория 

участка изысканий относится к таежной растительности с Abies sibirica, Picea obovata, 

Pinus sylvestris. 

Значительные площади в области занимает болотная, луговая и пойменная 

растительность. Верховые болота на северо-востоке области покрыты сплошным ковром 

сфагновых мхов, на этом фоне растут багульник, карликовая березка, подбел, морошка, 

клюква, пушица, угнетенные, низкорослые сосенки и березки. Наиболее значительные 

массивы верховых болот находятся в северо- и среднетаежных лесах. Низинные болота 

распространены по долинам рек, на пониженных участках междуречий, где близки 

грунтовые воды. В растительности господствуют зеленые мхи и осоки, растут ивы, ольха, 

мелкие березы. Поймы крупных и мелких рек заняты лугово-кустарниково-лесной 

растительностью. Это периодически затопляемые лиственные леса из тополя, осины, 

ольхи, черемухи и кустарников (смородины, малины). Среди трав много таволги, 

крапивы, аконита, звездчатки, сныти. Леса сменяются злаково-разнотравными лугами. В 

травостое лугов – мятлик, костер, пырей, купальница, щавель, подмаренник и др. На 

сырых и заболоченных лугах растут осоки, вейник, щучка. 

Состав травостоя на массиве отходов соответствует рудеральному типу и 

однотипен по всей площади отходов. Территория массива частично заросшая, 

растительность имеет очаговое распространение, проективное покрытие 40-50%. В 

составе отмечены: клевер луговой, ромашка пахучая, мать-и-мачеха, подорожник 

большой, лопух, донник белый, осот полевой, кипрей узколистный, полынь горькая, марь 

обыкновенная (лебеда), одуванчик полевой, чистотел большой, крапива двудомная, 

чертополох, пырей ползучий, молочай, щавель конский. 

Среди древесно-кустарниковой растительности отмечено редкое произрастание (и 

в основном вдоль западной стороны массива отходов): березы пушистой (до 1,5 м), клен 

ясенелистный (до 2 м), ивы козьей, малины. 

Состав травостоя на дне карьера однотипен по всей площади. Основная часть 

растительности – древесно-кустарниковая. Территория карьера частично заросшая, 

проективное покрытие территории, не занятой древесно-кустарниковой растительностью, 

80-90%. В составе отмечены: клевер луговой, ромашка аптечная, мать-и-мачеха, кипрей 

узколистный, одуванчик полевой, пырей ползучий, будра плющевидная, бруннера 

крупнолистная, костер безостый, тимофеевка луговая, вейник обыкновенный, морковь 

дикая. 

В центре карьера расположен небольшой водоем (пруд - искусственная выемка, 

заполненная талыми и дождевыми водами). Берега пруда частично заросшие, среди 

растительности отмечены: частуха обыкновенная, рогоз узколистный, осока 

болотолюбивая, хвощ речной, рдест гребенчатый. 

Среди древесно-кустарниковой растительности в карьере отмечено густое 

произрастание: сосны обыкновенной, ивы козьей, ели, березы пушистой, осины. Также на 

данной части участка изысканий встречаются клен ясенелистный, тополь, облепиха, 

рябина, яблоня, крыжовник, малина. Высота деревьев составляет до 10 м, средний 

диаметр 0,06-0,10 м. Встречен подрост – березы, сосны, ели, ивы козьей. Высота подроста 

1,0-1,5 м. 
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Признаки угнетения древесной растительности отмечены вдоль восточной границы 

массива отходов. Выявлено усыхание молодых сосен, растущих у подошвы навала 

отходов, вследствие механического нарушения корневой системы. 

На прилегающей к участку изысканий территории с западной, северной и 

восточной стороны по периметру карьера расположен лесной массив. 

Лесной массив не однороден по составу и представлен: 

- с западной и северной стороны – сосново-березовый разнотравный лес; 

- с восточной стороны – березово-сосновый разнотравный лес. 

Среди произрастающих деревьев отмечены: береза пушистая, сосна обыкновенная, 

осина, ива козья, яблоня. Бонитет древостоя I-II. Высота деревьев составляет до 20 м, 

средний диаметр 0,20-0,30 м. Отмечается небольшое количество валежника. Встречен 

подрост –березы, сосны, ивы козьей, рябины. Высота подроста 1,5-2,0 м. Подлесок развит 

слабо – встречаются шиповник, малина обыкновенная, кизильник черноплодный, 

крыжовник, смородина черная, брусника, черника. 

Среди травянистой растительности, произрастающей на прилегающей к участку 

изысканий территории, в лесном массиве отмечены медуница мягкая, лопух, сныть 

обыкновенная, кочедыжник женский, крапива двудомная, будра плющевидная, чина 

весенняя, лютик, щавель кислый, герань лесная, борец шерстистоустый, грушанка 

круглолистная, земляника зеленая, щитовник картузианский, горошек мышиный, клевер 

полевой, подорожник большой. Из мхов встречается политрихум можжевельниковый, 

сфагновый мох.  

На земельном покрове присутствует обильный лиственный и хвойный опад. 

Следов угнетения растительности не выявлено 

Согласно схеме зоогеографического районирования Российской Федерации 

территория района исследования относится к Циркумбореальной подобласти 

Голарктической области Европейско-Сибирской таежной провинции Западно-таежного 

округа. 

В Свердловской области обитает 66 видов млекопитающих, 254 вида птиц, 6 видов 

рептилий и 9 видов амфибий. В Красной книге Российской Федерации находится 1 вид 

млекопитающих и 20 видов птиц, обитающих в Свердловской области. В Красную книгу 

Свердловской области занесено 11 видов млекопитающих, 45 видов птиц, 4 вида 

амфибий, 2 вида рептилий. К охотничьим ресурсам отнесены 79 видов животных, из них 

млекопитающих ‒ 30, птиц ‒ 49 видов.  

В Красную книгу Свердловской области занесены такие виды млекопитающих, как 

речная выдра, европейская норка, европейский северный олень, летяга, 7 видов отряда 

рукокрылых, 45 видов птиц. 

В фауне встречаются как европейские (норка европейская, черный хорь, речной 

бобр, темнозобый дрозд), так и азиатские виды (сибирская косуля, серая куропатка), а 

также евроазиатские виды (лось, росомаха, бурундук, лесная куница и пр.). По 

территории области проходит южная граница распространения дикого северного оленя, 

росомахи, соболя, лесной куницы, выдры, бурундука, гуся-гуменника, темнозобого 

дрозда; северная граница распространения норки европейской, зайца-русака, большого 

суслика, степного хоря, прыткой ящерицы; северная и западная границы косули 

сибирской и серой куропатки, а также восточная граница черного хоря.  

Преобладают обитатели тайги: лось, бурый медведь, рысь, волк, куница и соболь, 

лисица красная, белка и др. На юго-западе и юго-востоке встречаются степные и 

лесостепные виды: косуля сибирская, большой, малый и рыжеватый суслики, хомячок 

Эверсманна степная мышовка, сурок, заяц-русак, серая куропатка, пустельга, перепел и д. 
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Наиболее значимыми в хозяйственном отношении являются следующие виды 

охотничьих ресурсов: млекопитающие: лось, косуля, кабан, медведь, волк, рысь, 

росомаха, заяц-беляк, лисица, куница, соболь, горностай, белка; птицы: глухарь, тетерев, 

рябчик, белая куропатка, серая куропатка. Акклиматизированы ондатра, норка 

американская, кабан, реакклиматизирован бобр. 

В числе млекопитающих и птиц есть виды с небольшой численностью и редкие, 

нуждающиеся в специальном изучении и охране, в связи с чем в Красную книгу 

Свердловской области внесены такие виды млекопитающих, как речная выдра, 

европейский северный олень, некоторые виды отряда рукокрылых, множество видов 

птиц. Виды, не внесенные в Красную книгу Свердловской области, также требуют 

регламентации добычи и рационального использования во избежание критического 

снижения численности. 

Исследуемая территория является объектом негативного воздействие на животный 

мир. На видовой состав обитателей в районе расположения полигона оказывает влияние 

постоянное шумовое воздействие (фактор беспокойства) от дороги, а также тот факт, что 

рассматриваемая территория расположена на окраине крупного населенного пункта. 

Глобальных путей миграции на данной территории не имеется. Биотопы территории 

характеризуются низким видовым разнообразием по сравнению с территорией области. 

При проведении маршрутно-рекогносцировочного обследования участка 

изысканий представители млекопитающих, земноводных, рептилий, птиц не были 

встречены. 
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2. КАДАСТРОВЫЕ НОМЕРА И ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В 

ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ РАБОТЫ, СВЕДЕНИЯ О 

ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬ, ЗАНЯТЫХ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМ 

РАЗМЕЩЕНИЕМ ОТХОДОВ, В ВИДЕ ИХ СХЕМАТИЧЕСКОГО 

ИЗОБРАЖЕНИЯ НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ ИЛИ НА 

ВЫПИСКЕ ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 

НЕДВИЖИМОСТИ 

 
Рис. 2.1. Расположение участков работ на публичной кадастровой карте 

 

Объект проектирования располагается в границах земельных участков 

кадастровыми номерами 66:41:0105032:1 и 66:41:0105008:7.   

Рекультивации подлежат земельные участки 66:41:0105032:1 и 66:41:0105008:7. 

Общая площадь участка изысканий 17,9108 га. 

Земли участков (66:41:0105032:1 и 66:41:0105008:7), относятся к землям 

населенных пунктов. Разрешенное использование: коммунальное обслуживание. 
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3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕННОМ ЦЕЛЕВОМ НАЗНАЧЕНИИ ЗЕМЕЛЬ 

И РАЗРЕШЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В рамках данного проекта рассматриваются земельные участки, характеристика 

которых представлена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Характеристика земельных участков, используемых для 

несанкционированного размещения отходов 
Кадастровый номер ЗУ Площадь ЗУ, 

кв.м 

Адрес Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

66:41:0105032:1 135001 м2 

 

г Екатеринбург, ул 

Коммунистическая, д. 50-

Б 

Земли 

населённых 

пунктов 

коммунальное 

обслуживание 

66:41:0105008:7 42724 м2 

 

обл. Свердловская, г. 

Екатеринбург, 16 квартал 

Шувакишского лесопарка 

Земли 

населённых 

пунктов 

коммунальное 

обслуживание 
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4. ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВООБЛАДАТЕЛЯХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Участки с КН 66:41:0105032:1 и 66:41:0105008:7 являются собственностью 

муниципального образования г. Екатеринбург. 
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5. СВЕДЕНИЯ О НАХОЖДЕНИИ УЧАСТКА В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ С 

ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ЗОНЫ С ОСОБЫМИ 

УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ 

ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДРУГИЕ) 

5.1 Особо охраняемые природные территории 

 

Ближайшая особо охраняемая территория (ООПТ) местного значения – городской 

парк Турбомоторного завода, расположен в 5,4 км юго-восточнее от участка изысканий. 

Ближайшая особо охраняемая территория (ООПТ) регионального значения – 

Шувакишский лесной парк. Участок с кадастровым номером 66:41:0105008:123 входит в 

границы ООПТ «Шувакишский лесной парк» (ЗОУИТ 66:41-9.12). На земельных 

участках 66:41:0105032:1 и 66:41:0105008:7 особо охраняемые территории областного 

значения отсутствуют. 

Ближайшая особо охраняемая территория (ООПТ) федерального значения – 

Ботанический сад Уральского отделения Российской академии наук, расположен в 13 км 

южнее от участка изысканий.  

Схема расположения ООПТ федерального, регионального и местного значения 

относительно участка изысканий с указанием минимального расстояния до ООПТ 

представлена на рисунке 5.1. 
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Рисунок 5.1 - Схема расположения ООПТ федерального, регионального и местного 

значения относительно участка изысканий 
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5.2 Объекты историко-культурного наследия  

Согласно данным Управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Свердловской области на участках отсутствуют объекты культурного наследия, 

включенные в перечень отдельных объектов культурного наследия федерального 

значения, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, 

объекты культурного наследия федерального, регионального и местного 

(муниципального ) значения, 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 наследия (в т.ч. археологического). Испрашиваемые участки, находятся вне 

зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. 

 

5.3 Водоохранные зоны 

Участок изысканий не входит в границы водоохранных зон ближайших водотоков. 

На участке работ водотоки отсутствуют. Схема расположения ближайших водотоков 

относительно участка изысканий с указанием водоохранных зон представлена на рисунке 

1.4. 

5.4 Другие зоны с особыми условиями использования территории 

Управление ветеринарии города Екатеринбурга сообщило, что в районе объекта и в 

радиусе 1000 м от него скотомогильники (биотермические ямы) и сибиреязвенные 

захоронения не зарегистрированы. 

Согласно письму Администрации города Екатеринбурга по информации, 

предоставленной МКУ «Служба городских кладбищ», кладбища, крематории и их 

санитарно-защитные зоны на вышеуказанной территории отсутствуют (приложение К). 

Согласно письму Администрации города Екатеринбурга по информации, 

предоставленной Комитетом благоустройства Администрации города Екатеринбурга, в 

границах исследуемого участка городские леса отсутствуют. 

Согласно данным Министерства агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области земельные участки, находящиеся в 

границах объекта и территория в 500 м от границ Объекта не входят в перечень, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 09.08.2011 

№1043-ПП «Об утверждении перечня земель особо ценных продуктивных 

сельскохозяйственных угодий на территории Свердловской области, использование 

которых для целей, не связанных с сельскохозяйственным производством, не 

допускается». 

Согласно данным Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 

области на территории Свердловской области отсутствуют водно-болотные угодья 

международного значения. 

Согласно данным Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 

области на территории Свердловской области местом проживания коренных 

малочисленных народов является Ивдельский городской округ. Территория участка 

изысканий не входит в границы данного городского округа. 

Согласно данным сайта Росавиации, ближайший аэропорт гражданской авиации – 

Аэропорт Екатеринбург (Кольцово). Территория участка изысканий не входит в границы 

приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово). 
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Согласно данным Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации приаэродромные территории аэродромов экспериментальной авиации в 

районе объекта отсутствуют. 

Согласно данным Министерства здравоохранения Свердловской области, на 

испрашиваемых участках отсутствуют лечебно-оздоровительные местности, курорты и 

утвержденные округа санитарной (горно-санитарной) охраны. 

Ближайший полигон отходов производства и потребления, внесенный в 

Государственный реестр объектов размещения отходов, находится на расстоянии 19 км 

(по дороге), в г. Екатеринбург (Полигон твердых бытовых отходов «Северный», №66-

00211-З-00645-031016, эксплуатирующая организация Екатеринбургское муниципальное 

унитарное предприятие «Специализированная автобаза»). 

Участки рекультивации представляют собой выведенный из эксплуатации карьер 

глин. Под участками находится Шувакишское месторождение глин. Территориальным 

балансом запасов ОПИ Свердловской области запасы глин Шувакишского 

месторождения (сырье для грубой керамики) по состоянию на 01.01.2023 изучены в 

количестве 4024 тыс. м3 по сумме категорий А+И+С1, государственная экспертиза 

проведена в 1978 году. 

По сообщению Министерства природных ресурсов Свердловской области 

проведение необходимых рекультивационных и ликвидационных работ на основании 

технических проектов возможно без списания запасов полезных ископаемых. 

 

Вывод: Экологические ограничения для производства работ по ликвидации 

объекта отсутствуют. 
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6. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

В соответствии с п.7.2, 7.4 ГОСТ Р 57446-2017 «НДТ. Рекультивация нарушенных 

земель и земельных участков», направление рекультивации нарушенных земель 

выбирают с учетом характера нарушения земель, эколого-экономической 

целесообразности восстановления их качественного состояния для дальнейшего целевого 

назначения и разрешенного использования. 

В качестве основных критериев при выборе направления рекультивации 

нарушенных земель принимают во внимание следующие характеристики: 

− природно-климатические (геология, гидрология, гидрогеология, рельеф 

местности, характер почвенно-растительного слоя, климат, биологическое 

разнообразие); 

− социальные (инфраструктура района, хозяйственные и санитарно-

гигиенические условия с учетом перспектив и направлений развития 

района); 

− фактическое и прогнозируемое состояние нарушенных земель к моменту 

рекультивации (площади, формы техногенного рельефа, степени 

естественного зарастания, наличие плодородного слоя почв и потенциально 

плодородных пород, эрозийные процессы, степень загрязнения почвы); 

− современное и перспективное использование нарушенных земель по их 

целевому назначению в соответствии с документами территориального 

планирования и градостроительного зонирования; 

− категория(и) нарушенных земель и прилегающих земельных участков; 

− продолжительность восстановительного периода; 

− горно-технологические (уровень и состояние технологии и механизации 

горных работ, наличие транспортных коммуникаций) факторы, если 

осуществляют горнотехническую рекультивацию; 

− технологии и комплексная механизация земляных и транспортных работ; 

− экономическая целесообразность рекультивационных работ; 

− географическое расположение нарушенных земель, текущее и будущее 

функциональное использование в соответствии с документами 

территориального планирования и градостроительного зонирования; 

− мнение собственника земельного участка, подлежащего рекультивации; 

− территориальные схемы, генеральные планы развития территорий; 

− результаты общественных слушаний по проекту рекультивации нарушенных 

земель. 

Техническим заданием предусмотрено санитарно-гигиеническое направление 

рекультивации. Выбор санитарно-гигиенического направления рекультивации, помимо 

мнения собственника земельного участка, также обусловлен: 

− категорией нарушенных земель: земли населенных пунктов с размешенным 

использованием – размещение отходов. 

− фактическим и прогнозируемым состоянием нарушенных земель к моменту 

рекультивации: на участке присутствуют отходы, которые останутся на 

участке после рекультивации. В процессе рекультивации влияние отходов на 

прилегающую территорию будет сведено к минимуму, однако оставшиеся на 

участке отходы, осложняют использование территории в иных 

направлениях. 
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− социальными факторами: территория бывшей свалки не привлекательна для 

использования в иных направлениях. 

Таким образом, выбрано санитарно-гигиенического направления рекультивации. 

 

Рекультивация выполняется в два последовательных этапа: технический и 

биологический. 

Технический этап рекультивации 

− Срезка несанкционированно размещенных отходов за границами участков с КН 

66:41:0105032:1 и 66:41:0105008:7 и вывоз на специализированный объект 

− Рекультивация территории за границей участков с КН 66:41:0105032:1 и 

66:41:0105008:7, зачищенной от отходов. 

− Срезка несанкционированно размещенных отходов в границах участков 

рекультивации и вывоз на специализированный объект 

− Сведение растительности в карьерной выработке 

− Планировка – отсыпка карьера рекультивационными материалами; 

− Устройство потенциально-плодородного слоя (0,2 м) 

− Устройство плодородного слоя (0,2 м). 

 

Биологический этап рекультивации 

Направление рекультивации – санитарно-гигиеническое, включает в себя посев 

травосмеси. 

Биологический этап рекультивации территории санитарно-гигиенического 

направления включает в себя следующие виды работ: 

− дискование на глубину 10 см (исключая откосы); 

− внесение минеральных удобрений; 

− посев многолетних трав; 

− прикатывание поверхности; 

− полив. 

 

Таблица 6.1 – Характеристика основных технических решений по рекультивации 

свалки  
Основные 

технические решения 

Основные технические решения Характеристика 

Технический этап 

рекультивации  

Срезка несанкционированно 

размещенных отходов за 

границами участков с КН 

66:41:0105032:1 и 66:41:0105008:7 

20536 м3 

41072 т (плотность 2 т/м3) 

Рекультивация территории за 

границей участков с КН 

66:41:0105032:1 и 66:41:0105008:7, 

зачищенной от отходов 

12407 м2 

Срезка несанкционированно 

размещенных отходов на участках 

с КН 66:41:0105032:1 и 

66:41:0105008:7 

118507м3 

237014 (плотность 2 т/м3) 

Планировка тела карьера (отсыпка 

рекультивационными 

материалами) 

1416514 м3 

1558385,4 м3 (с уплотнением, Ку=1,1) 

3116770,8 т (плотность 2 т/м3) 

Нанесение потенциально-

плодородного слоя, в т.ч.: 

35946,6 м3 

39541,3 м3 (с уплотнением, Ку=1,1) 
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Основные 

технические решения 

Основные технические решения Характеристика 

 

− территория за пределами 

участков с КН 

66:41:0105032:1 и 

66:41:0105008:7 

− территория в пределах 

участков с КН 

66:41:0105032:1 и 

66:41:0105008:7 

57335 т (плотность 1,45 т/м3) 

 

2 481,4 м3 

2 729,54 м3 (с уплотнением, Ку=1,1) 

3 957,8 т (плотность 1,45 т/м3) 

 

33 465,2 м3 

36 811,76 м3 (с уплотнением, Ку=1,1) 

53 377,2 т (плотность 1,45 т/м3) 

Устройство плодородного слоя, в 

т.ч.: 

 

− территория за пределами 

участков с КН 

66:41:0105032:1 и 

66:41:0105008:7 

− территория в пределах 

участков с КН 

66:41:0105032:1 и 

66:41:0105008:7 

35946,6 м3 

37744 м3 (с уплотнением, Ку=1,05) 

45292,8 т (плотность 1,2 т/м3) 

 

2 481,4 м3 

2 605,47 м3 (с уплотнением, Ку=1,05) 

3 126,6 т (плотность 1,2 т/м3) 

 

33 465,2 м3 

35 138,53 м3 (с уплотнением, Ку=1,05) 

42 166,2 т (плотность 1,2 т/м3) 

Биологический этап 

рекультивации 

Дискование на глубину 10 см 

(исключая откосы), в т.ч. 

− территория за пределами 

участков с КН 

66:41:0105032:1 и 

66:41:0105008:7 

− территория в пределах 

участков с КН 

66:41:0105032:1 и 

66:41:0105008:7 

179733 м2 

 

12407 м2 

 

 

 

167 326 м2 

 

Внесение минеральных удобрений, 

в т.ч. 

− территория за пределами 

участков с КН 

66:41:0105032:1 и 

66:41:0105008:7 

− территория в пределах 

участков с КН 

66:41:0105032:1 и 

66:41:0105008:7 

4211 кг 

 

 

465 кг 

 

 

 

3746 кг 

Посев многолетних трав: 

− территория за пределами 

участков с КН 

66:41:0105032:1 и 

66:41:0105008:7 

− территория в пределах 

участков с КН 

66:41:0105032:1 и 

66:41:0105008:7 

2246 кг 

 

248 кг 

 

 

 

1998 кг 

Прикатывание поверхности 179733 м2 
Полив 179733 м2 
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