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ВВЕДЕНИЕ 

Инженерно-экологические изыскания выполнены в строгом соответствии с 
Техническим заданием от 11.07.2022 г. (Приложение Б) и программой выполнения 
инженерно-экологических изысканий (Приложение В) по объекту: «Строительство АБМК 
№ 3 в поселке Мотыгино Мотыгинского района Красноярского края». 

Организация, выполняющая изыскания: ООО «ИнГеоСервис», зарегистрирована 
в Ассоциация «Национальное объединение изыскателей «Альянс», регистрационный 
номер СРО-И-036-181122012 (Приложение А). 

Технический заказчик: АО «КрасЭКо».  
Проектная организация: ООО «КИЦ», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Мира, 10, офис 310. 
Исполнители работ: ООО «ИнГеоСервис», 660125, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. светлогорская, 31, офис 33, ИНН2465334514, (913) 190-15-49, e-mail: 

InGS24@mail.ru. 

Вид строительства – Новое строительство.  

Местоположение объекта: Красноярский край, пгт. Мотыгино, ул. Шоссейная, 

51а, рис.1. 
Краткая техническая характеристика объекта:  
− Модульное здание автоматизированной блочно-модульной котельной, 

сложенное из сэндвич-панелей, одноэтажное, габаритами 15,6х7,1 м, без цоколя. Вид 
строительства: новое. Уровень ответственности – II (нормальный). Тип фундамента – 

плитный. Предполагаемая глубина заложения фундамента до 1,0 м. Величина 
сжимаемой толщи 3,6 м. 

− Дымовая труба АБМК, габаритами 2,8х2,8 м, без цоколя. Вид строительства: 
новое. Уровень ответственности – II (нормальный). Тип фундамента – столбчатый. 
Предполагаемая глубина заложения фундамента – 2,5 м. Величина сжимаемой толщи 1,9 
м. 

− Эстакада АБМК, габаритами 2,7х0,9 м, без цоколя. Вид строительства: новое. 
Уровень ответственности – II (нормальный). Тип фундамента – столбчатый. 
Предполагаемая глубина заложения фундамента – 0,5 м. Величина сжимаемой толщи 1,4 
м. 

− Мобильная дизельная электрическая станция, габаритами 2,7х5,7 м, без 
цоколя. Вид строительства: новое. Уровень ответственности – II (нормальный). Тип 
фундамента – естественное основание (гравийная подготовка). Величина сжимаемой 
толщи 1,2м. 
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− Подземные емкости пожарных резервуаров (2 шт.), габаритами 3,3х9,5 м, без 
цоколя. Вид строительства: новое. Уровень ответственности – II (нормальный). Тип 
фундамента – естественное основание (песчаная подготовка). Предполагаемая глубина 
заложения фундамента – 4,0 м. Величина сжимаемой толщи 1,5 м. 

− Подземная емкость резервуара очищенных ливневых вод, габаритами 
2,76х4,85 м, без цоколя. Вид строительства: новое. Уровень ответственности – II 

(нормальный). Тип фундамента – плитный. Предполагаемая глубина заложения 
фундамента – 5,0 м. Величина сжимаемой толщи 1,2 м. 

− Подземная емкость локальных очистных сооружений, габаритами 5,7х2,7 м, 
без цоколя. Вид строительства: новое. Уровень ответственности – II (нормальный). Тип 
фундамента – плитный. Предполагаемая глубина заложения фундамента – 3,0 м. 
Величина сжимаемой толщи 1,2 м. 

− Проектируемая сеть теплоснабжения (Т1, Т2-2ø159х4,5) протяженностью 4 
м. Прокладка тепловой сети принята надземная на ленточøном фундаменте. Глубина 
заложения фундамента – 0,5 м. 

− Проектируемая сеть теплоснабжения (Т1, Т2-2ø159х4,5) протяженностью 
122 м. Прокладка тепловой сети принята подземная, в канале, глубина заложения – 3,91 

м. 
− Проектируемая сеть электроснабжения (ВЛ-0,4 кВ) протяженностью 43 м.  
− Проектируемая сеть электроснабжения (КЛ-0,4 кВ) протяженностью 55 м. 

Прокладка сети электроснабжения принята подземная, глубина заложения – 0,9 м. 
− Проектируемая сеть пожарного водоснабжения протяженностью 25 м. 

Прокладка сети водоснабжения принята подземная. Глубина заложения трубопроводной 
сети – 4,5 м. 

− Проектируемая сеть ливневой канализации протяженностью 38 м. 
Прокладка сети принята подземная, глубина заложения – 2,0 м. 
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- граница участка изысканий 

Рисунок 1- Обзорная схема 

Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с требованиями: 
 СП 47.13330.2016 "СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения"; 
 СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для 

строительства. Общие правила производства работ»;  
 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». 
Целью инженерно-экологических изысканий является получение полного объема 

исходных данных для разработки проектной документации согласно требованиям СП 
47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства», СП 502.1325800.2021 
«Инженерные изыскания для строительства» и оценка современного состояния и прогноз 
возможных изменений окружающей природной среды под влиянием антропогенной 
нагрузки для предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных 
экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий и 
сохранения оптимальных условий жизни населения. 

Инженерно-экологические изыскания для разработки проектной документации 
выполняются для: 

 оценки состояния компонентов природной среды до начала строительства 
сооружений, фоновые характеристики загрязнения; 

 определения границ предполагаемой зоны воздействия по основным 
компонентам природных условий, чувствительным к предполагаемым воздействиям; 

 выявления районов экологического неблагополучия, наиболее острых 

https://docs.cntd.ru/document/456045544#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/456045544#7D20K3
kodeks://link/d?nd=871001220
kodeks://link/d?nd=456045544
kodeks://link/d?nd=456045544
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4 

экологических ситуаций и техногенной нарушенности территории; 
 прогноза возможных изменений природной среды в зоне влияния 

строительства сооружений и их эксплуатации; 
 разработки рекомендаций по организации природоохранных мероприятий, а 

также предложения к программе локального экологического мониторинга; 
 сбора данных о размещении рекреационных объектов в зоне влияния; 
 сбора данных о санитарно-эпидемиологическом состоянии территории вблизи 

объекта работ, условиях проживания и отдыха населения; 
 сбора данных о современном и перспективном хозяйственном использовании 

территории, ООПТ и ограничениях по природопользованию.  
Изыскания включают в себя: 
 предполевые камеральные работы (изучение материалов изысканий прошлых 

лет, предполевое дешифрирование аэрокосмических материалов, составление 
программы производства работ); 

 полевые работы (комплексное инженерно-экологическое обследование, 
геоэкологическое опробование компонентов природной среды, оценка радиационной 
обстановки, исследование вредных физических воздействий, исследование и описание 
растительного и животного мира); 

 лабораторные работы (лабораторно-аналитические исследования образцов 
отдельных компонентов природной среды); 

 камеральная обработка данных с составлением технического отчета. 
Полевые работы были проведены в октябре 2022 г. специалистами  

ООО «ИнГеоСервис». Лабораторные работы были выполнены в октябре 2022 года. 
Камеральные работы – в ноябре 2022 года. 
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1 ИЗУЧЕННОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ УЧАСТКА ИЗЫСКАНИЙ  

Информация об экологических условиях района изысканий и состоянии 
окружающей среды располагает Министерство экологии и рационального 
природопользования Красноярского края и отражает ее в ежегодниках и аналитических 
обзорах. В настоящем отчете использованы материалы последнего из опубликованных 
Государственных докладов «О состоянии и охране окружающей среды в Красноярском 
крае в 2021 году», Красноярск, 2022 г.  

В Докладе рассматриваются состояние и загрязнение окружающей среды на 
территории Красноярского края за 2020 год по информации, представленной Енисейским 
межрегиональным управлением Росприроднадзора, Управлением Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю, ФБУЗ «ЦГиЭ в Красноярском крае», Управлением Росреестра по 
Красноярскому краю, министерством лесного хозяйства Красноярского края, 
Красноярскстатом, Енисейским бассейновым водным управлением, ФГБУ 
«Среднесибирское УГМС», Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю, 
Департаментом по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу, ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю, министерством экологии и рационального природопользования 
Красноярского края совместно с заинтересованными природоохранными организациями 
края. 

С 2008 г. электронная версия Доклада размещается на официальном портале 
Красноярского края (http://www.mpr.krskstate.ru/envir/page5849). 

При проведении экологического мониторинга в Красноярском крае исследования 
проводятся по оценке уровня загрязнения и качества по следующим основным видам 
наблюдений: 

− за качеством атмосферного воздуха; 
− за качеством водных объектов; 

− за качеством почв; 
− за радиационной обстановкой. 

Атмосферный воздух 

Загрязнение атмосферного воздуха по данным краевой подсистемы мониторинга 
атмосферного воздуха. Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в 2021 г. 
проводились КГБУ «ЦРМПиООС» в 8 населенных пунктах Красноярского края: г. 
Красноярск (7 автоматизированных постов наблюдения за загрязнением атмосферного 
воздуха (АПН) в мкр Северный, мкр Солнечный, мкр Черемушки, мкр Ветлужанка, мкр 
Покровка, мкр Кировский и мкр Свердловский), г. Ачинск, г. Зеленогорск, пгт Березовка 
Березовского района, д. Кубеково Емельяновского района, г. Канск, г. Сосновоборск, г. 
Минусинск. Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в 2021 г. проводились на 
АПН в автоматическом режиме (непрерывно с осреднением данных измерений за 
двадцатиминутные периоды) по показателям: оксид углерода, диоксид серы, диоксид и 
оксид азота, сероводород, аммиак, взвешенные частицы (до 2,5 и 10 мкм), бензол, толуол, 
хлорбензол, о-ксилол, смесь м, п-ксилолов, этилбензол, стирол, фенол. Также 
проводились наблюдения путем ежедневного (за исключением воскресных и 
праздничных дней) отбора проб атмосферного воздуха на АПН г. Красноярска и их 
последующего количественного химического анализа в стационарной лаборатории по 
показателям:  
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- в мкр Северный, мкр Солнечный: гидрофторид, гидрохлорид, фториды твердые, 
бенз(а)пирен, свинец;  

- в мкр Черемушки: гидрофторид, гидрохлорид, формальдегид, бенз(а)пирен, 
фториды твердые;  

- в мкр Покровка: гидрофторид, гидрохлорид, формальдегид, бенз(а)пирен, 
фториды твердые, свинец.  

Уровень загрязнения атмосферного воздуха городов края представлено в 
таблице 1.1 по материалам ФГБУ «Среднесибирское УГМС» приведены характеристики 
загрязнения воздуха в 7 городах — промышленных центрах Красноярского края: Ачинск, 
Канск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово и Норильск. 

Таблица 1.1 - Характеристики загрязнения воздуха в 2021 г. 

 
Примечание: СИ – стандартный индекс – наибольшая концентрация примеси, деленная на 

ПДКм.р., из данных измерений за всеми примесями в городе за год; НП – наибольшая повторяемость 
превышения ПДК из данных измерений на всех постах наблюдений за всеми определяемыми примесями; 
ИЗА5 – комплексный индекс загрязнения атмосферы по 5 приоритетным для города загрязняющим 
веществам.  

1) значение установлено на основе обработки рядов данных наблюдений МЭЛ и непрерывных 
наблюдений, приведенных к дискретным срокам отбора;  

2) с учетом объема выбросов стационарных источников и сверхнормативных значений диоксида 
серы и сероводорода. 

 

На 01.01.2022 г. на территории Красноярского края зарегистрировано 6 608 
объектов негативного воздействия на окружающею среду. 
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Объем валовых выбросов от стационарных и передвижных источников в 10 
городах края составляет 1 912,8 тыс. т, в том числе от стационарных источников –  

1 834,3 тыс. т. В таблице 1.2 представлена динамика суммарных выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу по краю с учетом выбросов Норильского промышленного района 
стационарных и передвижных (автотранспорта) источников за период 2017-2021 гг. 

Таблица 1.2 - Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
Красноярского края с учетом выбросов Норильского промрайона, тыс. т в год1) 

 
Примечание: 1) – данные Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора;  

2) данные Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора по состоянию на 27.04.2022 г. 
 

В 2021 г. по сравнению с 2020 г. уменьшились суммарные выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу от стационарных источников на 121,1 тыс. т., суммарные выбросы 
загрязняющих веществ от передвижных источников уменьшились на 0,2 тыс. т. В 2021 г. 
суммарные выбросы от стационарных источников в целом по краю составили 2 418,5 тыс. 
т (в 2020 г. – 2 539,6 тыс. т), без учета выбросов Норильского промрайона (1 621,1 тыс. т) 
– 797,4 тыс. т (в 2020 г. – 664,5 тыс. т). Динамика выбросов наиболее распространенных 
загрязняющих веществ от стационарных источников в Красноярском крае представлена 
в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 - Динамика выбросов наиболее распространенных загрязняющих 
веществ от стационарных источников в Красноярском крае 

 
 

Наибольшие удельные выбросы в 2021 г. отмечены в Большеулуйском и 
Шарыповском районах – 5,59 т/км2 и 4,25 т/км2 соответственно. Удельные выбросы более 
1,0 т/км2 отмечены в Уярском районе (1,02 т/км2), Ачинском районе (1,10 т/км2), 

Емельяновском районе (1,25 т/км2) и Минусинском районе (1,14 т/км2). В сравнении с 2020 
г. отмечено уменьшение удельных выбросов в Большеулуйском районе с 6,51 до 5,59 
т/км2, увеличение выбросов в Шарыповском районе с 3,84 до 4,25 т/км2. 

Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 44 муниципальных 
районах края в 2020 г. приведены ниже на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 - Удельные объемы выбросов загрязняющих веществ от 

стационарных источников в муниципальных районах и валовые объемы выбросов в 
городских округах Красноярского края в 2021 году 
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Качество водных объектов 

Загрязнение поверхностных вод связано прежде всего со сбросом загрязненных 
сточных вод в водные поверхностные объекты в результате ведения хозяйственной 
деятельности, поступлением в водные объекты загрязняющих веществ с талым и 
ливневым поверхностным стоком, а также влиянием водного транспорта, лесосплава, 
разведки и добычи полезных ископаемых, рекреации и др.  

Оценка качества воды бассейнов рр. Енисей, Ангара, Обь и их притоков 
приведены по данным ФГБУ «Среднесибирское УГМС» и его подразделений.  

Загрязнение поверхностных вод по данным краевой подсистемы мониторинга 
поверхностных вод суши. Наблюдения за загрязнением поверхностных вод в 2021 г. про-

водились на 20 пунктах наблюдений по 42 показателям (визуальные наблюдения, 
скорость течения водного потока, температура, водородный показатель, удельная 
электрическая проводимость, окислительно-восстановительный потенциал, сумма ионов 
натрия и калия, диоксид углерода, взвешенные вещества, цветность, прозрачность, 
запах, растворенный кислород, хлорид-ионы, сульфат-ионы, гидрокарбонат-ионы, 
жесткость, ХПК, БПК5, азот аммонийный, азот нитритный, азот нитратный, фосфор 
фосфатный, железо общее, кремний, токсичность, хром шестивалентный, 
нефтепродукты, фенолы летучие, алюминий, марганец, медь, никель, цинк, кальций, 
магний, натрий, калий, свинец, кадмий, кобальт, мышьяк) в следующие сроки: зимняя 
межень, половодье (подъем, пик, спад), летне-осенняя межень (при наименьшем расходе, 
при прохождении дождевого паводка) и осенью перед ледоставом.  

Пункты наблюдений за загрязнением поверхностных вод расположены в районах 
интенсивного промышленного развития, а также на малых реках Красноярского края, 
расположенных в границах населенных пунктов и являющихся приемниками сточных вод.  

В 2021 г. всего зафиксировано 43 случая высокого и 28 случаев экстремально 
высокого загрязнения поверхностных вод суши по 10 показателям. Случаи «экстремально 
высокого» загрязнения поверхностных вод суши зафиксированы:  

– на пунктах наблюдения: протока Теплый Исток в районе устья – 12 случаев, р. 
Пяткова в районе устья – 1 случай, р. Черемушка в районе устья – 15 случаев;  

– по показателям: БПК5 – 5 случаев, водородный показатель – 2 случая, запах – 

13 случаев, медь – 1 случай, растворенный кислород – 1 случай, фенолы летучие – 6 

случаев.  
Наибольшее количество случаев высокого загрязнения поверхностных вод суши 

зафиксировано: на пункте наблюдения: р. Черемушка в районе устья – 15 случаев; по 
показателю БПК5 – 19 случаев. 

В 2021 г. в соответствии с классификацией качества воды по значению УКИЗВ 
качество воды во всех пунктах наблюдений краевой подсистемы мониторинга 
поверхностных вод суши варьировало от «слабо загрязненной» до «экстремально 
грязной» (табл. 1.4). 
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Таблица 1.4 - Качество воды водных объектов по значению УКИЗВ1 в 2020 и 2021 
гг. по данным краевой подсистемы мониторинга поверхностных вод суши 

 
 

Почвенный покров 

Исследования качества почвы в Красноярском крае в 2021 г. проводились 
Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю и ФБУЗ «ЦГиЭ» по санитарно-

химическим, микробиологическим, паразитологическим, радиологическим и 
энтомологическим показателям безопасности преимущественно на территориях 
повышенного риска воздействия на здоровье населения: в селитебной зоне (78,7 %), в 
том числе на территории детских учреждений и детских площадок – 80,0 % 

исследованных проб; на территориях зон санитарной охраны (ЗСО) источников 
водоснабжения – 0,2 % проб. Также исследовалась почва в зоне влияния промышленных 
предприятий, транспортных магистралей, в местах применения пестицидов и 
минеральных удобрений – 18,9 % проб; в местах производства растениеводческой 
продукции (0,4 %); на прочих объектах – 1,75 % исследованных проб.  

В 2021 г. по сравнению с 2020 г. доля проб почвы, не отвечающих гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим показателям, снизилась с 14,0 % до 10,0 %, в том 
числе исследованных на селитебных территориях – с 8,4 % до 6,8 %; в зоне влияния 
промышленных предприятий, транспортных магистралей, в местах применения 
пестицидов и минеральных удобрений – с 33,5 % до 19,1 % соответственно (табл. 1.5.). 
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Таблица 1.5 - Распределение исследованных проб почвы, не отвечающих 
требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям, в 
Красноярском крае, % 

 
 

На отдельных территориях Красноярского края качество почвы по санитарно-

химическим показателям характеризуется превышением средних краевых значений, в 

том числе в селитебной зоне. Так, доля проб почвы селитебной зоны, не отвечающих 
гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям, в 2021 г. 
регистрировалась в пгт Солнечный (50,0 %), в городах – Шарыпово (46,7 %), Норильск 
(21,4 %), Красноярск (6,7 %), в Идринском (28,6 %), Балахтинском (28,1 %), 
Новоселовском (26,3 %) районах, Шарыповском муниципальном округе (25,0 %), 
Сухобузимском (14,3 %), Березовском (12,5 %) и Ужурском (11,8 %) районах. На 
остальных территориях Красноярского края санитарно-химические показатели почвы 
ниже средних краевых значений.  

В Красноярском крае в 2021 г. количество нестандартных проб почвы по 
микробиологическим показателям снизилось до 9,3 % с 10,7 % в 2020 г., в том числе в 
селитебной зоне – до 9,3 % с 12,1 % в 2020 г., количество нестандартных проб почвы по 
микробиологическим показателям на территории детских учреждений и детских площадок 
– до 9,8 % с 9,9 % в 2020 г. При этом в зоне влияния промышленных предприятий, 
транспортных магистралей число исследованных проб, не отвечающих гигиеническим 
нормативам по микробиологическим показателям, увеличилось до 9,4 % с 4,9 % в 2020 г. 

В 2021 г. по сравнению с 2020 г. уменьшился удельный вес нестандартных проб 
почвы по паразитологическим показателям – с 1,3 % до 1,0 %.  

В 2021 г. высокая доля проб почвы селитебной зоны Красноярского края, не 
отвечающих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, 
регистрировалась в Краснотуранском (100,0 %), Курагинском (50,0 %), Ачинском (33,3 %), 
Бирилюсском (33,3 %), Большеулуйском (25,0 %), Назаровском (25,0 %) районах, 
Тюхтетском муниципальном округе (33,3 %), в г. Боготоле и Боготольском районе (40,0 %) 
и в г. Ачинске (29,6%).  

Радиационная обстановка 

С целью контроля радиационной обстановки на территории края Управление 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Красноярском крае» в 2021 г. продолжали ведение радиационногигие-

нического мониторинга в рамках выполнения надзорных мероприятий, социально-

гигиенического мониторинга с оценкой состояния радиационной безопасности 
окружающей среды, среды обитания, объектов производства и потребления (табл. 1.6). 

Таблица 1.6 - Динамика исследований проб почвы, пищевых продуктов, питьевой 
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По данным Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в 2021 г. 
исследовано 306 проб почв и почвогрунтов. Наиболее высокие значения удельной 
активности цезия-137 (9,0 Бк/кг) установлены в пробах почво-грунтов, отобранных в 
границах с. Верхнепашино Енисейского района, с. Знаменка Минусинского района, г. 
Ужура Ужурского района.  

В 2021 г. на содержание радиоактивных веществ (цезий-137, стронций-90) 

исследована 151 проба пищевых продуктов, в том числе: мясо и мясные продукты – 17 

проб, молоко и молочные продукты – 47 проб, рыба, нерыбные объекты промысла и 
продукты, вырабатываемые из них – 12 проб, плодоовощная продукция – 8 проб. Во всех 
проанализированных пробах пищевых продуктов удельная активность техногенных 
радионуклидов была существенно ниже установленных уровней вмешательства (УВ).  

На территории края насчитывается 1 524 источника централизованного и 884 
источника нецентрализованного водоснабжения. В 2021 г. по показателям суммарной 
альфа- и бета-активности исследовано 444 пробы воды из источников централизованного 
питьевого водоснабжения, что составляет 29,1 % от общего числа источников 
централизованного водоснабжения. Доля проб воды с превышением контрольных 
уровней по суммарной альфа-активности составила 15,1 % (67 проб из 444 отобранных), 
по суммарной бета-активности превышений не зафиксировано. На определение 
содержания природных радионуклидов исследовано 329 источников, что составляет 21,6 
% от общего числа. Доля проб воды с превышением уровней вмешательства (радон-222) 

составила 7,9 % (26 проб из 329 отобранных). Пробы воды источников централизованного 
водоснабжения с содержанием природных и техногенных радионуклидов, для которых 
должно выполняться условие Σ(Аi/УВi)>10, не выявлены. 

По информации ФГБУ «Среднесибирское УГМС» ежедневные измерения МАЭД 
гамма-излучения проводились в 43 пунктах наблюдения на специально отведенных 
участках на высоте 1 м от поверхности почвы.  

В 2021 г. измеренные значения находились в пределах колебаний естественного 
гамма-фона и не превышали установленного значения в 0,30 мкЗв/ч. Средние за месяц 
значения изменялись в пределах 0,07-0,18 мкЗв/ч, среднегодовые — 0,09-0,18 мкЗв/ч, 
максимальные — 0,10-0,23 мкЗв/ч. 

Пункты наблюдательной сети государственного мониторинга в районе участка 
изысканий отсутствуют. Непосредственно на участке инженерно-экологические 
изыскания не проводились. 

 



 

 

20 

      

      

Изм. Кол.уч
. 

Лист № док. Подп. Дата 

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.03-ИЭИ-Т 
Лист 

13 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

. и
 д

ат
а 

 

Ин
в. 

№
 по

дл
. 

 
2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ УСЛОВИЙ 

2.1 Климатическая характеристика района проектирования 

Климат рассматриваемой территории приравнен к условиям крайнего севера. 
Согласно карте климатического районирования СП 131.13330.2020 Строительная 
климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*, район изысканий 
расположен на границе подрайонов 1В и 1Д. Для проектных расчетов рекомендуется 
принимать параметры подрайона 1Д с более суровыми условиями. 

На рассматриваемой территории перенос воздушных масс обычно 
осуществляется в направлении с запада на восток, при этом временами наблюдаются 
выходы циклонов с юга или юго-запада, обусловливающие нередко обильные осадки. 

Рассматриваемая территория расположена в зоне резко-континентального 
климата. Характерными особенностями климата здесь являются: суровая 
продолжительная зима с относительно небольшим количеством осадков, значительными 
амплитудами температур и короткое теплое лето с обильными осадками. В холодную 
часть года над этой территорией устанавливается область высокого давления – 

сибирский антициклон. Летом над районом располагается область пониженного 
давления, вызывающая циклоническую деятельность, что приводит к выпадению около 
50-60% годовой суммы осадков. 

Среднегодовая температура воздуха колеблется от минус 2,8 ºС до минус 3,9 ºС. 
Максимальные температуры наблюдаются обычно в июле, минимальные - в декабре-

январе. Абсолютный максимум достигал 37ºС, абсолютный минимум – минус 56 ºС. 
Период с отрицательными температурами составляет 195-200 дней в году. 

Режим ветра характеризуется малыми скоростями в течение всего года. 
Среднегодовая скорость ветра менее 2,0 м/с. Скорости ветра 10 м/с и выше не 
превышают 1% их общего числа. Наибольшие скорости ветра наблюдаются при западных 
и северо-западных направлениях, которые преобладают в течение года. 

Количество дней с туманами в долине р. Ангары и устьях ее притоков достигает 
60-85 в год. Характерной особенностью климата Приангарья являются часто 
наблюдающиеся температурные инверсии воздуха, особенно в холодное время года, 
играющие важную роль в формировании застойных атмосферных явлений. 
Максимальная мощность инверсий в летний период достигает 2 км, а в зимний – 3 км и 
более. 

Основные климатические характеристики приводятся по данным наблюдений на 
метеостанциях Мотыгино, Енисейск, Богучаны, представленных в «Научно-прикладном 
справочнике по климату СССР. Серия 3. Многолетние данные. Части 1-6. Выпуск 21. 
Красноярский край, Тувинская АССР. Книга 1, 2», СП 131.13330.2020 «Строительная 
климатология», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». 

Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха на 
рассматриваемой территории составляет плюс минус 0,2 °С. Постепенное охлаждение 
начинается уже в августе, но наиболее резкое падение среднемесячных значений 
температуры воздуха происходит от октября к ноябрю, когда разность температур 
достигает 10,4 °С (таблица 2.1). 

Наиболее холодным месяцем года является январь со среднемесячной 
температурой воздуха минус 19,4 °С. В отдельные дни температура воздуха может 
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понижаться до минус 50 °С. К концу зимы происходит постепенное повышение значений 
среднемесячной температуры. От марта к апрелю среднемесячная температура воздуха 
повышается на 9,4 °С. 

Положительных значений температура воздуха достигает в апреле. Наиболее 
теплым месяцем года является июль со среднемесячной температурой воздуха плюс 
15,9°С. Максимальная температура воздуха, может повышаться в отдельные годы до 
плюс 36 °С (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 - Температуры воздуха, °С  

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

Среднегодовая и годовая температуры воздуха 

-22,1 -19,3 -9,7 -0,3 7,3 15,2 18,3 14,7 7,8 -0,8 -12,6 -20,6 -1,8 

Абсолютный минимум температуры воздуха 

-56 -53 -46 -33 -11 -5 1 -1 -10 -31 -50 -55 -56 

Абсолютный максимум температуры воздуха 

6 5 13 24 33 34 36 33 27 23 9 5 36 

 

Согласно справочной информации ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» (приложение М) по 
данным наблюдений по метеостанции Мотыгино: 

 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 
0,98 – минус 44,7 ºC, 0,92 – минус 42,8 ºC; 

 Температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 – минус 47,2 
ºC, обеспеченностью 0,92 - минус 45,9 ºC; 

 Средняя температура отопительного периода со среднесуточной 
температурой ≤+8 ºC – минус 9,8 ºC; 

 Средняя продолжительность отопительного периода со среднесуточной 
температурой ≤+810 ºC – 246 дней. 

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0 °С и продолжительность 
безморозного периода приведены таблицах 2.2-2.3. 

Таблица 2.2 - Средние даты наступления, прекращения и средняя 
продолжительность безморозного периода  

Дата заморозка Продолжительность 
безморозного периода последнего первого 

средняя 
самая 
ранняя 

самая 
поздняя 

средняя 
самая 
ранняя 

самая 
поздняя 

средняя 
наименьша

я 
наибольшая 

8.06 18.05 24.06 08.09 16.08 26.09 91 58 125 
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Таблица 2.3 - Даты наступления среднесуточных температур воздуха выше и 

ниже определенных и число дней с температурой, превышающей эти пределы по 
метеостанции Мотыгино 

Характеристика 
Предел 

-10°С -5 °С 0 °С +5 °С +10 °С 

Переход температуры весной 17.03 28.03 21.04 11.05 28.05 

Переход температуры осенью 09.11 27.10 13.10 27.09 07.09 

Дни 236 212 174 138 101 

 

Температура почвы. Температура почвы связана с температурой воздуха. 
Средняя годовая температура поверхности почвы по МС Мотыгино равна минус 3,0 °С. 
Наиболее низкая температура поверхности почвы наблюдается в январе-феврале 
(минус 24 °С), наиболее высокая - в июле (плюс 22 °С). Абсолютный максимум составляет 
плюс 60 °С, абсолютный минимум – минус 58 °С. 

Таблица 2.4 - Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы, °С  

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

Средняя -24,2 -22,0 -12,2 -2,9 7,5 17,5 21,3 16,8 8,2 -1,4 -13,4 -22,7 -2,3 

 

С глубиной температура почвы в летние месяцы убывает, в зимние, напротив, 
температура почвы с глубиной выше, так как сначала охлаждается ее поверхность. 
Первые заморозки на почве наступают в среднем в первых числах августа – начале 
сентября, а весной обычно длятся до середины апреля. Наибольшая глубина 
промерзания почвы представлена по данным наблюдений по метеостанции Енисейск за 
период наблюдений 1963-2019 гг, в среднем составляет 84 см, максимальная – 190 см 
(таблица 2.5) 

Таблица 2.5 - Глубина промерзания почвы по метеостанции Енисейск 

X XI XII I II III IV 
Из максимальных за зиму 

средняя наименьшая наибольшая 
0 29 44 59 2 76 63 84 190 36 

 

Оттаивание почвы обычно начинается с первой декады апреля, на полную 
глубину почва оттаивает в конце июня - начале июля. Обследуемая территория 
находится в зоне островного распространения многолетнемерзлых пород. Для участка 
изысканий нормативная глубина сезонного промерзания грунта определена на основе 
теплотехнических расчетов (СП 22.13330.2016). По данным наблюдений за температурой 
воздуха на метеостанции Мотыгино составляет глубина промерзания грунта составляет: 

 суглинков и глин – 2,22 м; 
 супесей, песков мелких и пылеватых – 2,70 м; 
 гравелистых, крупных и средней крупности – 2,90 м; 
 крупнообломочных грунтов – 3,28 м. 
Атмосферные осадки. Годовые суммы осадков рассматриваемого района 

изменяются от 400 до 500 мм в год. Твёрдые осадки выпадают с октября по май, жидкие 
с мая по сентябрь. На первый из этих периодов приходится 25% - 40 % годовой суммы 
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осадков, на второй – 60 % - 75 %.  

Осадков за теплый период выпадает в среднем многолетнем, около 100-180 мм. 
Большая часть осадков выпадает в июле-августе (40-80 мм за месяц). Летом осадки 
выпадают часто в виде ливней, что приводит к эрозии почв. Количество дней с засухой 
достигает в отдельные годы 50-75 за вегетационный период. 

Наибольшее количество осадков приходится на май-сентябрь. Максимальное 
суточное количество по метеостанции Мотыгино - на июль-август и составляет 55 мм. 
Среднемесячные и годовые суммы осадков приведены в таблице 2.6. Суточный 
максимум осадков обеспеченностью 1 % составляет 55 мм (приложение М). 

Таблица 2.6 - Характеристика атмосферных осадков  
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Месячное и годовое количество осадков, мм 

32 21 19 21 47 52 57 67 52 43 38 37 496 

 

Снежный покров. На большей части обследуемой территории снежный покров 
образуется в середине октября и разрушается в третьей декаде апреля (160-200 дней). 
Под влиянием ветра и особенностей подстилающей поверхности снег 
перераспределяется очень неравномерно. Наиболее равномерно он залегает в 
залесённой местности. Здесь высота снега составляет 40-50 см. Средняя декадная 
высота (см) снежного покрова по постоянной рейке на конец зимы приведена в таблице 
2.7. Наибольшая высота снежного покрова по постоянной рейке – 98 см (приложение М). 

Таблица 2.7 - Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке 
(см) на защищенной местности  

Декада X XI XII I II III IV V 

м/ст Мотыгино 

1  10 32 46 55 57 44  

2 2 18 36 49 57 56 27  

3 5 26 41 51 58 53 9  

 

Таблица 2.8 - Число дней со снежным покровом, даты появления и схода снежного 
покрова, образования устойчивого снежного покрова 

Станция 

Чи
сл

о 
дн

ей
 

со
 с

не
жн

ы
м

 
по

кр
ов

ом
 Дата появления снежного 

покрова 
Дата образования устойчивого 

снежного покрова 

средняя ранняя поздняя средняя ранняя поздняя 

Мотыгино 191 12.10 20.09 01.11 23.10 03.10 09.11 

 

Таблица 2.9 - Число дней со снежным покровом, даты появления и схода снежного 
покрова, образования устойчивого снежного покрова 

Станция 
Дата разрушения снежного покрова Дата схода снежного покрова  

средняя ранняя поздняя средняя Наим. Наиб. 

Мотыгино 25.04 13.04 09.05 01.05 17.04 19.05 
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Согласно СП 20.13330.2016 нормативное значение веса снегового покрова на 1 

м2 горизонтальной поверхности составляет 2,0 кПа (IV район). 
Ветровой режим. Ветры над рассматриваемой территорией обычно слабые, 

особенно зимой. Весной наблюдается усиление ветровой деятельности, максимальная 
скорость часто превышает 15 м/с, в отдельные годы достигает 20-36 м/с. 

 

 

Рисунок 2.1 – Годовая и сезонные розы ветров по метеостанции Мотыгино 

Таблица 2.10 - Повторяемость направления ветра и штилей по м/ст Мотыгино ( %) 

Месяц 
Направление ветра 

Штиль С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

I 9,8 14,6 4,0 6,4 25,3 27,4 11,3 1,2 33,7 
II 9,5 13,7 3,6 6,0 22,8 29,8 13,3 1,4 28,5 
III 6,2 9,0 6,2 6,8 21,6 29,7 18,3 2,3 19,4 
IV 6,9 6,6 5,8 7,1 19,5 26,9 22,8 4,4 11,8 
V 8,8 6,2 6,9 7,6 17,2 22,9 23,7 6,7 10,7 
VI 9,8 9,5 9,1 7,8 19,5 21,5 18,3 4,4 16,2 
VII 11,9 15,8 11,3 6,9 16,8 19,2 14,3 3,8 21,4 
VIII 10,0 13,5 11,1 7,9 18,9 19,3 15,5 3,8 20,3 
IX 8,7 11,9 9,6 8,9 19,3 19,6 18,1 4,0 17,4 
X 7,0 9,5 7,2 9,4 21,6 24,1 18,1 3,2 10,6 
XI 8,0 11,8 5,4 7,5 22,7 26,6 16,1 1,9 15,5 
XII 8,8 14,7 3,9 6,3 26,7 25,5 12,8 1,3 28,5 
Год 8,8 11,4 7,0 7,4 21,0 24,4 16,9 3,2 19,5 

 

Таблица 2. 11 - Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 
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Станция  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Мотыгино 2,0 2,1 2,5 2,9 2,8 2,3 1,9 2,0 2,2 2,7 2,7 2,2 2,3 

 

Максимальная скорость ветра 1 % обеспеченности – 28,7 м/с, 2 % - 27,7 м/с, 3 % 

- 26,7 м/с (Приложение М). Максимальная скорость ветра 20% обеспеченности – 14,1 м/с, 
4% - 18.5 м/с. 

Суточный ход скорости ветра зимой выражен очень слабо. Весной и особенно 
летом скорости ветра в дневные часы увеличиваются в 3-5 раз по сравнению с их 
значениями ночью. 

Согласно СП 20.13330.2016 нормативное ветровое давление на высоте 10 м над 
поверхностью земли повторяемостью 1 раз в 50 лет равно 0,30 кПа (II район). 

Влажность воздуха. Относительная влажность воздуха имеет суточный и 
годовой ход. Наибольшие её значения наблюдаются в декабре и январе – 75-90%. Летом 
в связи с повышением температуры воздуха величина относительной влажности воздуха 
уменьшается, минимальное значение отмечается в мае, иногда в июне, когда 
температура растет быстрее, чем абсолютная влажность. Характеристика влажности 
представлена в таблицах 2.12, 2.13. 

Таблица 2.12 - Относительная влажность воздуха, % 

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

Мотыгино 79 78 72 63 59 60 68 75 77 77 80 79 72 

 

Таблица 2.13 - Среднемесячный и годовой дефицит влажности (гПа) 
Станция  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

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

Атмосферные явления. Характеристика атмосферных явлений по метеостанции 
Мотыгино представлена в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 - Характеристика атмосферных явлений  
Характе-
ристика 

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

IV-
IX 

Год 

Среднее число дней с туманами 

Мотыгино 2 0,7 0,5 0,8 1 1 3 5 4 1 0,4 2 7 15 21 

Среднее число дней с грозой 

Мотыгино    0,2 2 5 8 4 0,8 0,03     20 

Число дней с метелью 

Мотыгино 7 6 6 2 0,2     2 8 7   38 

Среднее число дней с градом 

Мотыгино     0,03 0,1 0,2 0,1 0,05 0,05     0,5 

Гололедно-изморозевые образования по м/ст Енисейск 

Характеристика I II III IV V VI 
VI
I 

VII
I 

IX X XI XII год 

м.ст. Енисейск 
гололед среднее          0,07 0,05  0,1 
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наибольшее          2 2  2 

изморозь 
среднее 3 2 2 0,2      0,7 3 4 15 

наибольшее 10 12 9 3      5 10 12 30 
 

Характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе – по многолетним наблюдениям ближайшей метеорологической 
станции Мотыгино приведены в таблице 2.15-2.16. 

Таблица 2.15 - Метеорологические характеристики и коэффициенты, 
определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по 
м/с Мотыгино 

Характеристики Величина
Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, А 200 

Скорость ветра Ux, среднегодовая повторяемость превышений которой 
составляет 5%, м/с (за период наблюдений 1966-2012 гг.) 5,9 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого мяса, 0С +25,0 

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца, 0С -26,4 

Таблица 2.16 – Географические характеристики по результатам анализа 
картографического материала: 

Характеристики Величина 

Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на 
рассеивание примесей в воздухе  1,09 

2.2 Геоморфологические и орографические условия 

В геоморфологическом отношении район работ расположен на Приангарском 
плато для которого характерно сочетание увалистых платообразных возвышенностей, 
плосковерхих и конусообразных холмов. В устойчивых к размыву отложениях (траппы, 
известняки) долины сужены, почти лишены террас, имеют порожистые русла. В рыхлых 
отложениях и на участках депрессий долины широкие, хорошо террасированы, с полным 
развитием аллювиального комплекса. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 
165 до 170 м БС. 

Природный рельеф площадки изысканий изменен при проведении планировочных 
работ при строительном освоении территории. Абсолютные отметки составляют 144,00-

148,50 м. 

2.3 Геологические условия  

Геологическое строение района работ представлено образованиями Синийского 
комплекса и палеогеновой системы (рис. 2.2). 

Образования синийского комплекса представлены удерейской свитой (Snud). 
Удерейская свита представлена филлитизированными глинистыми сланцами, 

филлитами с прослоями алевролитов. Мощность свиты составляет 1000-1200 м. 
Образования палеогеновой системы представлены олигоценовыми отложениями 

бельской свиты (Pg3bl). Бельская свита представлена глинами, пластами бурых углей и 
песками. 
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В геологическом строении района работ принимают участие олигоценовые 

отложения бельской свиты палеогеновой системы (Pg3bl) перекрытые с поверхности 
отложениями пролювиально-делювиального и аллювиального генезиса четвертичной 
системы. 

Образования палеогеновой системы бельской свиты представлены глинами, 
пластами бурых углей и песками. Мощность свиты изменяется от 10 до 100 м. 

Аллювиальные отложения четвертичного возраста, развитые в долинах рек 
представлены гравийно-галечниковыми грунтами, перекрытые прослоями супесей и 
суглинков взаимно заменяющие друг друга по площади и разрезу. 

Пролювиально-делювиальные отложения четвертичного возраста представлены 
суглинками твердыми-полутвердыми с прослоями супесей твердых-пластичных и 
суглинками гравелистыми твердыми. 

Общая мощность пролювиально-делювиальных отложений изменяется от 8,0 до 
15,0 м. 

Отложения бельской свиты олигоценового возраста, подстилающие 
четвертичные отложения, представлены толщей переслаивающихся суглинков и супесей 
твердых плотных с включениями обломочного материала до 25%. Вскрытая мощность 
отложений бельской свиты изменяется от 3,0 до 10,0 м. 

 

 
Рисунок 2.2 - Фрагмент геологической карты масштаба 1:200000 лист 0-46-XVII 

Инженерно-геологические условия на участке изысканий 

Инженерно-геологический разрез площадки изысканий с поверхности до глубины 
6,0-10,0 м представлен техногенными, делювиальными отложениями четвертичного 
возраста и элювиальными отложениями, являющимися продуктами дисперсной зоны 
коры выветривания коренных пород рифейского возраста.  
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В разрезе грунтового основания площадки выделено 2 инженерно-геологических 

элемента (ИГЭ): 
Техногенные отложения (tQiv) (насыпной грунт) слежавшийся, представлен в 

пределах площадки изысканий щебнем, дресвой, супесью, суглинком и углем, грунт 
имеет практически повсеместное распространение в пределах площадки изысканий, 
вскрыт всеми скважинами (за исключением скважины №22202) с поверхности, залегает в 
интервале глубин от 0,0 до 0,3-0,7 м, мощностью 0,3-0,7 м. Не выделен в отдельный 
инженерно-геологический элемент (ИГЭ) из-за незначительной мощности 
распространения. 

Делювиальные отложения (dQ):  
- ИГЭ-6в – суглинок тугопластичный непросадочный, коричневого цвета, с 

включением дресвы, грунт имеет локальное распространение, вскрыт в верхней части 
грунтового основания скважиной № 22205, залегает в интервале глубин от 0,6 до 4,9 м, 
мощностью 4,3 м. 

Элювиальные отложения (eR):  

- ИГЭ-8 – суглинок элювиальный твердый непросадочный, красновато-желтого 
цвета, с включением дресвы и щебня (обломков коренных пород), с линзами дресвяного 
грунта насыщенного водой (ниже глубины 5,2-6,0 м), являющийся продуктом дисперсной 
зоны коренных пород рифейского возраста, грунт имеет повсеместное распространение 
в пределах площадки, вскрыт всеми скважинами, кровля неровная и отмечена на глубине 
0,0-4,9 м (абсолютная отметка 139,33-149,00 м), на полную мощность не пройден, 
вскрытая мощность – 5,1-10,0 м. 

 

2.4 Гидрогеологические условия 

Подземные воды территории формируются в структурах, разнообразных по 
возрасту и составу осадочных и метаморфических горных пород. Структурно территория 
приурочена к краевой части Енисейского бассейна корово-блоковых вод, который имеет 
сложное геологическое строение и подразделяется на две крупные структуры - Северо-

Енисейская и Южно-Енисейская, а также ряд структур более мелкого порядка. Последние 
носят черты гидрогеологических массивов, межгорных артезианских и адартезианских 
бассейнов. Территория приурочена в основном к Ангаро-Питскому адартезианскому 
бассейну, выделяемому на площади одноименного синклинория и сложена терригенно-

карбонатными дислоцированными отложениями рифея и венда. Водосодержащими 
являются известняки, кристаллические сланцы, филлиты, доломиты. Глубина залегания 
подземных вод от 3 до 30-100 м. В долинах рек наблюдается интенсивная разгрузка. 

В районе разведано месторождение Зыряновское, расположенное в 3 км от 
поселка Мотыгино. Химический состав воды Зыряновского месторождения – 

гидрокарбонатно-хлоридный с минерализацией от 240 до 790 мг/л (наиболее 
характерные - 400-600 мг/л). Вода жесткая (6,1-8,8 мг-экв/л), в паводок уменьшается до 
4,2-5,3 мг-экв./л. Анионы: гидрокарбонат-ион 291,0-439 мг/л; хлор-ион – 5,7-15,64 мг/л; 
сульфат-ион – небольшое количество. По катионному составу воды смешанные, 
содержание ионов Са и Mg примерно в равных количествах. Содержание 
микрокомпонентов не больше нормы. Значительное содержание ионов железа (0,5-10 
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мг/л). 

Гидрогеологические условия участка проектируемого строительства 

Подземные воды на период бурения, до глубины проходки скважин 6,0-10,0 м не 
зафиксированы горизонтом, но встречены отдельными скважинами ниже 5,2-6,0 м в виде 
прослоек дресвяного грунта в элювиальных отложениях, прослойки малой мощности (до 
0,1 м), напор не отмечен. 

Но нельзя исключить, что в период строительства и последующей эксплуатации 
зданий и сооружений, не исключено образование водоносного горизонта природно-

техногенного генезиса спорадического (локального) распространения. Образование 
водоносного горизонта возможно за счет постепенного накопления влаги при 
инфильтрации атмосферных осадков в случае нарушения условий поверхностного стока, 
а также за счет инфильтрации техногенных вод, в случае их утечек из водонесущих 
коммуникаций. 

Образование вод типа «верховодка» приведет к замачиванию глинистых грунтов, 
залегающих в верхней части разреза, дополнительное увлажнение которых, в свою 
очередь, приведёт к изменению их состояния, снижению несущей способности и 
связанной с ними деформации, а также в открытом котловане к переходу грунтов в 
плывунное состояние. 

 

2.5 Гидрологические условия 

Рассматриваемый участок проектируемого строительства находится на правом 
берегу р. Рыбная. Природный рельеф территории изменен при строительном освоении 
территории.  

Гидрологическая сеть района работ представлена рекой Рыбная протекающей в 
примерно 1,0 км юго-восточнее площадки изысканий и рекой Ангара, протекающей 
примерно в 1,7 км южнее площадки работ. 

Гидрографическая сеть района представлена р. Ангара и её правобережными 
притоками. Река Ангара вытекает из оз. Байкал, и на 1779 км от устья впадает в р. Енисей. 
Верхний участок р. Ангара, от истока до г. Иркутска, представляет собой Иркутское 
водохранилище. На северо-западе Иркутской области на Ангаре находится Братское 
водохранилище, на котором стоит Братская ГЭС. После излучины на Ангаре, ниже 
Братского водохранилища, расположено Усть-Илимское. Створ плотины Богучанского 
гидроузла расположен примерно в 500 км к северо-востоку от г. Красноярска, в 445 км от 
устья р. Ангары и на 375 км ниже Усть-Илимской гидроэлектростанции. Богучанское 
водохранилище с промежуточным уровнем 185,0 м располагается на территории 
Кежемского административного района Красноярского края, в урочище Кодинская заимка.  

В районе изысканий р. Ангара протекает в юго-западном направлении по южной 
границе участка строительства. Правый склон долины р. Ангара и прилегающие террасы 
сильно изрезаны глубокими логами и балками, а также долинами рек и ручьев. Густота 
речной сети составляет 0,3-0,5 км/км2. Площадка изысканий расположена в северо-

западной части поселка Мотыгино, в пределах надпойменной террасы р. Ангара на 
незатопляемых отметках. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Долина реки Ангара на участке изысканий асимметричная, хорошо разработана, 

шириной по дну 12-16 км.  
В гидрологическом отношении участок изысканий находится в Нижне-Ангарском 

гидрологическом районе, который охватывает нижнюю часть бассейна р. Ангара и 
включает притоки на участке от г. Братска до устья. 

Водный режим средних и малых рек Нижне-Ангарского района характеризуется 
высоким весенним половодьем и незначительными паводками в тёплый период года. 
Поэтому колебания речного стока обусловливаются главным образом изменениями стока 
весеннего половодья и факторов его определяющих. Доля снегового стока (в % от 
годового) составляет около 70 %.  Половодье проходит в течение мая – июня обычно 
стройной одномодальной волной, и только в отдельные годы на спаде на неё 
накладываются небольшие подъёмы за счёт выпадения дождей. 

Река Ангара является водным объектом высшей рыбохозяйственной категории.  
 

2.6 Почвенный покров 

По почвенно-географическому районированию рассматриваемая территория 
относится к Восточно-Сибирской мерзлотно-таежной области, к зоне контакта между 
низкогорным Енисейским кряжем и южно-таежной подзоной Средней Сибири. 
Наибольшее распространение здесь имеют дерново-подзолистые длительно-

сезонномерзлотные почвы; встречаются также темноцветные холодные серые лесные и 
дерново-лесные почвы; по долинам ручьев и речек - луговые, местами торфяно-иловые. 
Почти все почвы в гумусовом слое (не более 30 см) имеют кислую реакцию, которая с 
глубиной несколько снижается. Почвообразующими отложениями являются 
делювиально-элювиальные рыхлые глинистые и суглинистые отложения подстилаемые 
на глубине 0,8-1,5м более плотным элювием. Максимальная мощность рыхлых 
отложений характерна для водораздельных участков. 

По схеме «Почвенно-географического районирования центральной части 
Красноярского края» (1962) территория края относится к Красноярскому лесостепному 
округу Западно- Присаянской провинции островных лесостепей. Почвенный покров в 
связи с неоднородностью условий почвообразования отличается значительным 
разнообразием. 

На территории Красноярского края преобладают мерзлотно-таёжные и горно-

таёжные, а также подзолистые тайги и горно-тундровые почвы. На севере почвы 
заболоченные торфяные, к югу сменяются мерзлотно-таёжными, серыми лесными, 
чернозёмными и каштановыми. 

Островные лесостепи Красноярского края (Ачинско-Боготольская, Красноярская, 
Канская), переходящие к югу в степи Минусинской котловины, характеризуются 
равнинным и холмисто-увалистым рельефом, представлены чернозёмами, главным 
образом плодородными серыми лесными, черноземными и каштановыми почвами. 
Чернозёмные почвы отличает высокая гумусированность. 

Своеобразие природных условий обусловило формирование здесь серых лесных 
почв (39,0 % всех почв), чернозёмов выщелоченных и обыкновенных (35,6 %), дерново-

подзолистых (10,8 %), интразональных почв (14,0 %): болотных, луговых и лугово-
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чернозёмных, пойменных, а также малоразвитых почв (0,6 %). 

Фрагмент почвенной карты района работ представлен на рисунке 2.3  

По террасам правого берега Енисея распространены чернозёмы выщелоченные. 
Механический состав тяжелосуглинистый и глинистый. Мощность гумусового горизонта у 
среднемощных почв составляет 10-50 см, у мощных - от 50 до 85 см. 

В пойме реки развиты пойменные или аллювиальные почвы. Отличаются 
тяжёлым механическим составом, что вместе с высоким увлажнением обусловливает их 
заболачивание. Гумусовый горизонт до 20 см, содержание гумуса 3 %. Реакция 
почвенного раствора слабощелочная и нейтральная. 

 
Рисунок 2.3 – Фрагмент почвенной карты Красноярского края 
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Условные обозначения к рисунку 2.3 

 

Почвенный покров поймы развивается на песчано-галечниковых и супесчаных, 
плохо отсортированных аллювиальных отложениях, местами прикрытых маломощными 
лессовидными суглинками и супесями. 

Дерново-подзолистые почвы края отличаются от аналогов Европейской части 
страны более высоким содержанием гумуса (до 6%), менее кислой реакцией почвенного 
раствора. На их долю приходится 8% среди обследованных почв в земледельческой 
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части края, но экология природы этой зоны нарушена хозяйственной деятельностью 
человека. Ученые переходную зону от южной тайги к лесостепи называют подтайгой. 
Наиболее распространенными почвами здесь являются дерново-подзолистые и серые 
лесные, осваиваемые под земледелие. На долю почв южной тайги и подтайги приходится 
около 9% территории края, серые лесные почвы составляют более 28% обследованных 
почв, освоенных под сельское хозяйство. 

Серые лесные почвы также характерны для лесостепей и степей, где наряду с 
ними распространены черноземы оподзоленные и выщелоченные. Черноземы 
оподзоленные занимают северные окраины островных лесостепей (Ачинско-

Боготольской, Красноярской, Канско-Рыбинской) и лесостепей Минусинских впадин. 
Местами они перемежаются с темно-серыми лесными, а на юге с выщелоченными 
черноземами. Среди них преобладают средне-гумусные и тучные (8–13%). 

Выщелоченные черноземы наиболее распространенный подтип среди 
черноземов лесостепи. Они занимают широкие водораздельные поднятия, обладают по 
сравнению с другими почвами хорошими водно-физическими свойствами. Среди них 
встречаются как средне-гумусные, так и тучные (6–10% гумуса), а по мощности гумусного 
горизонта (А+В) — маломощные (до 30 см), среднемощные (30–50 см) и мощные (более 
50 см). По механическому составу преобладают тяжелосуглинистые. 

Лугово-черноземные почвы покрывают около 4% высоких террас в долинах рек и 
пониженной части лугов. По строению профиля они близки к черноземам. Для этих почв 
характерно большое содержание азота и мало фосфора. При повышенном увлажнении 
на лугово-черноземных почвах затягивается процесс вегетации и сельскохозяйственные 
культуры полегают, попадают под заморозки. 

Почвы Красноярского края характеризуются, в основном, низким естественным 
плодородием, повышенной эрозионной опасностью и сильной уязвимостью к 
неблагоприятным внешним воздействиям, как природного, так и антропогенного 
происхождения. Наиболее уязвимы почвы, формирующиеся в неблагоприятных условиях 
с точки зрения рельефа, гидротермического режима, характера подстилающих пород (на 
крутых и щебнистых склонах гор, на мощных межгорных впадинах). 

Почвы на участке изысканий 

В настоящее время естественный почвенный покров в черте поселка в 
значительной мере нарушен или полностью разрушен. По классификации городских почв 
по способу образования, почвы участка проектирования относятся к искусственным 
(урбаноземы) перемешано-насыпным. Они образованы путем перемешивания 
естественных почвенных горизонтов в результате градостроительных работ, 
добавлением различных остатков строительного, а иногда и бытового мусора и насыпи 
сверху естественных почв с участков, идущих под застройку. 

Городским почвам характерно уплотнение, повышенная щелочная реакция, они 
способны накапливать различные механические примеси и токсичные вещества, 
источниками которых являются выбросы промышленных предприятий, тепловых 
электростанций, котельных, выхлопных газов автотранспорта. 

На участке проведения изысканий естественный почвенный покров практически 
полностью утрачен при строительстве дорог, проездов прокладке сетей, зданий и 
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сооружений. С поверхности залегают техногенные (насыпные) грунты, представленные в 
пределах площадки изысканий щебнем, дресвой, супесью, суглинком и углем, грунт имеет 
практически повсеместное распространение в пределах площадки изысканий.  

Поверхность сильно преобразованных зон представлена новообразованиями с 
различными составами и свойствами. Эти образования, находясь на поверхности и, тем 
самым, функционируя в экосистеме, не являются почвами в прямом смысле этого 
понятия, поскольку в них еще не сформировались генетические горизонты. В этой связи, 

техногенные поверхностные образования не могут быть предметом генетической 
почвенной классификации. Вместе с тем в последние годы предпринимается ряд попыток 
классификации данных почв, их систематике и диагностике, в том числе и как объект 
картографирования. 

Техногенные поверхностные образования официально впервые были 
систематизированы в «Классификации и диагностики почв России» (2004).  

Почвенный покров участка исследований не отличается значительным 
разнообразием и относится к группе натурфабрикатов (табл. 2.17). Представляют собой 
поверхностные образования, лишенные естественной почвенной структуры и состоящие 
из минерального, органического органоминерального материала природного 
происхождения. Подгруппы выделяются по характеру залегания субстрата и 
соотношению минеральной и органической составляющей его вещественного состава. 

 

Таблица 2.17 - Систематический список техногенных почв на участке изысканий 

Антропогенные почвы. Классификация и диагностика почв России, 

2004 Индекс 

Группа Подгруппа 

Натурфабрикаты 

Техноземы (литостраты) 
безгумусовые  Тбг 

Органолитостраты серогумусовые ОЛС 

 

Всю площадь на участке изысканий имеют техноземы (литостраты) безгумусовые 
в сочетании с органолитостратами сероземными. Это связано с наличием антропогенно 
нарушенной территории в границах участка изысканий, рис.2.4.  

Техноземы (литостраты) безгумусовые – это насыпные минеральные грунты, 
выравненные грунтовые площадки, создающиеся при разработке и обустройстве 
производственных площадок, жилом строительстве и прочих объектов. Почвенный 
профиль практически не структурирован, почвенные горизонты не выражены. 

На участке изысканий данные грунты развиты вокруг производственного здания, 
на подъездных дорогах. Формирование данных антропогенных почв было получено при 
отсыпке территории гравийно-галечниковыми грунтами с суглинистым и глинистым 
заполнителем. 
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В 

Рисунок 2.4 (А, Б, В) – Состояние почвенного покрова на участке изысканий 

 

Органолитостраты формировались вследствие антропогенной трансформации 
природных почв и представляют собой смешанный несортированный 
органоминеральный материал. Это искусственные смеси органического и минерального 
материала. На обследованном участке данный подтип антропогенных грунтов развит по 
периферии участка, вдоль ограждения, в зоне озеленения. 

В целом, весь участок изысканий испытывает значительное и длительное 
антропогенное воздействие, почв в естественном состоянии не сохранилось. Они имеют 
искусственное происхождение состоят из насыпной толщи искусственного и 
органоминерального материала.  

Профиль техноземов, распространенных на участке изысканий, представлены на 
рисунке 2.5 
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Рисунок 2.5 – Почвенный профиль техноземов на участке изысканий 

 

2.7 Растительный покров 

По геоботаническому районированию рассматриваемая территория относится к 
Южно-таежной зоне Среднесибирской природной области. Преобладающими по 
площади являются высокобонитетные пихтово-еловые леса с примесью березы и кедра. 
Почти везде развит негустой подлесок из рябины и черемухи. Однако, в современном 
растительном покрове нередко доминируют вторичные сосновые травяно-зеленомошные 
леса, вытеснившие темнохвойные после пожаров, а также сплошных рубок последних 3-

4-х десятилетий. В подросте и во втором ярусе хорошо возобновляются пихта, ель, кедр. 
Травяной покров образуется крупнотравно-щитовниковым, вейниковым и мелкотравным 
ярусами. Зеленомошный напочвенный покров сильно разрежен. Первичные водосборы 
заняты осиново-пихтовым редколесьем. 

Территория района расположена на землях Мотыгинского лесничества. Лесные 
земли занимают 97,8% территории, в том числе покрытые лесом 93,1%. Непокрытые 
лесом земли представлены свежими вырубками - 2,0%, гарями - 0,8%, рединами - 1,6% и 
прогалинами - 0,3%. Незначительные площади их свидетельствуют о хорошем 
лесовосстановлении. 

Растительность в районе работ и на участке изысканий 

В целом, растительность территории, занимаемой городом, относится к таежной 
среднесибирской формации. Основные лесообразующие породы – это сосна 
обыкновенная и лиственница сибирская, береза. На равнинных участках, на пологих 
склонах произрастают сосновые и лиственнично-сосновые, березовые травяные леса. 

В растительном покрове округа растения разных отделов играют различную 
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роль. например, видовое разнообразие голосеменных невелико, всего 7 видов, но их 
древесные представители образуют хвойную тайгу. Подавляющее число видов 
приходится на долю цветковых растений. Самыми флористически богатыми являются 
семейства астровых, маревых, бурачниковых, орхидных, фиалковых, мятликовых, 
лилейных, кувшинковых и капустных. 

При разработке технического отчета был проведен анализ литературных 
источников и фондовых материалов, представленных в Красной книге Красноярского 
края, официально размещенных на сайте Министерства экологии и рационального 
природопользования Красноярского края http://mpr.krskstate.ru/doopt. 

Анализ позволил определить список редких и охраняемых видов растений и 
грибов, произрастание которых было отмечено в районе Мотыгинского района, таблица 
2.18.  

Таблица 2.18 - Перечень видов дикорастущих растений и грибов, занесенных в 
Красную книгу Красноярского края, область распространения которых включает 
территорию Мотыгинского района 

 

№ 
п/п 

Наименование 

Категория редкости* 

Красная книга 
Красноярского 

края 

Красная книга 
Российской 
Федерации 

Part I. List of Magnoliophyta 

Раздел 1. Покрытосеменные 

Семейство Астровые - Asteraceae 

1 
Соссюрея Штубендорфа – Saussurea 

stubendorffii 

3 - 

Семейство Яснотковые - Lamiaceae 

2 Чистец лесной – Stachys sylvatica 3 - 

Семейство Лилейные - Liliaceae 

3 
Лилия пенсильванская – Lilium 

pensylvanicum 

2 - 

Семейство Льновые - Linaceae 

4 Лён Комарова - Linum komarovii 3 - 

Семейство Кувшинковые - Nymphaeaceae 

5 Кувшинка чистобелая – Nymphaea candida 3 - 

Семейство Злаки - Poaceae 

6 Ковыль перистый – Stipa pennata 3 3 

Семейство Грушанковые – Pyrolaceae 

7 
Зимолюбка зонтичная – Chimaphila 

umbellata 

3 - 

Семейство Лютиковые - Ranunculaceae 

8 
Василистник байкальский – Thalictrum 

baicalense 

3 - 

9 
Ветреница (Анемоноидес) голубая – 

Anemone coerulea 

3 - 

Part VIII. List of Lichenes 

Раздел 8. Лишайники 

10 Лобария легочная – Lobaria pulmonaria 4 2 

Part IX. List of Fungi 

Раздел 9. Грибы 

11 Клавария пурпуровая – Clavaria purpurea 3 - 
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12 Поганка бледная – Amanita phalloides 3 - 

13 
Рядовка-исполин, рядовка-колосс – 

Tricholoma colossus 

2 2 

*Категории редкости: 
2 - сокращающиеся в численности. Таксоны и популяции с неуклонно сокращающейся 
численностью, которые при дальнейшем воздействии факторов, снижающих численность, могут 
в короткие сроки перейти в первую категорию;  
3 - редкие. Таксоны и популяции, которые имеют малую численность и распределены на 
ограниченной территории (акватории) или спорадически распространены на значительных 
территориях (акваториях);  
4 - неопределенные по статусу. Таксоны и популяции, которые, вероятно, относятся к одной из 
предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее время 
нет, либо они не в полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий. 

Растительность на участке изысканий 

Первичная растительность к настоящему времени на участке изысканий 
полностью утрачена. Растительность на застроенной территории на большей площади 
полностью отсутствует вследствие активного антропогенного воздействия, рис.2.7 (А,Б). 

Рельеф спланирован, покрытие - насыпной грунт, на 80 % участках покрыт 
отсевом угля. 

По обочинам дорог и проездов, а также вдоль железного ограждения территории 
существующей котельной №3 отдельными куртинами, встречаются типичные 
рудеральные растительные группировки, рис.2.8. Отмечены типичные рудеральные 
виды:  

Сем хвощевые - Equisetaceae  
Equisetum arvense - хвощ полевой (анторопогенно- луговой)  
Equisetum pretense Ehrh. - хвощ луговой (луговой)  
Сем. Злаковые - Poaceae  
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth- вейник тростниковый (лесной)  
Elytrigia repens (L.) Nevgki- пырей ползучий (антропогенно- луговой)  
Сем. Сложноцветные- Asteraceae  
Achillea millefolium L.- тысячелистник обыкновенный (луговой)  
Arctium tomentosum Mill. - лопух паутинистый (антропогенный)  
Artemisia vulgaris L.- полынь обыкновенная (антропогенный)  
Trifolium pretense L.- клевер луговой (луговой)  
Melilotus officinalis (L.) Pall. - донник лекарственный (антропогенный)  
Сем. Подорожниковые - Plantaginaceae  
Plantago media L.- подорожник средний (луговой)  
Сем.Мареновые- Rubiaceae  
Galuim mollugo L.- подмаренник мягкий (опушечный)  
Сем.Осоковые- cyperaceae  
Carex cespitosa L.- осока дернистая (опушечный) 
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Рисунок 2.7 (А, Б)– Травянистая растительность на участке изысканий 
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Рисунок 2.8 (А, Б, В, Г)– Травянистая растительность по периметру участка 
изысканий 

Древесная растительность на участке изысканий отсутствует. 
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Охраняемые виды растений. При проведении геоботанического обследования 

установлено, что  охраняемые виды растений, занесенные в Красную книгу РФ и Красную 
книгу Красноярского края, на участке изысканий отсутствуют. 

2.8 Животный мир 

По зональному зоогеографическому районированию рассматриваемый район 
относится к южной приенисейской тайге. К типичным млекопитающим тайги относятся 
бурый медведь, соболь, лисица, рысь, росомаха. Здесь же распространены белка, заяц-

беляк, бурундук, из мелких грызунов - лесная мышь, красная и красно-серая полевка, 
полевка-экономка, лесной лемминг.  

Насекомоядные млекопитающие (обыкновенная бурозубка, средняя бурозубка, 
равнозубая бурозубка) в Мотыгинском районе распространены повсеместно. В 
большинстве случаев, на большей части территории, они доминируют среди 
млекопитающих.  

Фауна птиц Мотыгинского района достаточна разнообразна и типична для южной 
тайги, однако в данном районе орнитологические исследования не проводились и 
описание фауны птиц приводится на основании литературных данных (Бурский, 1983; 
Крылова Г.В., 1973; Кириллова М.В., 1983; Сыроечковского Е.Е., 1980). 

Видовой состав птиц рассматриваемого района насчитывает свыше 40 видов 
птиц. Общая численность птиц в период гнездования составляет порядка 390-400 птиц на 
1 км. Доминирующей группой являются птицы отряда воробьиных, обитающих в кронах 
деревьев и кустарников - пеночки, овсянки, синицы. В мелколиственных и смешанных 
древостоях весьма многочисленны наземногнездящиеся виды - лесной, пятнистый 
коньки. Широко распространены певчий дрозд и синий соловей, типичные для богатой 
южной тайги. Для гарей характерны темнозобый дрозд и мухоловка-касатка. 

Одним из наиболее многочисленных видов Енисейской южной тайги является 
рябчик (Tetrastes bonosia), так например, численность рябчика в низкогорной 
темнохвойной тайге составляет 10-15% от общего числа населения птиц. Как правило он 
занимает доминирующее положение по биомассе и количеству трансформированной 
энергии в населении птиц тайги. На рассматриваемой территории обитают глухарь 
(Tetrao urogallus), и тетерев (Lyrurus tetrix), но их численность сокращается, и оба вида 

нуждаются в строгой регламентации охоты. 

Охраняемы виды животных, птиц и насекомых  

При разработке технического отчета был проведен анализ литературных 
источников и фондовых материалов, представленных в Красной книге Красноярского 
края (том 1), официально размещенных на сайте Министерства экологии и 
рационального природопользования Красноярского края http://mpr.krskstate.ru/doopt, 

Красной книге РФ. 
Анализ позволил определить список редких и охраняемых видов насекомых, 

животных и птиц, места обитания и распространение которых включают территорию 
Мотыгинского района, таблица 2.19. 

Таблица 2.19 - Перечень видов диких животных, насекомых, птиц занесенных в 
Красную книгу Красноярского края, область распространения которых включает 
территорию Мотыгинского муниципального района Красноярского края 

http://mpr.krskstate.ru/doopt
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№ 
п/п 

Наименование 

Категория редкости* 
Красная книга 
Красноярского 

края 

Красная книга 
Российской 
Федерации 

Класс Насекомые - Insecta 
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera 

1 Эверсманния украшенная – Eversmannia exornata 3 - 
Класс Лучепёрые рыбы – Actinopterygii 

Отряд Осетрообразные – Acipenseriformes 
2 Сибирский осётр – Acipenser baerii 2 2 

3 
Стерлядь – Acipenser ruthenus  
Популяция бассейна реки Ангары 

3 1 

Отряд Лососеобразные – Salmoniformes 

4 
Острорылый ленок – Brachymystax lenok  
популяция русла реки Ангары 

1 2 

5 
Обыкновенный таймень – Hucho taimen  
популяция бассейна реки Ангары  1 1 

Класс Земноводные – Amphibia 
Отряд Бесхвостые земноводные – Anura 

6 Сибирская лягушка – Rana amurensis 3 - 
Класс Птицы - Aves 

Отряд Поганкообразные – Podicipediformes 
7 Красношейная поганка - Podiceps auritus    2 2 

Отряд Аистообразные – Ciconiiformes 
8 Большая выпь - Botaurus stellaris  3 - 
9 Черный аист - Ciconia nigra   3 3 

Отряд Гусеобразные – Anseriformes 

10 
Западный тундровый гуменник -   
Anser fabalis rossicus But.   
красноярско-канская субпопуляция 

1 - 

11 
Сибирский таёжный гуменник –  
Anser fabalis middendorffii 

2 2 

12 
Лебедь-кликун – Cygnus сygnus 
ангарская субпопуляция 

2 - 

13 
Малый лебедь - Cygnus bewickii  
гыданская и таймырская субпопуляции 

3 - 

Отряд Соколообразные – Falconiformes 
14 Скопа - Pandion haliaetus  3 3 
15 Беркут - Aguila chrysaetos  3 3 
16 Орлан - белохвост - Haliaeetus albicilla  5 5 
17 Сапсан - Falco peregrinus  3 3 
18 Кобчик - Falco vespertinus  2 3 

Отряд Журавлеобразные – Gruiformes 
19 Серый журавль - Grus grus  5 - 

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes 
20 Сибирский пепельный улит – Heteroscelus brevipes 4 - 
21 Горный дупель – Gallinago solitaria 3 - 
22 Малая чайка – Larus minutus 3 - 

Отряд Совообразные – Strigiformes 
23 Филин - Bubo bubo  3 3 
24 Воробьиный сыч - Glaucidium passerinum  3 - 

Отряд Стрижеобразные – Apodiformes 

25 
Иглохвостый стриж –  
Hirundapus caudacutus  

3 - 

Отряд Ракшеобразные – Coraciiformes 
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№ 
п/п 

Наименование 

Категория редкости* 
Красная книга 
Красноярского 

края 

Красная книга 
Российской 
Федерации 

26 Обыкновенный зимородок – Alcedo atthis 3 - 
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes 

27 Серый сорокопут - Lanius excubitor 3 - 
28 Черногорлая завирушка – Prunella atrogularis 3 - 
29 Овсянка-ремез – Emberiza rustica 3 2 
30 Дубровник – Emberiza aureola 2 2 

Класс Млекопитающие - Mammalia 
Отряд Парнокопытные – Artiodactyla 

31 
Северный олень – сибирский лесной подвид – 
Rangifer tarandus valentinae ангарская субпопуляция 

1 1 

* Категории редкости: 
1 - находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны и популяции, численность особей которых 
уменьшилась до критического уровня таким образом, что в ближайшее время они могут исчезнуть;  
2 - сокращающиеся в численности. Таксоны и популяции с неуклонно сокращающейся численностью, 
которые при дальнейшем воздействии факторов, снижающих численность, могут в короткие сроки 
перейти в первую категорию;  
3 - редкие. Таксоны и популяции, которые имеют малую численность и распределены на ограниченной 
территории (акватории) или спорадически распространены на значительных территориях (акваториях);  
4 - неопределенные по статусу. Таксоны и популяции, которые, вероятно, относятся к одной из 
предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо 
они не в полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий;  
5 - восстанавливаемые и восстанавливающиеся. Таксоны и популяции, численность и распространение 
которых начали восстанавливаться и приближаются к состоянию, когда в срочных мерах охраны и 
воспроизводства нуждаться не будут. 

Животный мир на участке изысканий 

Животный мир участка проектирования в силу общей длительной антропогенной 
нагрузки на территорию не отличается разнообразием: в основном преобладают 
синантропные и антропотолерантные виды. Наиболее обычны грызуны, из птиц - 

воробьиные, синицевые, голубиные и врановые (галки, сороки, серые вороны). Фауна 
беспозвоночных животных довольно разнообразна и представлена сообществами 
насекомых и паукообразных. 

Участок проектирования расположен в границах населенного пункта и не является 
местом постоянного обитания объектов животного мира. Пути миграции диких животных 
в районе размещения участка изысканий отсутствуют (письмо Министерства экологии и 
рационального природопользования Красноярского края (письмо № 77-013537 от 
07.10.2022 г., приложение К). 

По данным натурного полевого обследования на участке изысканий и 
непосредственно прилегающей территории отсутствуют: места массового размножения, 
кормежки, нагула молоди, гнездования, сезонные скоплений, зимовок животных, а также 
виды животных, занесенные в Красные книги РФ и Красноярского края. 

2.9 Социально-экономические условия 

Для характеристики социально-экономических условий территории, 
инфраструктуры и ее хозяйственном освоении использовались следующие материалы: 
«Стратегия социально-экономического развития Мотыгинского района до 2030 года»; 
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Приложение к решению Мотыгинского районного Совета депутатов от24.06.2021г. №5.49 
«Информация о предварительных итогах хода реализации «Стратегии социально-

экономического развития Мотыгинского района до 2030 года» в 2020 году. 
Мотыгинский район как территориальное формирование был основан в 1931 году 

и является одним из самых молодых северных районных центров в крае.  
В состав Мотыгинского района входит 11 муниципальных образовании, 

включающих в себя 21 населенный пункт с общей численностью населения 15 тыс. 
человек. 

Природно-ресурсный потенциал Мотыгинского района связан с его близостью 
к месторождениям минерально-сырьевых ресурсов Сибири, район обладает 
многочисленными, в том числе уникальными, как разведанными, так и прогнозными 
ресурсами полезных ископаемых: россыпное и рудное золото, сурьма, 
полиметаллические свинцово-цинковые, фосфатно-ниобиевые и железные руды, 
бокситы, магнезиты, тальк, вермикулит, каменный уголь и многие другие. 

Перспективы развития района связаны, во-первых, со значительными запасами 
полезных ископаемых, часть которых имеет общефедеральное значение, богатыми 
лесными ресурсами, гидроэнергетическими ресурсами реки Ангара. 

Развитие добычи полезных ископаемых и реализация проектов глубокой 
переработки производимых концентратов в Мотыгинском районе является базовой 
основой промышленного потенциала района. Промышленное производство 
Мотыгинского района формирует основной потенциал экономического развития района. 
Удельный вес основных фондов и инвестиций в основной капитал сосредоточены в 
промышленном производстве (добыча полезных ископаемых)- 91,6%. 

В настоящее время минерально-сырьевая база свинцово-цинковых руд района-

Горьевское месторождение является уникальным не только по запасам свинца и цинка, 
но и по высокому содержанию свинца (6% и выше). Запасы свинца в 6 млн. тонн-

составляют более 30% от общероссийских, цинка-1,2 млн.тонн-около 2%. На территории 
Красноярского края сосредоточено около 55% балансовых запасов россыпного и рудного 
золота-6,5% запасов концентрирует Мотыгинский район (месторождение Васильевское, 
Герфед, Бабушкина Гора). Основу сырьевой базы сурьмы края составляет комплексное 
Удерейское золото-сурьмяное месторождение района. Запасы месторождения по 
категориям С1+С2 составляют 38,1 тыс.тонн (среднее содержание металла в руде 9,9%). 
Запасы семи месторождений стоят на балансе Красноярского края, Екатериненское, 
Верхотуровское и месторождение Голубое находящееся в районе. В районе расположено 
Татарское фосфат-ниобиевое месторождение, Киргитейское месторождение талька с 
запасами 7,6 млн. тонн (29,5%) от общероссийский запасов талька. Из общего количества 
запасов 74% пригодны для отработки открытым способом. По количеству запасов 
магнезитов Красноярский край занимает ведущее положение в России: – из 887 млн.тонн 
(по категориям А+В+С1+С2) общероссийских запасов в крае разведано и подтверждено 
три крупных, пять средних месторождений с запасами свыше 640 млн.тонн (около 72%). 

Транспорт. Общая протяженность улично-дорожной сети Мотыгинского района 
составляет 1149 км., в том числе 600,13 км. дороги с твердым покрытием. 

На рынке пассажирских перевозок работают 1 муниципальное предприятие и 2 
организации частной формы собственности. 

Особенностью дороги и громоздкостью транспортной схемы с выездом из района 
в краевой центр является наличие трех паромных переправ 
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Воздушное сообщение представлено рейсом рейс Мотыгино-Красноярск. 
Водное сообщение - крупная транспортная магистраль, обеспечивающая выход 

через реку Ангара к реке Енисей и к Северному морскому пути. Внутренние водные пути 
используются для судоходства только в период навигации. 

Основными проблемами развития транспортного комплекса являются: 
удаленность района от трасс федерального и краевого значения. 

Сеть учреждений здравоохранения района представлена КГБУЗ «Мотыгинская 
районная больница», 7 участковыми больницами, 3 фельдшерско-акушерскими 
пунктами. 

Социальное обслуживание населения в Мотыгинском районе осуществляется 
Муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального 
обслуживания населения». В его состав входят 2 отделения социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; отделение срочного социального 
обслуживания; отделение профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних со стационаром, отделение социальной помощи семье и детям, 
отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (с 
обслуживанием лиц молодого возраста с ограниченными возможностями здоровья). 

Отрицательные отклонения от планируемого уровня наблюдаются по следующим 
показателям: 

Объем отгруженных товаров собственного производства - снижение показателей 
обусловлено уменьшением объема производства на группе компаний ООО УК «НОК 
Групп» в связи со снижением уровня спроса на готовую продукцию данного предприятия, 
снижением количества выполненных контрактов с зарубежными партнерами ООО 
«Группа «Магнезит» в условиях новой коронавирусной инфекции. 

Объем произведенных товаров, выполненных работ и услуг субъектами 
сельскохозяйственной деятельности - снижение обусловлено закрытием крестьянско-

фермерских хозяйств в течение 2020 года - 5единиц. Также наблюдается ежегодное 
снижение поголовья скота и уменьшение посевных площадей. 

Коэффициент естественного прироста, на 1000 человек - составил -1% и связано 
с тем, что в структуре жителей района преобладает население пенсионного и 
предпенсионного возраста. 

Доля выпускников общеобразовательных школ, получающих углубленную 
подготовку, выходящую за рамки образовательных стандартов - 0,0%, в связи с нехваткой 
педагогического состава и недостаточного количества обучающихся в классах. 

Удельный вес лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся спортом, в общей численности данной категории 
населения - 44,4%. Отклонение связано с низким уровнем доступности спортивных 
объектов для данной категории граждан. 

По итогам 2020 наблюдаются положительные изменения в приоритетных 
направлениях социально-экономического развития Мотыгинского района. 

В системе здравоохранения района происходит развитие информатизации, 
увеличение финансирования, развитие системы лекарственного обеспечения населения. 
В 2020 был открыт ФАЛ в п. Кирсантьево, получено оборудование - установка 
стоматологическая, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат рентгеновский, 
биохимический анализатор, набор аппаратов для проведения эндоскопических операций. 

В области культуры и туризма происходит планомерное увеличение 
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библиотечного фонда за счет средств местного и краевого бюджетов, информатизация 
библиотек путем приобретения программного обеспечения для ведения и учета 
электронных каталогов, осуществляются ремонты учреждений культуры, увеличивается 
охват населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях. 

В области муниципальной системы образования действует 5 подпроектов, 
затрагивающих все направления образования. За счет средств субсидий из краевого и 
местных бюджетов были проведены работы по капитальному ремонту спортзала в 
Раздолинской СОШ, установлено ограждение в МБОУ Кулаковской СОШ. Введена 
цифровая модель цифровой образовательной среды в МБОУ Мотыгинской СОШ №2 и 
МБОУ Раздолинской СОШ имени героя Советского Союза Федора Тюменцева. 
Приобретение в п.Новоангарске спортивного зала для МБОУ Новоангарская СОШ. 
Выполнены работы по замене оконных блоков в МБОУ Орджоникидзевская СОШ. 
Ведется строительство школ в п. Мотыгино и в п. Первомайск. Осуществляется 
повышение квалификации педагогического состава. Успешная организация обеспечения 
учащихся 1-4 классов бесплатным горячим питанием в рамках государственной 
программы "Развитие образования". 

Осуществляется круглогодичное транспортное сообщение между п. Машуковка и 
п. Кирсантьево. В весенне-осенний перевозки осуществляются судном на воздушной 
подушке - Хивус, в соответствии с заключенным контрактом с АО «ПассажирРечТранс». 
Деятельность перевозчика субсидируется из средств районного бюджета. 

В сфере дорожного строительства также происходит успешная работа по 
ремонтам и содержанию дорог местного и краевого значения. Заменены и установлены 
дорожные знаки в п. Раздолинск (35шт). Разработана и утверждена комплексная схема 
организации дорожного движения Мотыгинского района. В п. Мотыгино установлены 
лежачие полицейские возле социально-значимых объектов. Протяженность 
отремонтированных дорог в 2020 году составила 6661 м. 

Установлена вышка сотовой связи (интернет и связь) в п. Южно-Енисейск за счет 
средств краевой субсидии. 

В сфере ЖКХ 2020 году в п. Мотыгино заключено 1 трехстороннее концессионное 
соглашение (теплоснабжениея). Наблюдается тенденция уменьшения количества ветхих 
сетей, за счет своевременного капитального ремонта сетей, замены запорной арматуры, 
зачистки котлов, ревизии сетевых насосов. 

Основные показатели социально-экономического положения Мотыгинского 
района представлены в таблице 2.20 
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Таблица 2.20 – Основные показатели социально-экономического развития 
Мотыгинского района 

Наименование показателя 

плановые 
значения 

2020 г. 

фактические 

значения 

2020г. 

% 

исполнения 

4 (3/2*100) 

1 2 3 4 

Среднегодовая численность населения, человек 13093 13493 103,1% 

Среднемесячная заработная плата работников 
списочного состава организаций и внешних 
совместителей по полному кругу организаций, 
рублей 

53790 59801 111,2% 

Уровень зарегистрированной безработицы (к 
трудоспособному населению в трудоспособном 
возрасте), на конец периода,% 

и 0,7 157,1% 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами организаций по 
хозяйственным видам деятельности (без субъектов 
малого предпринимательства и параметров 
неформальной деятельности) - Добыча полезных 
ископаемых, млн. руб. 

32324 28114 87,0% 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами организаций по 
хозяйственным видам деятельности (без субъектов 
малого предпринимательства и параметров 
неформальной деятельности): Обрабатывающие 
производства, млн. руб. 

9694 11412 117,7% 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами организаций по 
хозяйственным видам деятельности (без субъектов 
малого предпринимательства и параметров 
неформальной деятельности) Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха, млн. руб.

7 112 1577,5% 

Объем произведенных товаров, выполненных 
работ и услуг собственными силами организаций 
по чистым видам деятельности по полному кругу 
субъектов сельскохозяйственной деятельности (в 
хозяйствах всех категорий) - Выращивание 
однолетних культур; Выращивание многолетних 
культур; Выращивание рассады; Животноводство; 
Смешанное сельское хозяйство; Деятельность 
вспомогательная в области производства 
сельскохозяйственных культур и послеуборочной 
обработки сельхозпродукции, млн. руб. 

205 141 68,7% 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования по полному кругу 
хозяйствующих субъектов, млн. руб. 

970 2566 264,6% 

Налоговые доходы консолидированного бюджета, 
тыс. руб. 387918 442955 114,2% 
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Наименование показателя 

плановые 
значения 

2020 г. 

фактические 

значения 

2020г. 

% 

исполнения 

4 (3/2*100) 

1 2 3 4 

Здравоохранение    

Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, лет 

72 71 99,2% 

Коэффициент естественного прироста, на 1000 
человек 

3 -1 -33,3% 

Общий коэффициент рождаемости, случаев на 
1000 чел. 12 14 114,2% 

Общий коэффициент смертности, случаев на 1000 
чел. 15 15 100,0% 

Образование    

Доля выпускников общеобразовательных школ, 
получающих углубленную подготовку, выходящую 
за рамки образовательных стандартов, % 

5 0 0,0% 

Доля детей с ограниченными возможностями 
здоровья, получающих качественную 
образовательную услугу по месту своего 
проживания, % 

65 65 100,0% 

Доля целевой подготовки студентов в организациях 
среднего профессионального образования, % 

45 64 142,2% 

Культура  

Доступ граждан к электронным ресурсам культуры 
в дистанционном режиме: 

 

доля библиотек, подключенных к сети Интернет, % 100 100 100,0% 

доля театров, осуществляющих виртуальную 
трансляцию спектаклей, % 

0 0 100,0% 

доля концертных залов, осуществляющих 
виртуальную трансляцию концертов, % 

0 0 100,0% 

доля музеев, имеющих виртуальные туры, % 0 0 100,0% 

Доля детей, получающих дополнительное 
образование в области культуры и искусства, % 16 16 

100,0% 

Физическая культура и спорт  

Удельный вес населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, 37,5 36,68 97,8% 

Удельный вес лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся спортом, в общей 
численности данной категории населения, % 

9 4 44,4% 

Социальная защита населения    

Удельный вес мер социальной поддержки, 
предоставляемых в соответствии с 
законодательством Красноярского края с учетом 
доходов, в общем числе мер социальной 
поддержки, 

23,3 23,3 100,0% 

Доля граждан, получивших услуги в учреждениях 
социального обслуживания, в общем числе 
граждан, обратившихся за их получением, % 

100 100 100,0% 
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Наименование показателя 

плановые 
значения 

2020 г. 

фактические 

значения 

2020г. 

% 

исполнения 

4 (3/2*100) 

1 2 3 4 

Доля семей, имеющих детей-инвалидов, 
охваченных социальным сопровождением, в общей 
численности семей, имеющих детей-инвалидов, в 
Мотыгинском районе, % 

83 98 118,1% 

Удельный вес инициативных мер социальной 
поддержки (единовременной адресной 
материальной помощи), предоставляемых 
жителям района в натуральном выражении, в 
общем объеме инициативных мер социальной 
поддержки, %

50 0 0,0% 

Доля граждан, получивших единовременную 
адресную социальную помощь за счет средств 
районного бюджета по муниципальному 
социальному контракту, направленную на решение 
вопросов самообеспечения семьи, в общем числе 
граждан, обратившихся за ее получением, % 

5 0 0,0% 

Жилищный комплекс  

Обеспеченность населения района общей 
площадью жилья, м2/чел. 26,1 27,12 103,9% 

Объемы годового ввода жилья (нарастающим 
итогом к 2014 году), м2 

6900 20972 303,9% 
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3 МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Назначение и необходимость отдельных видов работ и исследований, условия их 
взаимозаменяемости устанавливаются в программе инженерно-экологических изысканий 
на основе технического задания заказчика, в зависимости от вида строительства, 
характера и уровня ответственности проектируемых зданий и сооружений, особенностей 
природно-техногенной обстановки, степени экологической изученности территории и 
стадии проектных работ (СП 47.13330.2016). 

Инженерно-экологические изыскания проводились в соответствии с 
требованиями законодательства РФ в области охраны окружающей среды, а также 
строительных норм и правил (СП 11-102-97, СП 47.13330.2016). 

Подготовительный этап 

С целью обеспечения необходимой базы для проведения инженерно-

экологических изысканий на объекте «Строительство АБМК № 3 в поселке Мотыгино 
Мотыгинского района Красноярского края» на подготовительном этапе был выполнен 
сбор и анализ имеющихся материалов и исходных (фоновых) данных о природных 
условиях района размещения проектируемого объекта. 

Для информационного обеспечения работ были получены и проанализированы 
официальные данные уполномоченных органов и справочно-информационные 
материалы, таблица 3.1.  

Таблица 3.1 – Перечень запросов в уполномоченные органы 

Наименование 
адреса 

Исх.номер 
письма 

Запрос информации 

Служба по 
государственной 
охране объектов 
культурного 
наследия  
Красноярского края 

020/9416 от 
26.08.2022 г. 

О наличии/отсутствии ОКН, включенных в 
Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия, выявленных объектов 
культурного наследия и объектов, обладающих 
признаками ОКН народов РФ, зон охраны, 
защитных зон ОКН федерального значения, 
регионального и местного значения перечень 
которых утверждается Правительством РФ. 

ФГБУ 
«Среднесибирское 
УГМС» 

Договор №888 
от 

06.10.2022г. 
Договор №865 
от 27.09.2022 
г. (12/650 от 
15.09.2022г.) 

О климатических параметрах. 
О фоновых концентрациях загрязняющих 
веществ. 

Служба по 
ветеринарному 
надзору 
Красноярского края 

020/10011 от 
08.09.2022г. 

О наличии/отсутствии скотомогильников, 
биотермических ям и других мест захоронения 
животных в районе размещения участка 
изысканий и в радиусе 1000 м от него. 

Министерство 
экологии и 
рационального 
природопользования 
Красноярского края 

020/10042 от 
09.09.2022; 
020/10006 от 
08.07.2022 

Сведения о наличии на участке изысканий: 
− видов животных и растений, занесенных в 
Красную книгу РФ и Красную книгу Иркутской 
области; 

− водно-болотных угодий и ключевых 
орнитологических территорий; 

kodeks://link/d?nd=456045544
kodeks://link/d?nd=871001220
kodeks://link/d?nd=456045544
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Наименование 

адреса 

Исх.номер 
письма 

Запрос информации 

− зон санитарной охраны (ЗСО) источников 
водоснабжений; 

− зон затопления и подтопления. 

Администрация  
поселка Мотыгино 
Красноярского края 

08/09/2022; 
020/10005; 
020/10007 от 
08.09.2022г. 

О наличии/отсутствии: 
- особо охраняемых природных территорий 
местного значения, охранных зон особо-
охраняемых природных территорий; 
-территорий традиционного 
природопользования; 
- объектов размещения (захоронения) ТКО, 
внесенных в государственный реестр объектов 
размещения отходов; 
- санитарно-защитных зон (в том числе 
санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и 
сооружений похоронного значения) и 
санитарных разрывов;  
− лесов (в том числе лесов, расположенных на 
землях лесного фонда и на землях иных 
категорий, включая городские леса), а в случае 
их наличия о защитном статусе лесов. 
− округов санитарной (горно-санитарной) 
охраны и территорий лечебно-
оздоровительных местностей, курортов и 
природных лечебных ресурсов; 
− подземных и поверхностных источников 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
размерах зон санитарной охраны источников 
хозяйственно-питьевого водоснабжения,  
− − территорий и/или акваторий водно-
болотных угодий и ключевых орнитологических 
территорий;  

− особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий, использование 
которых для других целей не допускается; 
- об организациях, принимающих коммунально-
бытовые и поверхностные сточные воды, о 
региональном операторе по обращению с ТКО  
− мелиорированных земель, мелиоративных 
системах и видах мелиораций.  

Министерство 
здравоохранения 
Красноярского края 

12/679 от 
29.09.2022г. 

Сведения о наличии на участке изысканий 
территорий лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов (в том числе округов 
санитарной (горно-санитарной) охраны и 
территории лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов) 

Дирекция по особо 
охраняемым 
природным 
территориям 

12/678 от 
29.09.2022 

О наличии/отсутствии: 
- особо охраняемых природных территорий 
регионального значения, охранных зон особо-
охраняемых природных территорий. 
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Наименование 

адреса 

Исх.номер 
письма 

Запрос информации 

Красноярского края 
(КГБУ «Дирекция по 
ООПТ») 
Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора 
по Красноярскому 
краю в Мотыгинском 
районе 

020/10008 от 
08.09.2022 

О наличии/отсутствии: 
− зон санитарной охраны (ЗСО) источников 
водоснабжений. 

Агентство по 
развитию северных 
территорий и 
поддержке коренных 
малочисленных 
народов 
Красноярского края 

020/10009 от 
08.09.2022г. 

О наличии/отсутствии территории 
традиционного природопользования  

Министерство 
лесного хозяйства 
Красноярского края 

12/677 от 
29.09.2022г. 

О наличии/отсутствии: 
- лесов (в том числе лесов, расположенных на 
землях лесного фонда и на землях иных 
категорий, включая городские леса), а в случае 
их наличия о защитном статусе лесов;  
− лесопарковых зеленых поясов. 

С целью подготовки картографической основы для последующего тематического 
картографирования (составление картосхем экологического состояния территории, карты 
фактического материала и др.) проведено предполевое дешифрирование материалов 
дистанционного зондирования. 

Для освещения климатических элементов и гидрологических особенностей 
рассматриваемого района были использованы СП 131.13330.2020 Актуализированная 
редакция СНиП 23-01-99 Строительная климатология; «Климат России» (сайт ФГБУ 
«ВНИИГМИ-МЦД»); материалы наблюдений ФГБУ «Среднесибирское УГМС». 

Полевые работы 

Инженерно-экологическое рекогносцировочное обследование 

На первом этапе полевых работ было проведено обследование в районе участка 
изысканий для ознакомления с природными условиями изучаемой территории, проверки 
целесообразности и правильности решений, принятых по карте, уточнение карты и 
программы работ, а также определены участки, где следует провести опробование 
компонентов природной среды и выполнить замеры. Проведено уточнение состояния 
окружающей природной среды в сравнении с ожидаемыми. 

Объем работ. Протяженность рекогносцировочного обследования составила –  

0,6 км. 

 

Маршрутные инженерно-экологические наблюдения 

Маршрутные инженерно-экологические наблюдения выполнялись для получения 
качественных и количественных показателей характеристик состояния всех компонентов 
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экологической обстановки (почв, грунтов, растительности и животного мира, 
антропогенных воздействий), а также комплексной ландшафтной характеристики 
территории с учетом ее функциональной значимости и экосистем в целом. 

Маршрутное обследование участка изысканий было выполнено в границах 
проектирования. Протяженность маршрута составила 0,6 км. 

В процессе обследования выполнялось описание точек наблюдения для 
составления инженерно-экологической, почвенной, геоботанической и ландшафтной 
карт. Комплексное описание для составления перечисленного комплекта карт 
выполнялось в 3 точках наблюдения.  

Почвенные исследования 

Почвенные исследования были выполнены в соответствии с СП 11-102-97,  

СП 47.13330.2016, а также ГОСТ 17.4.3.06-86 «Охрана природы. Почвы. Общие 
требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ» 
и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Целью и задачей почвенных исследований являлся анализ современного 
состояния почвенного покрова исследуемой территории, с оценкой пригодности их для 
рекультивации, оценкой экологического состояния почв и разработкой мероприятий по их 
использованию в ходе строительных работ.  

Почвенные исследования включали в себя почвенное обследование, почвенно-

экологические исследования.  
Почвенное обследование проводились для ознакомления с геоморфологией, 

почвенным и растительным покровом, геологическими и гидрогеологическими условиями 
объекта, для размещения почвенных разрезов, прикопок на всех элементах рельефа, 
отбора образцов почв для лабораторных исследований на физико-химические и физико-

механические показатели, загрязненность тяжелыми металлами и мышьяком и т.д.  
Почвенная съемка необходима при выполнении инженерно-экологических 

изысканий в соответствии с п. 4.15 СП 11-102-97. 

Отбор образцов и почвенно-экологических проб был проведен из почвенных 
разрезов в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-17, ГОСТ 17.4.4.02-17 (СП 11-102-97, п.4. 19). 

Объем работ  
Объем работ при почвенном геохимическом обследовании принимался исходя из 

следующих условий:  
 минимальное расстояние между выработками, заложенными для отбора 

проб (закопушками, почвенными разрезами), согласно п.5.21 СП 11-102-97 должно 
составлять минимум 450-500 м. 

 минимальное число пробных площадок должно обеспечить получение 
статистически достоверных результатов; минимальное число точек опробования должно 
быть не менее трех точек на объект (СП 502.1325800.2021).  

Учитывая площадь участка (около 0,22 га), разветвленность и протяженность 
сетей – 236 м, а также требования таблицы 1 ГОСТ 17.4.3.01-2017 и СП 502.1325800.2021, 

п. 7.1.8.4 при проведении изысканий было заложено две площадки почвенного 
обследования. 

Выбор показателей экологического состояния почвы был принят согласно 
СанПиН 2.1.3684-21 и ГОСТ Р 58486-2019. 
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Согласно Генерального плана, объект проектирования располагается в 

производственно-коммунальной функциональной зоне. 
Согласно приложению 9 СанПиН 2.1.3684-21 для данной категории земель с 

учетом использования, обязательными для определения являются: 
 санитарно-химические показатели; 
 санитарно-эпидемиологические показатели (бактериологические, 

паразитологические и энтомологические); 

 радиологические показатели. 
А также необходимо определение агрохимических свойств почвы с целью оценки 

пригодности почв для рекультивации. 
Отбор проб почво-грунтов на химический лабораторный анализ был выполнен 

в соответствии с СП 11-102-97, СП 47.13330.2016 и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания». 

Опробование поверхностного слоя почвы производилось методом конверта на 
пробных площадках из закопушек глубиной 0-20 см. Закопушки закладывались по углам 
пробной площадки и в центре – всего 5 закопушек на 1 пробной площадке. Таким образом, 
на пробной площадке отбиралось 5 точечных проб. Объединенная проба формировалась 
путем смешения точечных проб, отобранных на одной пробной площадке. 

Ну участке изысканий было отобрано 2 пробы почвы с поверхностного слоя (0,0-

0,2 м).  
Для изучения распределения загрязнителей по глубине почвенного профиля 

производился отбор проб из почвенных горизонтов. Отбор проб проводился из 
диагностической скважины глубиной 3 м. Отбиралось по одной пробе с интервала 0,2-1,5 

м (объединенный интервал) и с 1,5-3,0 м (объединенный интервал).  
Для определения фонового содержания тяжелых металлов для района работ в 

соответствие с СП 11-102-97 п. 4.21 в рамках была отобрана фоновая проба почв вне 
сферы локального антропогенного воздействия. Отбор фоновой пробы производился на 
достаточном удалении от территории города и автодорог. 

Всего было отобрано 4 пробы на санитарно-химическое обследование (2 

объединённых пробы с поверхности, 2 пробы по горизонтам). 
Отбор проб почво-грунтов на бактериологическое, гельминтологическое и 

энтомологическое исследование. Отбор проб осуществлялся согласно ГОСТ 17.4.3.01-

17 «Общие требования к отбору проб почвы», ГОСТ 17.4.4.02-2017, «Методы отбора и 
подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа».  

Для отбора проб выкапывался шурф 0,3 м х 0,3 м и глубиной 0,2 м. Поверхность 
одной из стенок шурфа очищалась стерильным ножом. Затем из этой стенки вырезали 
почвенный образец, размер которого обусловлен заданной навеской. Упаковка проб 
проводилась в стерильную тару. Отобранные пробы нумеровались и регистрировались в 
журнале, где указывались следующие данные: порядковый номер и место взятия пробы, 
рельеф местности, тип почвы, целевое назначение территории, вид загрязнения, дата 
отбора. Объем проб составлял 0,5 кг на гельминтологический анализ и 0,2 кг на 
бактериологический анализ. 

Микробиологические показатели являются обязательными к определению в 
почвах для земель населенных пунктов (согласно ГОСТ 58486-2019).  
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Всего было отобрано две пробы на микробиологический анализ и две пробы на 

паразитологический анализ. 

Отбор проб почвы на энтомологическое обследование проводился согласно 
Методическим указаниям МУ 2.1.7.2657-10 «Энтомологические методы исследования 
почвы населенных мест на наличие преимагинальных стадий синантропных мух» (утв. 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека 9 июля 2010 г.). 

Согласно МУ 2.1.7.2657-10 энтомологическую оценку санитарного состояния 
почвы проводят путем обследования и взятия проб из скоплений отходов и почвы вокруг 
них. Пробы почвы отбирались лопатой (шпателем) с площади 20 х 20 см на глубину 10 
см. 

Всего была отобрана одна проба на энтомологическое обследование.  
Отбор проб почво-грунтов на агрохимическое исследование. Опробование и 

оценку агрохимических показателей почв производилось в соответствие с ГОСТ 
17.4.2.03-86, ГОСТ 17.5.3.06-85, ГОСТ 17.5.1.03-06 с целью получения количественных 
характеристик агрохимических показателей, оценки экологической значимости почв, их 
пригодности для использования в качестве плодородного слоя почвы (ПСП) и 
потенциально плодородного слоя (ППС). 

Для отбора почвенных образцов на агрохимическое исследование производилась 
закладка почвенного разреза с учетом распространения типов почв на участке изысканий. 
При этом определялись характерные участки данного типа почвенного покрова, 
подтвержденными данными маршрутного наблюдения. Отбор почвенных образцов 
проводится из почвенного разреза по генетическим почвенным горизонтам. Глубина 
отбора определялась строением почв. Был заложен 1 почвенный разрез (шурф), отбор 
почвенных образцов на агрохимическое обследование проводился с 3 генетических 
горизонтов.  

Всего было отобрано 3 пробы почвы на агрохимические показатели. 
Масса пробы около 1 кг. 
Отбор проб почвы на радиологическое обследование. Отбору проб почв на 

радиологическое обследование предшествовало радиационное маршрутное 
обследование территории с использованием дозиметра-радиометра с целью 
определения гамма-фона и выявления аномальных участков. Поскольку аномалий при 
проведении гамма-съемки выявлено не было, пробы на радиологическое обследование 
отбирались по равномерной сетке из закопушек глубиной 0,2 м. Вес пробы составлял 1,5 
кг.  

Всего было отобрано две пробы почвы на определение эффективной удельной 
активности природных и техногенных радионуклидов (Калий-40, Торий-232, Радий-226, 

Цезий-137) в соответствии с ГОСТ Р 58486-2019. 

Обследование природных вод 

Поверхностные водные объекты на участке изысканий отсутствуют. Также участок 
изысканий не попадает в водоохранную зоны каких-либо водных объектов. Поэтому 
гидрохимическое обследование поверхностных вод не проводится. 

На момент производства работ (сентябрь-октябрь 2022) подземные воды до 
глубины проходки скважин 6,0-10,0 м не зафиксированы горизонтом, но встречены 
отдельными скважинами ниже 5,2-6,0 м в виде прослоек дресвяного грунта в 

normacs://normacs.ru/3gv
normacs://normacs.ru/3gs
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элювиальных отложениях, прослойки малой мощности (до 0,1 м), напор не отмечен. 

Отбор проб для анализа на загрязненность по химическим показателям грунтовой 
воды не осуществлялся. 

Исследование и оценка радиационной обстановки 

Измерения и оценка радиационной обстановки в составе инженерно-

экологических изысканий выполнялись на основании ФЗ №3 "О радиационной 
безопасности населения". Радиационную обстановку оценивают в соответствии с СП 
2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" 
и СанПиН 2.6.1.2523 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). 

При проведении радиационного контроля на земельном участке при проведении 
инженерно-экологических изысканиях определялись следующие показатели 
радиационной безопасности согласно МУ 2.6.1.2398-08: 

− выявление локальных радиационных аномалий; 
− проведение замеров мощность дозы гамма-излучения; 

− определение плотности потока радона на участке застройки. 
Определение мощности дозы гамма-излучения и выявление локальных 

радиационных аномалий. На первом этапе проводилась гамма-съемка территории с 
целью выявления и локализации возможных радиационных аномалий и определения 
объема дозиметрического контроля при измерениях мощности дозы гамма-излучения. 

Перед началом измерений проводилась рекогносцировка участка с целью оценки 
его доступности и готовности для разбивки сети контрольных точек. Поисковая гамма-

съемка на участке проводилась по прямолинейным профилям, расстояние между 
которыми не превышало 2,5 м. 

На втором этапе проводились измерения мощности дозы гамма-излучения в 
контрольных точках, которые по возможности должны были располагаться равномерно 
по территории участка. В число контрольных должны были включены точки с 
максимальными показаниями поискового радиометра.  

Общее число контрольных точек составило – 5. 

Проведение радиационного обследование осуществлялось специалистами ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Лесосибирске. 

Определение плотности потока радона на участке застройки. Согласно п. 3.4 
МУ 2.6.1.2398-08, а также письму Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 3 декабря 2009 г. N 01/18433-9-32, контроль 
земельных участков по плотности потока радона производится на земельном участке под 
строительство зданий и сооружений для постоянного пребывания людей. Таким образом, 
объектом обследования на определение ППР, согласно Техническому заданию, будут 
являться участок под проектируемое здания АБМК для размещения котельной. 

Согласно п. 6.2.2 МУ 2.6.1.2398-08 измерения производились в пределах контура 
здания, при этом шаг сети контрольных точек принимался из расчета не более 10 х 10 м, 
а общее число точек должно составило 10. 

Обследование вредных физических воздействий 

Оценка уровня шума. Оценка уровня шума производилась согласно  
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». На 
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территории участка основным источником шумового воздействия является 
автомобильный транспорт, перемещающийся по прилегающим улицам. В процессе 
проведения строительных работ, источниками шума будут строительные машины и 
строительные работы. 

Замер уровня шума проводился в трех контрольных точках на ближайшей 
нормируемой территорией. 

Оценка уровня электромагнитного излучения (ЭМИ). Оценка уровня ЭМИ 
производилась согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания». 

Замеры ЭМИ на участке изысканий были произведены на границе охранной зоны 
от источника ЭМИ в трех контрольных точках. 

Обследование атмосферного воздуха 

Исследование загрязнения атмосферного воздуха выполнялись в объеме, 
необходимом и достаточном для последующих прогнозов расчетными методами 
загрязнения атмосферного воздуха от проектируемого объекта. 

В рамках исследований были получены официальные данные Росгидромета 
(сведения о фоновом загрязнении атмосферного воздуха и климатические 
характеристики) основанные, на информации со стационарного поста наблюдения за 
состоянием атмосферного воздуха, принадлежащих Росгидромету. 

Лабораторные работы 

Согласно п. 4.41 СП 11-102-97 все химико-аналитические исследования должны 
проводиться в лабораториях, прошедших государственную аттестацию и получивших 
соответствующий сертификат (лицензию). 

Лабораторные химико-аналитические работы выполнялись с привлечением 
специализированной организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Уральская комплексная лаборатория промышленного и гражданского строительства» 

(аттестат аккредитации № RA.RU.21УА04 от 15.06.2021 г.), г. Челябинск. 
Замеры физических факторов воздействия и радиационное обследование 

территории исследования выполнялись с привлечением специализированной 
испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском 
крае» в городе Лесосибирске (аттестат аккредитации РОСС RU.001.510848 от 14.10.2015 
г.) 

Согласно п. 4.41 СП 11-102-97 все лабораторные химико-аналитические 
исследования выполнялись в соответствии с унифицированными методиками и 
государственными стандартами. Указания на применяемые методики выполнения 
химико-аналитических исследований имеются в представленных в приложениях 
протоколах анализов. 

Камеральная обработка материалов и подготовка отчетной документации 

При проведении камеральных работ выполнялась камеральная обработка 
данных рекогносцировочных и маршрутных наблюдений, камеральная обработка данных 
лабораторных химико-аналитических работ и составление отчета по результатам 
проведенных инженерно-экологическим изысканиям. 

kodeks://link/d?nd=871001220
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Камеральная обработка данных маршрутных и рекогносцировочных 

обследований заключалась в следующем: предварительное ознакомление по 
имеющимся картам с районом работ, разбивка маршрутов; обработка и систематизация 
записей в полевых дневниках; просмотр образцов и сдача проб и образцов в 
лабораторию на различные виды определений и исследований; составление полевых 
карт фактического материала, схем отбора проб. 

Камеральная обработка лабораторных исследований включала составление 
сводных ведомостей, таблиц результатов испытаний, составление выборочных таблиц 
по определенным признакам и характеристикам, установление взаимосвязей между 
показателями свойств, их зависимости от условий формирования и залегания. Сравнение 
определяемых показателей с нормативными показателями, расчет показателей 
отклонения выявленных значений от нормативных требований. 

По результатам выполненных инженерно-экологических изысканий составлен 
технический отчет в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 11-102-97 и 
других нормативных документов с описанием природных и антропогенных условий, 
результатов инженерно-экологических работ и исследований, предварительного 
прогноза по изменению окружающей среды и мероприятиям по ее охране, а также 
предложений по организации экологического мониторинга. В отчет включены 
необходимые графические и текстовые приложения. 

Виды и объемы работ представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Виды и объемы работ при инженерно-экологических изысканиях на 
участке изысканий 

 

Виды работ 
Единица 

измерения 

Объемы 
работ 

согласно 
программе 

работ 

Фактически 
выполненный 

объемы 
работ 

Полевые работы 

Рекогносцировочное инженерно-
экологическое обследование 

км 0,6 0,6 

Наблюдения при передвижении по 
маршруту при составлении в масштабе 
1:2000-1:1000 следующих карт: 
- инженерно-экологической; 
- почвенной; 
- геоботанической; 
- ландшафтной 

км 0,6 0,6 

Описание точек наблюдений при 
составлении следующих карт: 
- инженерно-экологической; 
- почвенной; 
- геоботанической; 
- ландшафтной 

точка 2 3 

Отбор проб грунтовых вод на санитарно-
химические показатели 

проба 1 - 

kodeks://link/d?nd=456045544
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Виды работ 
Единица 

измерения 

Объемы 
работ 

согласно 
программе 

работ 

Фактически 
выполненный 

объемы 
работ 

Отбор объединённых проб почв с 
поверхностного горизонта (0-0,2 м) на 
санитарно-химический анализ 

проба 2 2 

Отбор проб грунтов из скважин на глубину 
до 3 м интервально (0,2-1,5 м и 1,5-3 м) на 
санитарно-химический анализ 

проба 2 2 

Отбор проб почвы из почвенного разреза 
по горизонтам на агрохимический анализ 

проба 3 3 

Отбор проб почвы на радиологический 
анализ 

проба 2 2 

Отбор объединенных проб почвы на 
микробиологические показатели 

проба 2 2 

Отбор объединенных проб почвы на 
гельминтологический анализ  проба 2 2 

Отбор объединенных проб почвы на 
энтомологический анализ 

проба 1 1 

Проходка почвенных разрезов 1 м3 - 1 

Замеры уровня ЭМИ точка 2 3 

Замеры уровня шума точка 3 3 

Определение мощности дозы гамма-
излучения  га/контр.т. 0,22/10 0,22/5 

Замеры плотности потока радона точка 10 10 

Лабораторные работы    

Санитарно-химическое обследование 
почвы 

проба 4 4 

Агрохимический анализ проб почвы проба 3 3 

Микробиологическое исследование проб 
почвы 

проба 2 2 

Паразитологический анализ проб почв проба 2 2 

Энтомологический анализ проб почв проба 1 1 

Радиологический анализ проб почвы проба 2 2 

Камеральные работы 

Изучение и систематизация материалов 
изысканий прошлых лет, сбор 
материалов изысканий, в фондах, 
архивах и т.д. 

10 
цифровых 
значений 

80 80 

Предполевое дешифрирование 
(предварительная обработка снимков, 
разработка схем дешифрирования 
снимков) 

км2 0,005 0,005 
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Виды работ 
Единица 

измерения 

Объемы 
работ 

согласно 
программе 

работ 

Фактически 
выполненный 

объемы 
работ 

Составление программы выполнения 
работ 

программа 1 1 

Камеральная обработка данных полевых 
работ 

комплекс 1 1 

Камеральная обработка данных 
лабораторных работ 

комплекс 1 1 

Составление технического отчета отчет 1 1 
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4 ЗОНЫ С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Сведения о зонах с особыми условиями природопользования были запрошены в 
уполномоченных органах для территории проектируемого объекта: «Строительство 
АБМК № 3 в поселке Мотыгино Мотыгинского района Красноярского края». 

Особо охраняемые природные территории 

На основании письма № 15-47/10213 от 30.04.2020 г. Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской федерации (Минприроды России) объект 
проектирования находится вне границ особо охраняемых природных территорий 
федерального значения, их охранных зон, а также территорий, зарезервированных под 
создание новых ООПТ федерального значения, создаваемые в рамках национального 
проекта «Экология», окончание реализации Проекта запланировано на 31.12.2024 г. 
(приложение К). 

В соответствии с данными официального сайта Министерства природных 
ресурсов и экологии Красноярского края http://mpr.krskstate.ru (Приказ Министерства 
экологии и рационального природопользования Красноярского края от 20.01.2022г. №77-

28-од) (приложение К), данными официального сайта информационно-аналитической 
системы «Особо охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ РФ») 
http://oopt.aari.ru на территории Мотыгинского района Красноярского края расположены 

следующие особо охраняемые территории: 
− Государственный природный заказник «Мотыгинское многоостровье»; 

− Государственный природный заказник «Машуковский»; 

− Государственный природный заказник «Огнянский»; 

− Государственный природный заказник регионального значения «Река 
Татарка». 

Государственный природный заказник «Мотыгинское многоостровье»- 

действующий государственный природный заказник регионального значения образован 
21.11.2003 г на основании Постановлению Совета администрации Красноярского края от 
21.11.2003 №327-П и Постановлению правительства Красноярского края от 29.08.2017 
№508-п. Расположен от участка изысканий и пгт. Мотыгино на расстоянии более 5 км, 
рис.4.1. 

Общая площадь ООПТ - 12297,0 га. Заказник «Мотыгинское многоостровье» 

организован с целью сохранения и восстановления природных комплексов (природных 
ландшафтов). На заказник возлагается выполнение следующих задач: 

• сохранение биологического разнообразия ценного островного и пойменно-

долинного комплекса р. Ангары; 
• сохранение водных биологических ресурсов; 
• сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира; 
• сохранение, восстановление численности и обеспечение воспроизводства 

объектов животного и растительного мира, включая объекты, занесенные в Красные 
книги Российской Федерации и Красноярского края; 

• поддержание экологического баланса; 
• осуществление мониторинга объектов животного и растительного мира, 

проведение научно-исследовательских работ. 

kodeks://link/d?nd=565030195
http://mpr.krskstate.ru/
http://oopt.aari.ru/
http://oopt.aari.ru/category/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%A2/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Территориально ООПТ состоит из двух участков Мотыгинские острова - 1 577,0 га 

и Пойменно-долинный комплекс - 10720,0 га. 
 

 
Рисунок 4.1 – Местоположение ООПТ РЗ - «Мотыгинское многоостровье» 

относительно объекта проектирования, (сайт информационно-аналитической системы 
«Особо охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ РФ» http://oopt.aari.ru) 

 

Государственный природный заказник «Машуковский» - действующее ООПТ 
регионального значения расположено от объекта проектирования на расстоянии более 

25 км, рис. 4.2. 
Профиль ООПТ - биологический. Дата создания 31.12.2004 г. Общая площадь 

ОППТ – 53229,6 га. Основная цель организации Государственного природного заказника 
- сохранение и восстановление природных комплексов (природных ландшафтов). 

Перечень основных объектов охраны - редкие и находящиеся под угрозой 
исчезновения виды животных, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и 
Красную книгу Красноярского края. 

 

http://oopt.aari.ru/
http://oopt.aari.ru/category/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%A2/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Рисунок 4.2 – Местоположение ООПТ РЗ - «Машуковский» относительно 

объекта проектирования, (сайт информационно-аналитической системы «Особо 
охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ РФ» http://oopt.aari.ru) 

 

Государственный природный заказник «Огнянский» - действующее ООПТ 
регионального значения расположено от объекта проектирования на расстоянии более 
127 км, рис. 4.3. 

Профиль ООПТ - комплексный. Дата создания 31.12.2004 г. Общая площадь 
ОППТ – 108566 га. Заказник «Огнянский» организован с целью охраны и воспроизводства 
охотничье-промысловых видов животных, сохранения и восстановления численности 
редких и исчезающих видов зверей и птиц, ценных в хозяйственном, научном и 
эстетическом отношениях, а также охраны мест их обитания. 

Заказник расположен на территории Мотыгинского района, в восточных 
предгорьях Енисейского кряжа в междуречье рек Каменка (бассейн р. Ангара) и Горбилок 
(бассейн р. Большой Пит). Заказник расположен на землях государственного лесного 
фонда Мотыгинского лесничества в кварталах N 1 - 111, 123 - 135, 149 - 159, 186 - 188, 

218 Кировского участкового лесничества (лесоустройство 1994 - 1995 гг.). 

http://oopt.aari.ru/
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Рисунок 4.3 – Местоположение ООПТ РЗ - «Огнянский» относительно объекта 

проектирования, (сайт информационно-аналитической системы «Особо охраняемые 
природные территории России» (ИАС «ООПТ РФ» http://oopt.aari.ru) 

 

Государственный природный заказник регионального значения «Река Татарка» 

- действующее ООПТ регионального значения расположено от объекта проектирования 
на расстоянии более 69 км, рис. 4.4. 

Профиль ООПТ - комплексный. Дата создания 31.12.2004 г. Общая площадь 
ОППТ – 71 138 га. Заказник "Река Татарка" организован с целью охраны и 
воспроизводства охотничье-промысловых видов животных, сохранения и 
восстановления численности редких и исчезающих видов зверей и птиц, ценных в 
хозяйственном, научном и эстетическом отношениях, а также охраны мест их обитания. 

Заказник расположен на территории Мотыгинского района на землях 
государственного лесного фонда ФГУ «Мотыгинский лесхоз»: Южно-Енисейское 
лесничество - кварталы N 44, 45, 88 - 90, 141 - 146, 202 - 207, 259 - 270, 318 - 332, 353 - 

369, 389 - 393, 394 - 396, 427 - 433, 464 - 469; Кулаковское лесничество - кварталы N 12, 
13, 31, 32, 49, 50, 67, 68, 84, 85, 101, 102, 117 - 119 (лесоустройство 1994 - 1995 гг.). 

 

http://oopt.aari.ru/
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Рисунок 4.4 – Местоположение ООПТ РЗ - «Река Татарка» относительно объекта 

проектирования, (сайт информационно-аналитической системы «Особо охраняемые 
природные территории России» (ИАС «ООПТ РФ» http://oopt.aari.ru) 

 

В соответствии с информацией, полученной от Дирекции по особо охраняемым 
природным территориям Красноярского края (ГККУ «Дирекция по ООПТ», письмо  
№ 77/1-0869 от 06.10.2022 г., Приложение Г) участок изысканий расположен вне границ 
действующих особо охраняемых природных территорий регионального значения и их 
охранных зон, а также планируемых к организации особо охраняемых природных 
территорий краевого значения на период до 2030 года.  

Согласно сведениям, полученным от Администрации поселка Мотыгино особо 
охраняемые территории краевого и местного значения Красноярского края, приложение 
Ж. 

Наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос  
Ближайшим водным объектом для участка изысканий является река Рыбная. 

Минимальное расстояние до реки составляет более 960 м. Ширина водоохранной зоны 
реки Ангара, в соответствии с Водным кодексом РФ, составляет – 200 м, ширина 
прибрежной защитной полосы – 200 м (п. 13 ст. 65 Водного кодекса РФ).  

Таким образом, участок изысканий находится вне водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос водных объектов. 

Объекты культурного наследия 

В соответствии с письмом Службы по государственной охране объектов 
культурного наследия Красноярского края (№102-3921 от 11.08.2022г.), объектов 
культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) 
значения (в том числе включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации), 
их зон охраны и защитных зон, выявленных объектов культурного наследия на 
территории участка изысканий нет (Приложение Е). 

Информацией об отсутствии объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на территории участка служба по государственной охране 

http://oopt.aari.ru/
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объектов культурного наследия Красноярского края не располагает. 

Согласно письму Администрации п. Мотыгино Мотыгинского района 
Красноярского края №651 от 12.08.2022г. объекты культурного наследия местного 
значения на участке изысканий отсутствуют, приложение Е. 

Наличие источников биологической угрозы 

В соответствии с письмом Службы по ветеринарному надзору Красноярского края 
(письмо № 97-3639 от 19.09.2022 г.), на территории участка изысканий и на расстоянии 1 

км от него скотомогильники, биотермические ямы и другие места захоронения трупов 
животных отсутствуют (приложение Д). 

В соответствии с письмом Администрации поселка Мотыгино (письмо № 792 от 
19.09.2022 г.) кладбища и их санитарно-защитные зоны, а также объекты похоронного 
значения в границах участка изысканий отсутствуют (приложение Ж). 

Водно-болотные угодья и ключевые орнитологические территории  
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

сентября 1994 г. № 1050 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской 
Стороны, вытекающих из Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих 
международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих 
птиц, от 2 февраля 1971 г.», утверждающим Список находящихся на территории 
Российской Федерации водно-болотных угодий, имеющих международное значение 
главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, на территории 
Красноярского края водно-болотные угодья отсутствуют, (рис.4.5). 

 
Рисунок 4.5 - Водно-болотные угодья международного значения 

(https://rsis.ramsar.org/) 

 
Территории, имеющие важнейшее значение для птиц в качестве мест 

гнездования, линьки, зимовки и остановок на пролете - ключевые орнитологические 
территории (КОТР) представлены на официальном сайте Общероссийской 
общественной организации «Cоюз охраны птиц России» (http://www.rbcu.ru).  

Согласно открытым данным, размещенным на сайте Союза охраны птиц России, 
территория участка изысканий не входит в ключевые орнитологические территории 

https://rsis.ramsar.org/
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(https://huntmap.ru/kljuchevye-ornitologicheskie-territorii-rossii) (рисунок 4.6).  

 
Рисунок 4.6 – Интерективная капрта ключевых орнитологических территорий 

России (https://huntmap.ru/kljuchevye-ornitologicheskie-territorii-rossii) 

 

Ближайшая территория КОТР - KYA-006 «Саратовское болото» к участку 
обследования расположена на расстоянии более 174 км, рис.4.7. 

 
А 
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Рисунок 4.7 (А, Б) – Местоположение ближайшей КОТР относительно пгт. 

Мотыгино Красноярского края (фрагмент http://www.rbcu.ru) 

 

В соответствии с информацией, полученной от Министерства экологии и 
рационального природопользования Красноярского края (письмо № 77-013537 от 
07.10.2022 г., приложение К) участок изысканий расположен вне границ водно-болотных 
угодий (далее – ВБУ) международного значения на территории Красноярского края, вне 
границ ВБУ, внесенных в перспективный список Рамсарской конвенции и вне ключевых 
орнитологических территорий, приложение К. 

Наличие территорий традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов  

В соответствии с информацией, полученной от Агентства по развитию северных 
территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края (письмо 
№ 76-0820 от 19.09.2022 г., Приложение И) территории традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Красноярского края 
регионального значения не зарегистрированы. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 08.05.2009 г. № 631-р 
Мотыгинский район Красноярского края не относится к территориям традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Российской Федерации.  

Наличие источников водоснабжения и их зон санитарной охраны 

В соответствии с данными, предоставленными Министерством экологии и 
рационального природопользования Красноярского края (письмо № 77-014113 от 
18.10.2022 г., Приложение К), информация о наличии (отсутствии) поверхностных и 
подземных водозаборов в Министерстве отсутствует. По данным Реестра лицензий на 
право пользования участками недр местного значения на территории Красноярского края, 
в границах участка проектирования лицензии не выдавались, приложение К. 

Местоположение ближайшего источника хозяйственно-питьевого водоснабжения: 
Мотыгинский район, п. Мотыгино, ул. Орджоникидзе, 5б, приложение Ж. 

По данным Министерством экологии и рационального природопользования 

http://www.rbcu.ru/
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Красноярского края (письмо № 77-014113 от 18.10.2022 в районе проектируемого объекта 
Министерством принят приказ от 21.08.2013 г. №226-0 об утверждении проекта зон 
санитарной охраны источника водоснабжения «Постоянный хозяйственно-питьевой 
водозабор с магистральными сетями водоснабжения п. Мотыгино Мотыгинского района 
Красноярского края, приложение К. Водозабор эксплуатирует Зыряновское 
месторождение подземных вод, расположенное на правом берегу реки Ангара, в 3 км 
выше по течению от поселка Мотыгино Схема водоснабжения и водоотведения п. 
Мотыгино, Мотыгинского района Красноярского края на период с 2015 года до 2025 года 
(шифр ЕВС-26.ПП16-07.П.00.00-ОСВ, 2016). Участок изысканий расположен на 
расстоянии около 3 км от проектируемой ЗСО водозабора. Схема размещения 
проектируемой ЗСО приведена в приложении к письму Министерства экологии и 
рационального природопользования Красноярского края № 77-4113 от 18.10.2022 
(Приложение К). 

На участке изысканий зоны санитарной охраны водных объектов (подземных и 
поверхностных источников водоснабжения), используемых для питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения отсутствуют. 

Наличие лесов, лесопарковых зеленых полос 

Согласно информации полученной от Администрации поселка Мотыгино (письмо 
№ 792 от 19.09.2022 г.) на участке отсутствуют леса, обладающие защитным статусом и 
особо защитные леса зеленых зон, лесопарковые зоны, городские леса, приложение Ж. 

В соответствии с письмом Министерства лесного хозяйства Красноярского края 
(письмо №86-014103 от 02.11.2022, Приложение К) участок изысканий расположен вне 
земель лесного фонда, также в сведениях государственного лесного реестра не 
содержится информация о наличии защитных лесов и особо защитных участков леса в 
районе площадки изысканий.  

Наличие месторождений полезных ископаемых 

По данным Реестра лицензий на право пользования участками недр местного 
значения на территории Красноярского края, в границах участка изысканий не 
выдавались (Письмо № 77-014113 от 18.10.2022, Приложение К). 

Санитарные зоны и лечебно-оздоровительные местности и курорты  
Согласно сведениям Министерства здравоохранения Красноярского края 

(Письмо № 71-16709 от 24.10.2022, Приложение Л) на территории участка изысканий 
отсутствуют лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

Согласно письму администрации поселка Мотыгино №2615 от 19.10.2022 г. 
участок изысканий не затрагивает территории лечебно-оздоровительных местностей, 
курортов и природно-лечебных ресурсов, курортов местного значения, приложение Ж. 

Зоны затопления и подтопления 

Согласно сведениям Министерства экологии и рационального 
природопользования Красноярского края (письмо № 77-014113 от 18.10.2022 г., 
Приложение К) населенный пункт Мотыгино Мотыгинского района является наиболее 
паводкоопасным. Зоны затопления, подтопления установлены приказом Енисейского 
бассейнового водного управления Росводресурсов от 30.12.2021 г. № 468. 

Зоны затопления, подтопления внесены в Единый государственный реестр 
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недвижимости, кадастровый номер ЗОУИТ – 24:26-6.477, 24:26-6.479, 24:26-6.480. 

В соответствии со статьей 67.1 п.3 Водного кодекса РФ в границах зон затопления, 
подтопления запрещается: 

1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных 
сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от 
негативного воздействия вод; 

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; 
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 
веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 
Согласно сведеньям, размещенным на официальном электронном ресурсе 

Росеестра «Публичная кадастровая карта» участок изысканий не расположен в зонах 

затопления территорий (ЗОУИТ – 24:26-6.477, 24:26-6.479, 24:26-6.480), рис.4.8; 4.9; 4.10; 

зонах подтопления территорий, прилегающих к зонам затопления (территории сильного 
подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра) ЗОУИТ - 24:26-

6.478, рис. 4.11; зонах подтопления территорий, прилегающих к зонам затопления 
(территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 
метров) ЗОУИТ - 24:26-6.481, рис. 4.12; зонах подтопления территорий, прилегающих к 
зонам затопления (территории умеренного подтопления - при глубине залегания 
грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности) – ЗОУИТ - 24:26-6.476, рис. 
4.13. 

 
  - Территория участка изысканий 

 

Рисунок 4.8 - «Публичная кадастровая карта», ЗОУИТ – 24:26-6.477 

(https://pkk.rosreestr.ru) 
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  - Территория участка изысканий 

Рисунок 4.9 - «Публичная кадастровая карта», ЗОУИТ – 24:26-6.479 

(https://pkk.rosreestr.ru) 

 
  - Территория участка изысканий 

Рисунок 4.10 - «Публичная кадастровая карта», ЗОУИТ – 24:26-6.480 

(https://pkk.rosreestr.ru) 
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  - Территория участка изысканий 

Рисунок 4.11 - «Публичная кадастровая карта», ЗОУИТ – 24:26-6.478 

(https://pkk.rosreestr.ru) 

 

   - Территория участка изысканий 

Рисунок 4.12 - «Публичная кадастровая карта», ЗОУИТ – 24:26-6.481 

(https://pkk.rosreestr.ru) 
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  - Территория участка изысканий 

 

Рисунок 4.13 - «Публичная кадастровая карта», ЗОУИТ – 24:26-6.476 

(https://pkk.rosreestr.ru) 

Другие зоны с особыми условиями использования территорий 

Согласно сведениям полученным от Администрации поселка Мотыгино (письмо 
№ 2615 от 19.10.2022 г., Приложение Ж) на участке изысканий отсутствуют 
мелиорированные земли и мелиоративные системы, особо ценные продуктивные 
сельскохозяйственные угодья, использование которых для других целей не допускается. 

Согласно письму Администрации поселка Мотыгино от 19.10.2022 № 2615 
лицензированные предприятия, принимающие коммунально-бытовые и поверхностные 
сточные воды на территории Мотыгинского района отсутствуют. Региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Северной технологической зоны Красноярского края, в том числе в Мотыгинском районе 
является АО «Автоспецбаза» (Приложение Ж). 
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5 Оценка современного экологического состояния территории 

исследования 

5.1 Ландшафтная характеристика территории 

Полевые маршрутные исследования проводились в октябре 2022 года. В 
предполевой период проводилось ознакомления с картографическими, 
аэрофотосъемочными, литературными и фондовыми материалами. 

Природные ландшафты на исследуемой территории отсутствуют. Практически 
все компоненты природной среды подверглись значительным необратимым изменениям. 
По степени изменения природных ландшафтов хозяйственной деятельностью их 
однозначно можно отнести к сильноизмененным.  

На участке изысканий выделен один тип ландшафтов: антропогенный, который 
в рамках участка изысканий представлен транспортно-производственным 
ландшафтным комплексом. 

Антропогенными ландшафтами являются комплексы, в формировании которых 
участвовали, главным образом, антропогенные факторы. Они могут создаваться 
целенаправленно для конкретного использования (в таком случае они делятся по 
функциональному признаку) либо нецеленаправленно в результате хозяйственной 
деятельности и косвенного антропогенного воздействия. 

Транспортно-производственный ландшафтный комплекс – неотъемлемый тип 
антропогенных ландшафтов, являющийся условием развития на территории остальных 
типов антропогенных ландшафтов. Ландшафт отличаются максимальным 
антропогенным воздействием: почвенный покров перекрыт техноземами. Рельеф 
нарушен, территория спланирована. Первичные растительные сообщества отсутствуют. 
Как правило, растительность представлена искусственными посадками в зоне 
озеленения, либо рудеральными сообществами на пустырях. Дороги характеризуются 
движением автотранспорта и, соответственно, загрязнением атмосферного воздуха 
выхлопными газами. 

Селитебные комплексы (ландшафты населенных пунктов) согласно 
классификации по Милькову Н. Ф. [Мильков, 1978] представлен городским типом 
ландшафтов. 

Характеристика территории на основании описаний точек наблюдений при 
полевом маршрутном наблюдении в октябре 2022 года. 

Точка наблюдения №1 (рисунок 5.1). Точка описания расположена в северо-

восточной части участка изысканий в районе заезда на участок.  
Растительный покров – в основном отсутствует. Вдоль обочин дорог и ограждений 

– сорнотравные группировки 

Естественный почвенный покров отсутствует, поверхность спланирована. 
Частично отсыпка строительным щебнем. По типу почвы можно отнести к 
натурфабрикатам. 

Также отмечается засоренность территории угольным отсевом. 
Ландшафт - антропогенный, селитебный ландшафтный комплекс, фация - 

транспортно-производственная. 
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Рисунок 5.1 – Участок изысканий. Точка наблюдения №1 

 

Точка наблюдения №2 – рисунок 5.2. Точка описания расположена в южной 
части участка изысканий, в районе старого здания котельной. 

Растительный покров – в основном отсутствует. Вдоль ограждений – 

сорнотравные группировки. 
Естественный почвенный покров отсутствует, поверхность спланирована. 

Территория используется для складирования угля. 
Поверхность покрыта угольной пылью, по участку расположено несколько 

угольных штабелей. 
Ландшафт - антропогенный, селитебный ландшафтный комплекс, фация - 

транспортно-производственная. 
Точка наблюдения №3 – рисунок 5.4. Точка описания расположена на участке 

проектирования подъездов, пожарных резервуаров и сетей, за территорией огороженной 
котельной. 

Растительный покров – сорнотравные группировки, в основе фитоценозов – 

полыни, злаковые. Древостой в месте проектирования отсутствует. 

Почвенный покров можно отнести к органолитостратам, так ка он представляет 
собой переотложенную смесь гумифицированных слоев, суглинков, щебня и угольной 
пыли. 

Отмечается небольшое захламление производственными отходами 
(деревянными досками, строительными отходами). 

Ландшафт - антропогенный, селитебный ландшафтный комплекс, фация – 

пустырь (придорожная территория). 
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Рисунок 5.2 – Участок изысканий. Точка наблюдения №2 

 

 

Рисунок 5.3 – Участок изысканий. Точка наблюдения №2 
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Рисунок 5.3 – Участок изысканий. Точка наблюдения №2. Северная часть участка 
изысканий 

 

 

5.2 Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха 

Основным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 
зоне нового строительства являются автомобильный транспорт. 

Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе представлены для пгт. Мотыгино Мотыгинского района Красноярского края. 

Фоновые концентрации (Сф) загрязняющих веществ представлены в таблице 5.1, 

подготовленной на основе справки ФГБУ «Среднесибирское УГМС» (№309/01-2347 от 
17.10.2022 г., приложение П) 

Таблица 5.1 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 
воздуха 

Загрязняющее 
вещество 

Сф, мг/м3 
ПДК, мг/м3 

максимально разовая 

Серы диоксид 0,018 0,5 

Азота диоксид 0,055 0,2 

Углерода оксид 1,8 5,0 

Азота оксид 0,038 0,4 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
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обитания" фоновые концентрации загрязняющих веществ в районе участка изысканий не 
превышают установленные ПДК для максимально разовых выбросов. 

 

5.3 Оценка экологического состояния почв на исследуемой территории 

Почва – одна из главных составляющих природной среды, которая благодаря 
своим свойствам (плодородие, самоочищающая способность и т.д.). Нарушение этих 
свойств (процессов), вызванное загрязнением, может оказать неблагоприятное 
воздействие на здоровье людей: это понимание почвы, как одного из главных 
компонентов окружающей среды, от которого зависят условия жизни и здоровье 
населения, требует большого внимания к ее санитарной охране (МУ 2.1.7.730-99). 

Экотоксикологическая оценка почв, как компонента окружающей среды, 
способного накапливать значительные количества загрязняющих веществ и оказывать 
непосредственное влияние на состояние здоровья населения, выполнена по результатам 
опробования почв и почво-грунтов. 

5.3.1 Оценка агрохимических свойств почвенного покрова 

Отбор проб почвенных образцов на агрохимическое обследование проводился 
при почвенном обследовании территории из почвенного разреза послойно с учетом 
выделенных почвенных горизонтов.  

Протоколы анализов приведены в приложении С.  

Физико-химические показатели почвогрунтов приведены в таблице 5.2. 
Таблица 5.2–Физико-химические показатели почв территории обследования 

Показатель 

Маркировка проб (глубина отбора)  

АГ-1, 

(0-0,12 м) 
АГ-2, 

(0,12-0,27 м) 
АГ-3, 

(0,27-0,37м) 
Водородный показатель солевой 
вытяжки, рН 

4,81 5,18 5,25 

Водородный показатель водной вытяжки, 
рН 

5,33 0,00 5,88 

Массовая доля органического вещества 
(гумус), % 

29,23 19,04 0,40 

Сумма поглощенных оснований, 
ммоль/100г 26,0 14,0 4,4 

Емкость катионного обмена, мг-экв/100 17,0 4,8 4,4 

Азот нитратный, мг/кг 3,13 2,78 6,03 

Азот аммонийный, мг/кг Менее 2,0 Менее 2,0 Менее 2,0 

Подвижный фосфор, мг/кг 32,5 22,3 Менее 5,0 

Обменный калий, мг/кг 181,0 114,0 Менее 50,0 

Хлориды, ммоль/100г <0,25 <0,25 <0,25 

Сульфаты, ммоль/100г Более 12,0 1,6 1,0 
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По рН водной вытяжки почвы участка изысканий варьируются от кислых до сильно 

кислых. По обменной кислотности (рН солевой вытяжки) почвы от среднекислых до 
слабокислых. 

Хлориды играют важную роль в обменных процессах растений, однако относятся 
к наиболее типичным загрязнителям почвы. Избыток хлоридов отрицательно влияет на 
растительность, в результате на растениях появляются пережжённые или коричневые 
листья, нарушается нормальный процесс дыхания и фотосинтеза. Содержание хлоридов 
в почве на участке изысканий ниже предела обнаружения составляет менее 0,250 

ммоль/100г. 
По обеспечению почвы основными питательными элементами (азотом, 

фосфором, калием) наблюдаются следующие закономерности. 
Обеспеченность почв фосфором в норме составляет 150-250 мг/кг. В почвах 

участка содержание подвижного фосфора составляет (менее 5,0– 32,5 мг/кг). Дефицит 
содержания фосфора в почве приводит к снижению активности ферментов, 
контролирующих клеточный метаболизм, и веществ, участвующих в синтезе РНК, белков 
и делении клеток растения. Соответственно, при недостатке фосфора рост растений 
замедляется, что, естественно, не может не сказаться на урожае. 

Калий является важнейшим элементом питания растений, он входит в состав 
цитоплазмы клетки, в значительной степени определяет её свойства и поэтому влияет 
практически на все процессы в клетке. Калий участвует в поглощении и транспорте воды, 
открывании и закрывании устьиц. Также при калийном голодании нарушается структура 
митохондрий и хлоропластов, что в свою очередь оказывает влияние на фотосинтез и 
дыхание. Поэтому достаточное содержание калия в почве повышает устойчивость 
растений к воздействию низких и высоких температур, сопротивляемость растений 
болезням, а также сокращает сроки созревания растений. Содержание калия в 
исследуемых почвенных образцах составило – от 50,0 до 181,0 мг/кг, что свидетельствует 
о среднем уровне его содержания. 

Содержание органического вещества (гумуса) для верхнего почвенного горизонта 
составляет 29,23 %, для среднего горизонта до 27 см – 19,04 %, для нижележащих 
почвенных горизонтов является очень низким (0,4 %). Столь высокий показатель 
содержания органического вещества в верхних горизонтах обуславливается высоким 
содержанием в почве угольной пыли. 

Оценка пригодности почвенного покрова для снятия, складирования и 
использования в качестве плодородного слоя почвы (ПСП) и потенциально плодородного 
слоя (ППС) регламентируются следующими нормативным документами: 

– Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы 
при производстве земляных работ ГОСТ 17.4.3.02-85; 

– Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия 
плодородного слоя почвы при производстве земляных работ ГОСТ 17.5.3.06-85; 

– Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород 
для биологической рекультивации земель. ГОСТ 17.5.1.03-86; 

– Охрана природы. Земли. Общие требования по рекультивации земель 
ГОСТ Р 59057-2020 

Массовая доля гумуса в потенциально плодородном слое почвы, в процентах, 
должна быть в лесостепной и степной зонах – 1 - 2 %; в сухостепной и пустынной зонах – 

0,5- 1 %.  
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Участок изысканий расположен в зоне смешанных лесов, соответственно нижний 

придел содержания гумуса для плодородного слоя почвы составляет 2 %. В 
потенциально плодородном слое содержание гумуса должно быть в диапазоне 1 - 2 %. 

Величина рН водной вытяжки в плодородном слое почвы должна составлять  
5,5 - 8,2. 

Массовая доля обменного натрия, в процентах, от емкости катионного обмена, 
должна составлять: в образуемой смеси плодородного слоя черноземов, темно-

каштановых, каштановых почв и сероземов в комплексах с солонцами – не более 5 %; на 
слабо и среднесолонцеватых разновидностях зональных и гидроморфных почв 
лесостепной и степной зон – до 15 %; на слабо и среднесолонцеватых разновидностях 
малогумусных южных черноземов, бурых, каштановых почв и сероземов, а также 
гидроморфных полугидроморфных почв сухостепной и полупустынной зон – до 10 %. 

Также, (согласно п. 2.6 ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация 
земель. Общие требования к землеванию): «Плодородный слой почвы не должен 
содержать радиоактивные элементы, тяжелые металлы, остаточные количества 
пестицидов и другие токсичные соединения в концентрациях, превышающих предельно 
допустимые уровни, установленные для почв, не должен быть опасным в 
эпидемиологическом отношении и не должен быть загрязнен и засорен отходами 
производства, твердыми предметами, камнями, щебнем, галькой, строительным 
мусором. 

В таблице 5.3 представлен анализ пригодности почв в качестве его 
использования как ПСП и ППС.  

Таблица 5.3 - Оценка пригодности для снятия и складирования плодородного и 
потенциально плодородного слоя почвы по агрохимическим показателям 

Горизонт 
Глубина 
отбора, 

см 

Основные показатели Рекомендации по снятию 

рН 
водной 

вытяжки 

рН 
солевой 
вытяжки 

Гумус 
(органическ
ое в-во), % Плодородный 

слой почвы 
(ПСП) 

Потенциально-
плодородный 
слой (ППС) 

Норматив для 
ПСП 

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

Норматив для 
ППС 

- 5,5-8,4 >4,5 1-2 

АГ-1 0-12 5,33 4,81 29,23 
Непригоден по 

кислотности 
Непригоден по 

кислотности 

АГ-2 12-27 0,00 5,18 19,04 
Непригоден по 

кислотности 
Непригоден по 

кислотности 

АГ-3 27-37 5,88 5,25 0,40 
Непригоден по 
содержанию 

гумуса 

Непригоден по 
содержанию 

гумуса 

Показатели в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ 17.5.3.06-85, ГОСТ 17.5.1.03-86 

 

Выводы: 
В соответствие с проведенным лабораторным анализом почвенных образцов 

почвы по агрохимическим показателям почвенные образцы непригодны для снятия и 
использования в качестве плодородного и потенциально плодородного слоя почвы.  

Почвы территории исследования по данным инженерно-геологических изысканий 
(ЕТС-72.ПП21-38.П.00.03-ИГИ) представляют собой техногенные грунты с включениями 
строительного мусора и угольной пыли. В соответствии с п. 2.6 ГОСТ 17.5.3.05-84 

плодородный слой почвы не должен быть загрязнен и засорен отходами производства, 
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твердыми предметами, камнями, щебнем, галькой, строительным мусором. 

Соответственно на участке изысканий отсутствуют почвы пригодные для снятия и 
использования в качестве плодородного и слоя почвы.  

 

 

5.3.2 Оценка уровня геохимического загрязнения почв и грунтов участка 
изысканий 

Основным критерием оценки степени загрязнения почвы и грунтов тем или иным 
химическим веществом является предельно допустимая концентрация (ПДК) или 
ориентировочно допустимая концентрация (ОДК). Под ПДК (ОДК) понимается 
максимальное содержание загрязняющего почву химического соединения (или 
элемента), не вызывающего прямого или косвенного негативного влияния на объекты 
окружающей среды и здоровье человека (ГОСТ 17.4.3.06-2020 «Охрана природы. Почвы. 
Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих 
веществ»).  

Нормативные показатели ПДК и ОДК химических веществ в почве установлены 
требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания». Опасность химического загрязнения почв и грунтов тем выше, чем больше 
фактическое содержание загрязняющего вещества в почве превышает величины ПДК 
(ОДК), или чем больше величина ПДК (ОДК) превышает единицу.  

Обследование экологического состояния почвогрунтов участка изысканий было 
проведено в октябре 2022 года. 

Результаты анализов почвенных образцов на территории участка изысканий 
приведены в таблице 5.4. Среди загрязнителей определялись тяжелые металлы, 
мышьяк, бенз(а)пирен, нефтепродукты, пестициды, фенол и др. Протоколы анализов 
приведены в Приложении С. 

Оценка загрязнения почвы органическими загрязнителями 

Бенз(а)пирен. Основными источниками бенз(а)пирена являются окружающий 
воздух, сжигание древесины, угля или других биомасс, автомобильный транспорт, 
асфальт, каменноугольные смолы. Повышенное содержание бенз(а)пирена в 
анализируемых пробах не выявлено. 

Фенол преимущественно искусственное химическое вещество, хотя может 
содержаться в отходах животного происхождения и органическом материале. 
Наибольшее применение фенол находит в производстве пластмасс, также используется 
для производства капролактама (для изготовления нейлона и других искусственных 
волокон) и бисфенола (для изготовления эпоксидных и других смол). Он также 
используется как дезинфицирующее средство, и в медицинских препаратах. 

Превышение содержания фенола в почве не обнаружено. 
Нефтепродукты. Основным источником загрязнения почвы нефтепродуктами 

является работающая техника, транспорт, механизмы. Загрязнение нефтью приводит к 
резкому нарушению в почвенном микробиоценозе. Комплекс почвенных 
микроорганизмов отвечает на нефтяное загрязнение после кратковременного 

kodeks://link/d?nd=566323128
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ингибирования повышением своей численности и усилением активности. Прежде всего 
это относится к углеводородоокисляющим микроорганизмам, количество которых резко 
возрастает по сравнению с незагрязненными почвами. Сообщество микроорганизмов в 
почве принимает неустойчивый характер. По мере разложения нефти в почве общее 
содержание микроорганизмов приближается к фоновым значениям. Загрязнение почв 
нефтью и нефтепродуктами оказывает длительное отрицательное воздействие на 
почвенных животных, вызывая их массовое удаление. Отрицательное действие 
загрязнения осуществляется в результате прямого контакта с нефтью и через изменение 
свойств загрязненных почв. 

При оценке загрязнения применяется допустимый уровень согласно Порядку 
определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами. 
(Письмо Министерства ООС и ПР РФ № 04-25/61-5678 от 27.12.1993 г.) – 1000 мг/кг. 

Превышение допустимого уровня по содержанию нефтепродуктов не 
установлено. 

Детергенты отличаются устойчивостью к биохимическим процессам и 
способность свободно проходить через слои почвы. При этом они могут быть как бы 
кондукторами (проводниками) для многих токсических органических соединений. В 
результате, как сами детергенты, так и сопутствующие им вещества в состоянии 
проникать в глубокие водоносные горизонты. Кроме того, большинство из этих веществ 
обладает выраженной токсичностью по отношению к водным биоценозам, а также к 
теплокровным животным. Содержание детергентов в почве не нормируется. В результате 
проведенных лабораторных анализов установлено содержание АПАВ в почвах в 
концентрациях, ниже предела обнаружения. 

Таким образом, сверхдопустимого загрязнения почв органическими и 
техногенными загрязнениями не выявлено. 
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Таблица 5.4 – Содержание органических, техногенных загрязнителей и тяжелых металлов в пробах почвы 

Номера пунктов отбора проб 
(глубина отбора)  

Мг/кг 
Zc рН 

солев. Б(а)П Нефтепродукты ПАВ Фенолы ДДТ ПХБ Cd Cu As4 Ni4 Hg4 Pb Zn 

ПДК 1 - 0,02 1000 - - - 0,02 - - - - 2,1 - -  

ОДК по 1 

песчаные - - - - - -  0,5 33 2 20 - 32 55 - 

суглин., pH<5,5 - - - - - -  1,0 66 5 40 - 65 110 - 

суглин., pH>5,5** - - - - - -  2,0 132 10 80 - 130 220 - 

Допустимый уровень2 - 0,02 1000 - 1 0,1  - - - - - - - - 

  ПФ-1 (фоновая проба) - - - - - - - 0,068 26,42 2,67 16,78 0,024 34,70 418,25 - 

ХП-1 (0-20 см)** 4,74 <0,005 388,24 0,9 <0,05 <0,1 <0,1 <0,05 12,01 
4,77 

1,78 
15,38 

0,030 

1,25 
7,78 27,89 2,03 

ХП-2 (0-20 см)*** 5,70 <0,005 180,47 <0,2 <0,05 <0,1 <0,1 <0,05 13,21 
3,42 

1,28 

17,48 

1,04 

0,025 

1,04 
24,70 34,45 1,36 

ГП-1.1 (20-150 см)*** 6,64 <0,005 173,87 - - - - <0,05 12,81 2,13 
27,97 

1,66 
0,005 7,70 46,49 1,66 

ГП-1.2 (150-300 см)*** 6,77 <0,005 88,36 - - - - <0,05 13,64 2,33 
31,10 

1,85 

0,034 

1,41 
8,16 48,16 2,26 

- ¹ ПДК и ОДК установленные в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 
- 2 Допустимый уровень, установленный в соответствии с «Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами. Письмо Министерства ООС и ПР РФ № 04-25/61-5678 
от 27.12.1993 г.»; 
- 3 Фоновые содержания приводятся по результатам исследования и отбора фоновой пробы, отобранной вне сферы локального антропогенного воздействия на достаточном удалении от поселений (с 
наветренной стороны); 
- ** Для сравнительного анализа приняты значения ОДК для суглинистых почв, ph > 5.5, так как в пробах почвы ph=4,74. 
- *** Для сравнительного анализа приняты значения ОДК для суглинистых почв, ph<5,5, так как в пробах почвы ph=5,7-6,77. 
-4  В псевдодроби: в числителе – содержание загрязнителя, в знаменателе - Кс (коэффициент концентрации загрязняющего компонента, равный кратности превышения содержания данного компонента 
над фоновым значением). 

 - значения, превышающие допустимые значения 

Оценка степени химического загрязнения почвы (по суммарному показателю загрязнения Zc) согласно СанПиНу 1.2.3685-21 

 - «допустимый» уровень загрязнения 

  

 - «умеренно опасный» уровень загрязнения 
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Оценка загрязнения почв тяжелыми металлами 

Нормирование содержания тяжелых металлов проводится по установленным 
СанПиН 1.2.3685-21 ПДК и ОДК. Причем ОДК устанавливаются с учетом механического 
состава грунтов и их кислотности.  

Превышение ОДК и ПДК содержания анализируемых показателей на пробных 
почвенных площадках не выявлено.  

В соответствии с СП 502.1325800.2021 (п. 5.11.12) химическое загрязнение почв и 
грунтов оценивается по суммарному показателю химического загрязнения (Zс), 
являющемуся обобщенным индикатором состояния почв по отношению к их природному 
фоновому состоянию. Суммарный показатель химического загрязнения (Zс) характеризует 
степень химического загрязнения почв и грунтов обследуемых территорий тяжелыми 
металлами различных классов опасности и определяется как сумма коэффициентов 
концентрации отдельных компонентов загрязнения по формуле: 

Zc=Kc₁+...+Kci+...+Kcn - (n-1); 

где: n – число определяемых компонентов; 
Ксi - коэффициент концентрации i-го загрязняющего компонента, равный кратности 

превышения содержания данного компонента над фоновым значением. 
Для определения фоновых значений тяжелых металлов в почвах района работ 

была отобрана объединенная проба (ПФ-1) с площадки, расположенной за пределами 
населенного пункта и удаленной от автомобильных магистралей на расстоянии более 500 
м в соответствие с п. 4.21 СП 11-102-97. 

Практически все пробы участка изысканий характеризуются повышенным, по 
сравнению с фоном, содержанием таки тяжелых металлов как мышьяк, ртуть и никель. 

Оценочная шкала для определения уровня загрязнения почв в соответствии с  
МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест» приведена в 
таблице 5.5. 

Таблица 5.5 – Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почв по 
суммарному показателю загрязнения (Zc) 

Категория 
загрязнения почв 

Величина 
(Zc) 

Изменения показателей здоровья населения в 
очагах загрязнения 

Допустимая Менее 16 
Наиболее низкий уровень заболеваемости детей 
и минимальная частота встречаемости 
функциональных отклонений 

Умеренно опасная 16-32 Увеличение общей заболеваемости 

Опасная 32-128 

Увеличение общей заболеваемости, числа часто 
болеющих детей, детей с хроническими 
заболеваниями, нарушениями функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы 

Чрезвычайно 
опасная 

Более 128 

Увеличение заболеваемости детского населения, 
нарушение репродуктивной функции женщин 
(увеличение токсикоза беременности, числа 
преждевременных родов, мертворождаемости, 
гипотрофий новорожденных) 

 

В результате проведенного анализа (таблица 5.4 отчета) установлено, что во всех 

kodeks://link/d?nd=608706538
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пробах значение показателя суммарного загрязнения Zс менее 16 (1,36-2,26), все почвы 
имеют категорию – «допустимая», ограничения по использованию почв при проведении 
строительных работ не выявлены. 

Также оценка загрязнения почво-грунтов выполнена с учетом  
табл. 4.5 СанПиН 1.2.3685-21.  

Таблица 5.6 – Степень химического загрязнения почв (таблица 4.5 СанПиН 
1.2.3685-21) 

Категория 
загрязнения 

Суммарный 
показатель 
загрязнения 

(Zc) 

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

Органич. 
соединения 

Неорганич. 
соединения 

Органич. 
соединения 

Неорганич. 
соединения 

Органич. 
соединения 

Неорганич. 
соединения 

Чистая - 
от фона до 

ПДК 
от фона до 

ПДК 
от фона до 

ПДК 
от фона до 

ПДК 
от фона до 

ПДК 
от фона до 

ПДК 

Допустимая <16 
от 1 до 2 

ПДК 
от фона до 

ПДК 
от 1 до 2 

ПДК 
от фона до 

ПДК 
от 1 до 2 

ПДК 
от фона до 

ПДК 

Умеренно 
опасная 

16-32 - - - - 
от 2 до 5 

ПДК 
от ПДК до 

Kmax 

Опасная 32-128 
от 2 до 5 

ПДК 
от ПДК до 

Kmax 
от 2 до 5 

ПДК 
от ПДК до 

Kmax 
>5 ПДК >Kmax 

Чрезвычайно 
опасная 

>128 >5 ПДК >Kmax >5 ПДК >Kmax - - 

 

Оценка степени химического загрязнения почвы мышьяком, ртутью и никелем 

выполнена согласно таблице 4.5 СанПиН 1.2.3685-21 (таблицы 5.8).  

Оценочная шкала основана на оценки кратности превышения ПДК содержания в 
почвах органических и неорганических веществ. Для веществ, для которых не установлены 
ПДК, в расчет были приняты согласно значению ОДК, в случае их наличия. 

Величина Кmax, устанавливаемая на основании различных лимитирующих 
показателей вредности, табл.5.7. 

Таблица 5.7 – Уровни показателей вредности загрязняющих веществ согласно СП 
11-102-97 (Приложение А) 

Показатель 

(валовое 
содержание) 

(Кmах) 
в мг/кг 

Уровни показателей вредности (К -К4) и 
максимальный из них - (Кmах) в мг/кг 

Транслокационный, 
К1 

Миграционный 
водный, К2 

Миграционный 
воздушный, К3 

Общесанитарный, 
К4 

Мышьяк 15 2 15 - 10 

Никель - - - - - 

Ртуть 33 2,1 33 2,5 5,0 

 

Цинк, согласно таблице 4.1 СанПиН 1.2.3685-21, относятся к 1 классу опасности 
(неорганические соединения). 

 

Таблица 5.8 – Оценка степени загрязнения почвы отдельными веществами 

№ пробы 
(глубина 
отбора) 

Загрязняющее 
вещество 

Класс 
опасности 

Содержание, 
мг/кг 

Кратность 
превышения 

ПДК 

Категория 
загрязнения 

ХП-1 (0,0-0,2 
м) 

мышьяк 1 
4,77 

от фона до 
ПДК 

допустимая 

никель 2 
15,38 

от фона до 
ПДК 

допустимая 

ртуть 1 
0,030 

от фона до 
ПДК 

допустимая 

kodeks://link/d?nd=901859456
kodeks://link/d?nd=901859456
kodeks://link/d?nd=901859456
kodeks://link/d?nd=901859456


 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

. и
 д

ат
а 

 

Ин
в. 

№
 по

дл
. 

 

88 

      

      

Изм. Кол.уч
. 

Лист № док. Подп. Дата 

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.03-ИЭИ-Т 

Лист 

81 

№ пробы 
(глубина 
отбора) 

Загрязняющее 
вещество 

Класс 
опасности 

Содержание, 
мг/кг 

Кратность 
превышения 

ПДК 

Категория 
загрязнения 

ХП-2 (0,0-0,2 
м) 

мышьяк 1 
3,42 

от фона до 
ПДК 

допустимая 

никель 2 
17,48 

от фона до 
ПДК 

допустимая 

ртуть 1 
0,025 

от фона до 
ПДК 

допустимая 

ГП-1.1 (0,2-1,5 
м) 

мышьяк 1 
2,13 

не превышает 
фон и ПДК 

допустимая 

никель 2 
27,97 

от фона до 
ПДК 

допустимая 

ртуть 1 
0,005 

не превышает 
фон и ПДК 

допустимая 

ГП-1.2 (1,5-3 
м) 

мышьяк 1 
2,33 

не превышает 
фон и ПДК 

допустимая 

никель 2 
31,10 

от фона до 
ПДК 

допустимая 

ртуть 1 
0,034 

от фона до 
ПДК 

допустимая 

 

Рекомендации по использованию почвы выполняются в соответствии с 
приложением 9 СанПиН 2.1.3684-21. Согласно приложению 9, использование почв 
производится на основании установленных ПДК веществ с учетом их лимитирующего 
показателя вредности (миграционном водном, миграционном воздушном, 
транслокационном, общесанитарном). 

Рекомендации по использованию почвы в соответствии с приложением 9 СанПиН 
2.1.3684-21 представлено в таблице 5.9. 

Таблица 5.9 – Рекомендации по использованию почв (грунта) 

Номер пробы Zc 
Содержание органических 

и неорганических 
загрязнителей 

Рекомендации по использованию 
почвы 

ХП-1 (0-0,2) 2,03 
Концентрация всех 
загрязнителей менее ПДК 
(ОДК) 

Использование без ограничений, 
использование под любые культуры 

ХП-2 (0-0,2) 1,36 
Концентрация всех 
загрязнителей менее ПДК 
(ОДК) 

Использование без ограничений, 
использование под любые культуры 

ГП-1.1 (0,2-1,5) 1,66 
Концентрация всех 
загрязнителей менее ПДК 
(ОДК) 

Использование без ограничений, 
использование под любые культуры 

ГП-1.2 (1,5-3,0) 2,26 
Концентрация всех 
загрязнителей менее ПДК 
(ОДК) 

Использование без ограничений, 
использование под любые культуры 

 

В соответствии с проведенным анализом, с учетом загрязнения почвы 
неорганическими и органическими загрязнителями, а также коэффициентами 

суммарного загрязнения, рекомендуется использование почв территории исследования 
без ограничений, использование под любые культуры. 
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5.3.3 Оценка уровня загрязнения почв на исследуемой территории по 
санитарно-эпидемиологическим показателям 

Почвы, загрязненные возбудителями паразитарных болезней, повышают риск 
заражений человека и животных. Прямую угрозу здоровью населения представляет 
загрязнение почвы жизнеспособными яйцами гельминтов. 

Согласно МР № ФЦ/4022 санитарно-бактериологические показатели делятся на 
косвенные и прямые. Косвенные санитарно-бактериологические показатели 
характеризуют интенсивность биологической нагрузки на почву. Это – санитарно-

показательные микроорганизмы: бактерии группы кишечной палочки и энтерококки. 
Прямые санитарно-бактериологические показатели эпидемической опасности почвы – 

обнаружение возбудителей кишечных инфекций (патогенных бактерий). 
Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) населяют фекалии и несвойственны 

незагрязненным почвам. Энтерококки населяют кишечник человека и животных, и их 
присутствие также нехарактерно для незагрязненной почвы. Патогенные энтеробактерии 
(бактерии семейства кишечных) являются возбудителями целого ряда заболеваний 
человека и животных, при которых они выделяются с фекалиями. 

Микробиологическое обследование почвы 

Микробиологические исследования проб почв производились по следующим 
показателям: обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе Е.coli, энтерококки, 

патогенные бактерии (в т.ч. сальмонеллы). Результаты исследования представлены в 

таблице 5.10, копии протоколов приведены в Приложении С. 

Таблица 5.10 - Результаты микробиологических исследований проб почв 

№ пробы  
(код образца) 

Глубина 
отбора, 

см 

Патогенные 
бактерии, в т.ч. 
сальмонеллы, 

(обнаружены/не 
обнаружены в 1г) 

Индекс 
энтерококков, 

(КОЕ/г) 

Обобощенные 
колиформные 

бактерии (ОКБ), в 
том числе Е.coli , 

(КОЕ/г) 
БП-1  

(БО-221003272) 
0-20 не обнаружены в 1 г 0 0 

БП-2  

(БО-221003273) 
0-20 не обнаружены в 1 г 0 0 

В результате проведенного обследования микробиологического загрязнения 
почвы не выявлено. 

 

Паразитологическое обследование почвы 

Из паразитологических показателей определялись: яйца гельминтов, цисты 
кишечных простейших, личинки гельминтов. Результаты паразитологического 
обследования почв представлены в таблице 5.11 и в Приложении С. 

Таблица 5.11 – Результаты паразитологического обследования почв 

№ пробы 
(код образца) 

Яйца гельминтов, 
(экз/кг/не обнаружены) 

Цисты кишечных 
простейших, 

(экз/кг/не обнаружены) 

Личинки 
гельминтов, 

(экз/кг/не 
обнаружены) 

ПП-1 (БО-221003272) не обнаружены не обнаружены не обнаружены 

ПП-2 (БО-221003273) не обнаружены не обнаружены не обнаружены 



 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

. и
 д

ат
а 

 

Ин
в. 

№
 по

дл
. 

 

90 

      

      

Изм. Кол.уч
. 

Лист № док. Подп. Дата 

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.03-ИЭИ-Т 

Лист 

83 

Результаты анализов оцениваются в соответствии с таблицей 4.6 СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 5.12). 

 

Таблица 5.12 - Оценка степени эпидемической опасности почвы 

Показатель  Чистая  Допустимая  Умеренно 
опасная  

Опасная  Чрезвычайно 
опасная  

Обобощенные колиформные 
бактерии (ОКБ), в том числе 
Е.coli КОЕ/г  

0  1-9  10-99  100 и 
более  

-  

Энтерококки (фекальные) КОЕ/г  0  1-9  10-99  100-999  1000 и более  

Патогенные бактерии, в т.ч. 
сальмонеллы КОЕ/г  

0  0  0  1-99  100 и более  

Жизнеспособные яйца 
гельминтов опасные для 
человека и животных, Экз/кг  

0  1-9  10-99  100-999  1000 и более  

Жизнеспособные личинки 
гельминтов опасные для 
человека и животных, экз/кг  

0  1-9  10-99  100-999  1000 и более  

Цисты (ооцисты) патогенных 
кишечных простейших, Экз/100 г 

0  1-9  10-99  100-999  1000 и более  

 

По содержанию микробиологических и паразитологических показателей пробы 
почвы площадки исследования соответствуют нормативным требованиям СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» и по степени эпидемической 
опасности почвы можно отнести к чистой категории.  

5.3.4  Оценка уровня загрязнения почв на исследуемой территории по 
энтомологическим показателям  

Энтомологическое обследование почв проводится согласно МУ 2.1.7.2657-10 

«Энтомологические методы исследования почвы населенных мест на наличие 
преимагинальных стадий синантропных мух». 

Наличие личинок и куколок мух в почве населенных мест является прямым 
показателем (биоиндикатором) загрязнения почвы, плохой санитарной очистки 
территории, показателем неправильного сбора отходов, несвоевременного их удаления и 
обезвреживания. Местами выплода синантропных мух являются скопления 
разлагающихся отходов в мусоросборниках, помойных ямах, на свалках, иловых 
площадках. Мухи выплаживаются в навозе домашних животных, на ассенизационных 
полях, в выгребах не канализованных уборных, почве вокруг скопления отходов, в 
оставленных на земле фекалиях. 

Результаты энтомологического обследования почвы представлены в таблице 5.9, 

а также в Приложении С. 
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Таблица 5.13- Результаты энтомологического обследования почвы 

Показатель Личинки мух живые, экз. Куколки мух, экз. 
ЭП-1 0 0 

 

Результаты анализов оцениваются в соответствии с таблицей 4.6  
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 
5.14). 

Таблица 5.14 - Оценка степени эпидемической опасности почвы 

Показатель Чистая Допустимая 
Умеренно 
опасная 

Опасная 
Чрезвычайно 

опасная 

Личинки - Л,  
Куколки - К 

синантропных мух, 
экземпляров в пробе 

0 0 
Л - 1-9 

К – отсут. 

Л - 10-99 

К – 1-9 

Л – 100 и более 

К – 10 и более 

 

По энтомологическим показателям все пробы соответствуют нормативным 
требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

По энтомологическим показателям данные почвы рекомендуется 

использованию без ограничений, использование под любые культуры растений 

5.3.5 Рекомендации по использованию почвенного покрова 

Возможность использования почв для различного назначения определяется  
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 
(таблица 5.15). 

Таблица 5.15- Правила выбора вида использования почв в зависимости от степени их 
загрязнения 

Категории 
загрязнения почв 

Рекомендации по использованию почв 

Чистая 
Использование без ограничений, использование под любые 
культуры растений 

Допустимая 
Использование без ограничений, исключая объекты 
повышенного риска, использование под любые культуры с 
контролем качества пищевой продукции 

Умеренно опасная 

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

Опасная Ограниченное использование под отсыпки выемок и 
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Категории 
загрязнения почв 

Рекомендации по использованию почв 

котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 
0,5 м. При наличии эпидемиологической опасности 
использование после проведения дезинфекции 
(дезинвазии) с последующим лабораторным контролем, 
использование под технические культуры. 

Чрезвычайно 
опасная 

Вывоз и утилизация на специализированных полигонах. 
При наличии эпидемиологической опасности 
использование после проведения дезинфекции 
(дезинвазии) с последующим лабораторным контролем. 

 

В соответствие СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» в 
результате выполненных санитарно-химических и санитарно-эпидемиологических 
исследований были определены итоговые категории загрязнения почв и грунтов. Образцы 
почв и грунтов участка изысканий относятся к следующим категориям загрязнения: 

− по концентрации санитарно-химических показателей в почвах на всей 
территории изысканий отмечается «допустимая» категория загрязнения почвы (Zс 16). 

Рекомендуется использование почв территории исследования без ограничений, 
использование под любые культуры. 

− по концентрации санитарно-микробиологических показателей категория 
«чистая – использование почвы без ограничений, использование под любые культуры 
растений с площадок опробования; 

− по концентрации санитарно-паразитологических показателей категория 
«чистая» – использование почвы без ограничений; 

− по энтомологическим показателям данные почвы подлежат использованию 
без ограничений, использование под любые культуры растений. 

Почвы территории изысканий в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 возможно 
использовать без ограничений, использование под любые культуры 

. 

5.3.6 Результаты анализа проб почв и грунтов на содержание 
радионуклидов 

Для определения радиационной опасности почв и грунтов в отобранных пробах 
определялась эффективная удельная активность естественных радионуклидов – 226Ra, 
232Th, 40K (в соответствии с требованиями и методикой НРБ-99/2009) и техногенных 
радионуклидов – 137Cs, 90Sr. Анализ проб на удельную активность радионуклидов 
проводился в аккредитованной лаборатории ООО «УралСтройЛаб. Результаты 
лабораторных исследований представлены в таблице 5.16 и Приложении С. 

Таблица 5.16 - Результаты определения удельной активности естественных и 
техногенных радионуклидов в почвах 
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Определяемые 

показатели 

Активность, Бк/кг Эффективная удельная 
активность естественных 

радионуклидов Бк/кг 
40K 226Ra 232Th 137Cs 90Sr 

РП-1 431 17,9 19,6 <3 <0,5 82,17 

РП-2 302 21,7 21,6 <3 <0,5 76,96 

 

Аэфф. = АRa+1,3ATh+0,09AK, 
где АRa и ATh - удельные активности Ra и Тh, находящихся в радиоактивном 

равновесии с остальными членами уранового и ториевого рядов; 
AK - удельная активность К-40 (Бк/кг). 
 

Аэфф. =17,9+(1,3х19,6)+(0,09х431) =82,17 Бк/кг 
Аэфф. =21,7+(1,3х21,6)+(0,09х302) =76,96 Бк/кг 
 

Оценка радиационной безопасности грунта выполняется в соответствии  
с СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения 
за счет природных источников ионизирующего излучения».  

Оценка радиационной безопасности грунтов проводится согласно  
СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)". Согласно  
п. 5.3.4. эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов в 
строительных материалах (щебень, гравий, песок, бутовый и пиленный камень, цементное 
и кирпичное сырье и пр.), добываемых на их месторождениях или являющихся побочным 
продуктом промышленности, а также отходы промышленного производства, используемые 
для изготовления строительных материалов (золы, шлаки и пр.), и готовой продукции не 
должна превышать:  

− для материалов, используемых в строящихся и реконструируемых жилых и 
общественных зданиях (I класс): Аэфф ≤ 370 Бк/кг,  

− для материалов, используемых в дорожном строительстве в пределах 
территории населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении 
производственных сооружений (II класс): Аэфф ≤ 740 Бк/кг;  

− для материалов, используемых в дорожном строительстве вне населенных 
пунктов (III класс): Аэфф ≤ 1500 Бк/кг. 

В соответствии с п. 5.3 НРБ-99/2009 грунты на участке изысканий можно без 
ограничения использовать в строительстве по фактору радиационной безопасности 
(планировка территории, отсыпка дорог, площадок), поскольку значение эффективной 
удельной активности (Аэфф) природных радионуклидов в данных грунтах менее 370 Бк/кг. 

5.4 Результаты исследования физических факторов 

5.4.1 Уровень шума 

Исследование и оценка уровня шума в дневное и ночное время суток проводилась 
специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в 
городе Лесосибирске (аттестат аккредитации РОСС RU.001.510848 от 14.10.2015 г.) в 
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октябре 2022 года в трех точках:  
− на границе с жилой зоной (ул. Орджоникидзе, 40); 
− на границе с больничными корпусами (ул. Шоссейная 53 Ж); 
− на границе с учебным заведением (КГБОУ "Мотыгинская школа-интернат", ул. 

Шоссейная 51). 
Схема размещения точек контроля представлена на карте фактического 

материала, результаты замеров представлены в Приложении Т. 

Результаты исследований представлены в 5.17. 
Таблица 5.17 - Результаты замера шумовых параметров  

№№ 
точки 

Место проведения измерений 
Эквивалентный уровень 

звука, дБА 
Максимальный уровень 

звука, дБА 

 
Время проведения замеров  

1100-1200   

КТ1 
Открытая территория на границе с 

жилой зоной 
51 52 

КТ2 
Открытая территория на границе 

больничными корпусами 
63 72 

КТ3 
Открытая территория на границе с 

учебным заведением 
53 56 

Допустимый уровень 55*/45** 70*/60** 

 
Время проведения замеров  

2330-0000   

КТ1 
Открытая территория на границе с 

жилой зоной 
47 49 

КТ2 
Открытая территория на границе 

больничными корпусами 
59 69 

КТ3 
Открытая территория на границе с 

учебным заведением 
49 52 

Допустимый уровень 45*/35** 60*/50** 

*- В соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, таблицей 5.35, п. 14, для территорий, 
непосредственно примыкающих к зданиям жилых домов, дошкольных учреждений. 

** - норматив в соответствии СанПиН 1.2.3685-21, таблицей 5.35, п. 13 

 

В соответствии с протоколом № 137-306 ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Лесосибирске (Приложение Т), на основании 
проведенных измерений, сделаны следующие выводы:  

- на территории ближайшей жилой застройки и на границе с образовательными 
учреждениями в дневное время эквивалентный уровень звука и максимальный уровень 
звука не превышают допустимые уровни, установленные СанПиН 1.2.3685-21. 

- в ночное время на всей нормируемой территории (на территории ближайшей 
жилой застройки, на границе с образовательными учреждениями и больничными 
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корпусами) эквивалентный уровень звука превышают допустимые уровни, установленные 
СанПиН 1.2.3685-21; 

- в ночное время на территории ближайшей жилой застройки и на границе с 
образовательными учреждениями максимальный уровень звука не превышает допустимые 
уровни, установленные СанПиН 1.2.3685-21; 

- в ночное время на границе с больничными корпусами максимальный уровень 
звука превышает допустимые уровни, установленные СанПиН 1.2.3685-21; 

Все превышения могут быть связаны с расположенной дорогой вблизи 
нормируемой территории. 

Проектируемый объект при эксплуатации не будет являться источником шума, 
однако необходимо предусмотреть шумозащитные устройства на границе с нормируемой 
территорией. 

 

5.4.2 Уровень ЭМИ 

При проведении исследования физических факторов риска в октябре 2022 г. 
проводились измерения уровня напряженности электромагнитных полей промышленной 
частоты 50 Гц, а также напряженности магнитного поля. Источниками воздействия 
являлись воздушные линии электропередач, а также кабельные линии. 

Измерения проводились в 3 точках: 
Результаты измерения уровней ЭМП представлены ниже (Таблица 5.14). 

Таблица 5.18 - Результаты измерений уровней ЭМИ 

№ точки Место проведения измерений 

Высота 
от 

пола, 
м 

Напряженность 
электрического поля 
частотой 50 Гц, кВ/м 

Напряженность 
магнитного поля, А/м 

измеренная измеренная 

Точка 1 Селитебная территория 

0,5 0,045 0,106 

1,5 0,050 0,114 

1,8 0,052 0,115 

Точка 2 Селитебная территория 

0,5 0,048 0,117 

1,5 0,052 0,122 

1,8 0,056 0,123 

Точка 3 Селитебная территория 

0,5 0,052 0,117 

1,5 0,057 0,119 

1,8 0,062 0,120 

Допустимый уровень 1 8,0 

 
В соответствии № 137-304 ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Красноярском крае» в г. Лесосибирске (приложение Ж), на основании проведенных 
измерений, сделаны следующие выводы:  

Во всех точках измерения напряженности электрического поля промышленной 
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частоты 50 Гц не превышают гигиенический норматив (<1 кВ/M) и индукции магнитного поля 
не превышают гигиенический норматив (8,0 А/м), что соответствует требованиям СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

5.5 Оценка радиационно-экологической ситуации 

Радиационно-экологические исследования для строительства выполняются в 
целях оценки и ограничения вредного воздействия ионизирующего излучения на здоровье 
населения. Радиационный контроль земельных участков под строительство зданий и 
сооружений должен включать поиск и выявление локальных радиационных аномалий на 
участках, а также определение радионуклидного состава и удельной активности 
радионуклидов в пробах почв и грунтов, плотность потока радона с поверхности почвы. 

В составе изысканий в ходе оценки радиационной обстановки выполнялись: 
− поисковая гамма-съемка;  
− измерение мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения (МЭД) 

на контрольных точках;  

− определение плотности потока радона от поверхности земли. 
 

 

5.5.1 Определение мощности дозы гамма-излучения и выявление локальных 
радиационных аномалий 

Поисковая гамма-съемка территории участка проводилась по прямолинейным 
профилям по сети 10х10 м. Измерения МЭД проводились в процессе гамма-поисков на 
контрольных площадках (КП). Измерения проводились в соответствии с МУ 2.6.1.2398-08, 
НРБ-99/2009. На каждой КП проводилось измерения МЭД на высоте 1 м (норматив для 
открытой местности) от поверхности земли. Измерения МЭД и поисковая гамма-съемка 
проводились дозиметром-радиометром типа МКС-АТ1117М. Показания приборов 
непрерывно фиксировались в память прибора, а также в полевые дневники дозиметристов 
на контрольных точках. Дополнительно на специально выделенных контрольных точках 
измерялась мощность дозы гамма-излучения.  

Поисковая гамма-съемка территории земельного участка проведена в октябре 2022 
года по прямолинейным профилям по сети 2,5 м на 10 м на высоте 0,1 м от поверхности 
земли на площади участка 0,2 га. Поверхностных радиационных аномалий МД гамма-
излучения на территории земельного участка не обнаружено. 

Замеры МЭД выполнены в 5 контрольных точках. Результаты представлены в 
таблице 5.19, протокол замеров гамма-излучения представлен в Приложении Ф. 

Таблица 5.19 – Результаты измерения мощности дозы при поисковой гамма-съемке 

Наименование места 
проведения 
измерения 

Количество 
измерений 

Минимальное 
значение, 

мкЗ/ч 

Максимальное 
значение, 

мкЗ/ч 

Среднее 
значение, 

мкЗ/ч 

Профиль 01 27 0,10 0,12 0,11±0,02 

Профиль 02 28 0,10 0,12 0,11±0,02 
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На втором этапе проводился замер уровня дозы гамма-излучения в контрольных 
точках. Результаты замеров представлены в таблице 5.20. 

Таблица 5.20 – Результаты измерения. Мощность дозы гамма-излучения в 
контрольных точках (мкЗв/час)  

Наименование места проведения измерения Измеренное значение, мкЗ/ч 

Контрольная точка № 11 0,10 

Контрольная точка № 12 0,11 

Контрольная точка № 13 0,10 

Контрольная точка № 14 0,12 

Контрольная точка № 15 0,11 

 

Результаты обследования показали, что измеренные показатели не превышают 
допустимые уровни, установленные МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и 
санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых 
домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части 
обеспечения радиационной безопасности».  

Согласно сведениям полученным от Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю радиационная обстановка на территории Мотыгинского района 
Красноярского края соответствует естественным радиационным показателям (Приложение 
Н). 

5.5.2 Результаты измерения плотности потока радона с поверхности почвы 
на обследуемой территории 

 

Содержание радона в окружающей среде зависит от концентрации материнских 
элементов в породах и почвах. Проводниками радона под землей являются региональные 
разломы, заложенные в допалеозойское время, и разломы, активизированные в мезо-

кайнозойское время, с помощью которых радон появляется на поверхности земли и 
частично концентрируется в рыхлых слоях пород земли. 

Измерение плотности потока радона производилось методом экспонирования в 
контрольных точках накопительных камер с сорбентом радона, с последующим 
определением величины потока на радиометрических установках по величине активности 
бета- или гамма-излучения дочерних продуктов радона, поглощенного сорбентом.  

Для определения величины плотности потока радона (ППР) с поверхности земли 
на территории планируемого строительства объекта были произведены замеры в  
10 контрольных точках.  

Обработка результатов замеров производилась в испытательной лаборатории  
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Лесосибирске, 
результаты исследований представлены в Приложении Ф, а также в таблице 5.17. 

Таблица 5.21 – результаты измерения плотности потока радона в контрольных 
точках 
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Наименование места 
проведения измерения 

Измеренные значения, 
мБк/(м2с) 

Допустимый уровень, 
мБк/(м2с) 

Точка 10 22 ± 3 250 

Точка 09 25 ± 4 250 

Точка 08 21 ± 4 250 

Точка 07 20 ± 3 250 

Точка 06 28 ± 5 250 

Точка 05 29 ± 4 250 

Точка 04 23 ± 4 250 

Точка 03 24 ± 3 250 

Точка 02 25 ± 4 250 

Точка 01 20 ± 3 250 

Максимальное значение 29 ± 4 250 

Минимальное значение 20 ± 3 250 

Среднее значение 24± 8 250 

 

По результатам радиационно-экологических исследований на участке 
обследования минимальное значение ППР составляет - 20 мБк (м2*с). Максимальное 
значение в кт.05 составляет 29 мБк (м2*с).  

Плотность потока радона от поверхности грунта на территории земельного участка 
не превышает величину допустимого уровня 250 мБк/(м2с), устанавливаемую  
МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка 
земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного 
и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности» для 
зданий производственного назначения. 

5.6 Опасные природные и природно-антропогенные процессы 

Процессы, приводящие к гибели людей и экосистем, характеризующиеся 
неопределенностью момента возникновения и интенсивностью проявления являются 
катастрофическими. К катастрофическим процессам относят землетрясения, извержения 
вулканов, цунами, нагоны, оползни, сели, обвалы, провалы, а также такие природные 
процессы как атмосферные вихри, пыльные и солнечные бури, снегопады и экстремально 
низкие температуры, интенсивные дожди, наводнения, снежные лавины и природные 
пожары.  

Опасные гидрометеорологические явления 

К опасным метеорологическим явлениям (ОЯ) относятся явления погоды, которые 
интенсивностью, продолжительностью и временем возникновения представляют угрозу 
безопасности людей, а также могут нанести значительный ущерб отраслям экономики.  

На исследуемой территории существует угроза возникновения опасных 
метеорологических явлений, представленных в таблице 5.22. 

Таблица 5.22 – Характеристика возможных опасных метеорологических явлений на 
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исследуемой территории 

Название опасного явления Характеристики и критерии или определение опасного 
явления 

Метеорологические 

Очень сильный ветер 

Ветер при достижении скорости при порывах не менее 25 
м/с или средней скорости не менее 20 м/с; на побережьях 
морей и в горных районах при достижении скорости не при 
порывах не менее 30 м/с* 

Ураганный ветер (ураган) Ветер при достижении скорости 33 м/с и более 

Шквал 
Резкое кратковременное (в течение нескольких минут, но 
не менее 1 мин) усиление ветра до 25 м/с и более* 

Смерч 
Сильный маломасштабный вихрь в виде столба или 
воронки, направленный от облака к подстилающей 
поверхности 

Сильный ливень 
Сильный ливневый дождь с количеством выпавших 
осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч* 

Очень сильный дождь (очень 
сильный дождь со снегом, 

очень сильный мокрый снег, 
очень сильный снег с дождем) 

Значительные жидкие или смешанные осадки (дождь, 
ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с 
количеством выпавших осадков не менее 50 мм (в 
ливнеопасных (селеопасных) горных районах – 30 мм) за 
период времени не более 12 ч* 

Очень сильный снег 
Значительные твердые осадки (снег, ливневый снег) с 
количеством выпавших осадков не менее 20 мм за период 
времени не более 12 ч 

Продолжительный сильный 
дождь 

Дождь с короткими перерывами ( не более 1 ч) с 
количеством осадков не менее 100 мм (в ливнеопасных 
районах с количеством осадков не менее 60 мм) за период 
времени более 12 ч, но менее 48 ч, или 120 мм за период 
времени более 2 сут 

Крупный град Град диаметром 20 мм и более 

Сильная метель 

Перенос снега с подстилающей поверхности (часто 
сопровождаемый выпадением снега из облаков) сильным 
(со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с 
метеорологической дальностью видимости не более 500 м 
продолжительностью не менее 12 ч * 

Сильный туман (сильная мгла) 

Сильное помутнение воздуха за счет скопления 
мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), при 
котором значение метеорологической дальности 
видимости не более 50 м продолжительностью не менее 
12 ч * 

Сильное гололедно-
изморозевое отложение 

Диаметр отложения на проводах гололедного станка: 
гололеда – диаметром не менее 20 мм; сложного 
отложения или мокрого (замерзающего) снега – диаметром 
не менее 35 мм; изморози – диаметр отложения не менее 
50 мм 
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Название опасного явления Характеристики и критерии или определение опасного 
явления 

Сильный мороз 
В период с ноября по март значение минимальной 
температуры воздуха достигает установленного для 
данной территории опасного значения или ниже его* 

Аномально-холодная погода 
В период с октября по март в течение 5 дней и более 
значение среднесуточной температуры воздуха ниже 
климатической нормы на 7 °С и более* 

Сильная жара 
В период с мая по август значение максимальной 
температуры воздуха достигает установленного для 
данной территории опасного значения или выше его* 

Аномально-жаркая погода 
В период с апреля по сентябрь в течение 5 дней и более 
значение среднесуточной температуры воздуха выше 
климатической нормы на 7 °С и более* 

 

Критерии опасности гидрологических определены в соответствии с требованиями 
СП 11-103-97 (обязательные приложения Б,В), согласно которым к опасным 
гидрометеорологическим процессам и явлениям относятся: наводнения, цунами, 
ураганные ветры, снежные лавины, снежные заносы, гололед, селевые потоки, русловой 
процесс, наледные явления. 

Наводнения. Рассматриваемый участок расположен на правом берегу р. Ангара (в 
пределах надпойменных террас, местами поймы). В соответствии с выполненными 
расчетами отметка УВВ1% составляет 102.08 м БС Рассматриваемый участок 
проектируемых сооружений расположен вне зоны возможного затопления от р. Ангара. 
Наводнение, как опасный гидрометеорологический процесс (затопление на глубину более 
1 м, при скорости течения воды более 0,7 м/с), имеет место только в пределах поймы реки 
Ангара. 

Активные проявления заторов и зажоров. Участок проектируемых сооружений 
расположен на правом берегу р. Ангара, в районе существующего затона, образованного 
ограждающей дамбой. Непосредственно на рассматриваемом участке заторы и зажоры не 
образуются, участок расположен вне зоны прохождения ледохода, указанные 
рассматриваемые процессы не относится к опасным в пределах участка изысканий.  

Возможность опасных гидрометеорологических явлений, таких как цунами, 
селевые потоки, снежные лавины в данном районе отсутствует. 

Категории опасности выявленных опасных гидрометеорологических процессов, 
согласно п.5, табл. 5.1 СП 115.13330.2016, представлены в таблице 5.23. 

Таблица 5.23 – Категории возможных опасных метеорологических явлений на 
исследуемой территории 

Название опасного явления Критерии опасного явления 

Оползни отсутствуют 

Сели отсутствуют 

Лавины отсутствуют 

Русловые деформации умеренно опасные (скорость развития 0,1-1 м/год) 
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Название опасного явления Критерии опасного явления 

Наледообразование отсутствует 

Наводнение умеренно опасные (площадь поражения до 10%) 

Цунами отсутствует 

Опасные геологические процессы 

Анализ факторов, влияющих на развитие тех или иных инженерно-геологических 
процессов и явлений, позволяет отметить возможность развития в пределах участка 
проектируемого строительства таких процессов и явлений как: 

- морозное пучение, связанное с сезонным промерзанием и оттаиванием грунтов 
(увеличение объема грунта при промерзании); 

- сейсмические явления, связанные с действием внутренних сил Земли (резкие, 
внезапные колебания земной коры). 

В процессе изысканий развития и проявления современных негативных инженерно-

геологических процессов не выявлено. Форм рельефа, соответствующих проявлению того 
или иного инженерно-геологического процесса (провалов и воронок проседания 
поверхности, эрозионных врезов и размывов, следов смещения грунтовых масс) в 
пределах участка не установлено. 

Морозное пучение 

По степени морозной пучинистости грунты, залегающие в пределах слоя сезонного 
промерзания, согласно лабораторным данным, в природном состоянии относятся: 

- суглинки непросадочные – к слабо- и среднепучинистым; 
- суглинки элювиальные непросадочные – к непучинистым и слабопучинистым. 
При дополнительном увлажнении до влажности состояния полного водонасыщения 

суглинки непросадочные (ИГЭ-6в) будут характеризоваться как средне - и 
сильнопучинистые, суглинки элювиальные непросадочные (ИГЭ-8) как слабопучинистые. 

При назначении глубины заложения фундаментов и сетей в обязательном порядке 
необходимо учитывать глубину сезонного промерзания грунтов основания и, как правило, 
учитывать способность грунтов к морозному пучению при промерзании. На интенсивность 
воздействия процесса морозного пучения оказывают влияние такие факторы, как: 
избыточное увлажнение грунтов, полное отсутствие снежного покрова, изменение 
температурного режима, условия эксплуатационного режима. 

При промерзании грунтов, способных к морозному пучению, происходит 
увеличение их объема, при оттаивании происходит разуплотнение грунтов, 
сопровождающееся осадкой и снижением несущей способности. Напряжения и 
деформации, возникающие в процессе пучения грунтов основания, вызывают 
деформацию и нарушают эксплуатационную пригодность подземных конструкций 
сооружения. 

В период производства изысканий внешних проявлений морозного пучения, в виде 
неравномерных поднятий поверхности, не отмечено. 

Глубина сезонного промерзания в пгт Мотыгино Красноярского края (по 
схематической карте нормативных глубин промерзания Красноярского края составленной 
Зильберглейт А.М.) принимается: для насыпных грунтов и для суглинков 2,4 м, для супесей 
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– 2,88 м. Согласно расчетам по СП 22.13330.2016, глубина сезонного промерзания 
составляет: для суглинков – 2,16 м, для насыпного грунта – 2,66 м. 

Сейсмические явления.  
Интенсивность сейсмического воздействия для данной площадки приводится по пгт 

Мотыгино принимается равной 6 баллов. Сейсмичность оценивается по карте «А» 
(объекты нормального и пониженного уровня ответственности) комплекта карт ОСР-2015, 

отражающим соответственно 10% вероятность возможного превышения указанного 
значения сейсмичности, согласно СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81* Строительство в 
сейсмических районах» с изменением № 1. По сейсмическим свойствам грунты, слагающие 
разрез грунтового основания, относятся ко II категории.  

Согласно, условиям таблицы 5.1 СП 115.13330.2016, результаты оценки по 
категориям опасности природных процессов, развитых в пределах участка изысканий, 
принимаются следующие:  

- по сейсмичности – опасные; 
- по пучинистости – умеренно опасные. 
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6 ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

В процессе строительства проектируемого объекта существует потенциальная 
опасность загрязнения и изменения состояния различных компонентов природной среды. 

С учетом этих факторов, в период строительства и эксплуатации АБМК возможны 
следующие негативные экологические последствия: 

Прогноз изменения состояния атмосферного воздуха 

В период строительства загрязнение атмосферного воздуха будет происходить за 
счет выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта и спецтехники, занятых на 
строительстве, при выполнении земляных работ (бурении скважин, выемка и ссыпание 
грунта, отсыпка камнем и грунтом), сварочных работ, при работе дизельных 
электростанций, заправке техники. 

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства 
передвижные, характеризуются постоянным изменением их местоположения, количеством 
одновременно работающих источников. 

Основными источниками загрязнения атмосферы при строительстве являются: 
• автомобильный транспорт при перевозке грунта, строительных материалов, 

труб, техники, ГСМ; 
• дорожно-строительная техника; 
• проведение сварочных и лакокрасочных работ; 
• проведение работ с пылящими материалами; 
• передвижные дизельные электростанции (ДЭС). 
В процессе работ, связанных со строительством нового объекта, в атмосферу 

будут кратковременно поступать загрязняющие вещества от передвижных источников 
выбросов (строительных машин и механизмов, задействованных на строительстве), что 
повлечет за собой временное локальное увеличение концентраций вредных веществ в 
приземном слое атмосферы в районе проведения строительных работ. 

Неорганизованными источниками выделения загрязняющих веществ будут 
являться площадки проведения земляных работ, площадка работы спецтехники, сварки, 
окраски. 

В период строительных работ в атмосферный воздух будут поступать следующие 
загрязняющие вещества: диоксид азота, оксид углерода, фтористый водород, а также 
сварочный аэрозоль, в состав которого входят оксид железа, марганец и его соединения, 
пыль неорганическая, содержащая SiO2 70-20 %, фториды, при проведении сварочных 
работ; диоксид азота, оксид углерода, сажа, диоксид серы, несгоревшие углеводороды, 
которые поступают в воздух с выхлопными газами автомашин и спецтехники; пыль, окись 
углерода и окислы азота при проведении планировочных работ. 

Величина уровня загрязнения воздуха зависит от объемов выбросов и развития 
неблагоприятных метеорологических ситуаций, препятствующих рассеиванию и 
способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы 
(штиль, туман, температурные инверсии). 

В процессе эксплуатации блочно-модульной котельной имеет место выброс 
вредных веществ в атмосферу. По степени воздействия на человека вредные вещества 
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разделяются на классы. К особо опасным относится бенз(а)пирен. Бенз(а)пирен может 
появляться при сжигании любого топлива при недостатке кислорода, а также выделяться 
при разложении сажи. К опасным относятся NO2 и S03. 

В связи с размещением объекта строительства в промышленной на достаточном 
удалении от селитебной территории, воздействие при эксплуатации на атмосферный 
воздух и здоровье человека будет минимальным. 

Прогноз воздействия на состояние подземных и поверхностных вод 

Уровень воздействия проектируемого объектов на состояние подземных вод 
определяется режимом водопотребления и водоотведения. 

Возможными источниками загрязнения подземных вод могут быть: 
 неочищенные или недостаточно очищенные производственные и бытовые 

сточные воды; 
 загрязненные дренажные воды; 
 фильтрационные утечки вредных веществ из емкостей, автотранспорта и 

других сооружений; 
 строительные работы при прокладке инженерных сетей; 
 места хранения продукции и отходов производства; 
 свалки бытовых отходов. 
В связи с отсутствием на территории строительства поверхностных водных 

объектов и водоохранных зон водных объектов воздействие прогноз воздействия не 
целесообразен.  

Прогноз и оценка возможных тенденций изменения состояния почв 

Воздействие на почвенный покров будет выражаться путем возможного 
дополнительного запечатывания территории участка изысканий. 

Основными видами воздействия на земли и почвенный покров при строительстве 
являются: 

 механическое воздействие на почвы и грунты при строительстве;  
 эмиссия в воздушный бассейн выбросов загрязняющих веществ от 

строительной техники и автотранспорта при выполнении строительно-монтажных работ и 
их осаждение на почвенный покров; 

 дополнительное образование производственных и бытовых отходов; 
Основное воздействие на земли и почвенный покров будет происходить при 

проведении подготовительных и строительных земляных работ. 
В подготовительный период проводится:  
 подготовка площадок для приема грузов; 
 планировка строительной площадки. 
При осуществлении перечисленных работ возможно: 
 уплотнение почво-грунтов при перемещении строительной техники; 
 загрязнение почво-грунтов выбросами строительных и транспортных машин и 

механизмов (в том числе на прилегающей территории); 
 загрязнение почво-грунтов в результате производства работ и образования 

отходов. 
При проведении строительных работ необходимо уделять особое внимание 
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контролю проведения работ строго в границах выделенного участка, не допуская 
загрязнения и захламления прилегающих территорий.  

Прогноз изменений растительного покрова и животного мира 

В связи с тем, что проведение строительных работ и дальнейшая эксплуатация 
объекта предусмотрена на территории с преобразованным антропогенным ландшафтом, 
воздействие на растительный и животный мир изменится незначительно. Животный мир 
представлен видами, приспособленными к условиям обитания на урбанизированной 
территории. 

Ввод в эксплуатацию проектируемого объекта не приведет к каким либо 
значительным изменениям численного и видового состава животного мира на отведенном 
земельном участке. 

Специальных мероприятий по охране флоры и фауны не требуется. 

Прогноз изменения шумового фона и вибрации 

При строительстве ожидается повышение фонового уровня шума за счет работы 
транспорта, строительных машин и механизмов, энергетических установок. 

Глубина и тяжесть воздействия шума зависит от характера шума и уровня 
звукового воздействия. 

Основными формами воздействия шума на реципиентов животного мира будут 
эффекты отпугивания и беспокойства. От спектрального состава шума будет зависеть 
избирательность воздействия на конкретные виды животных.  

Эффект отпугивания происходит при превышении допустимого уровня звукового 
воздействия. Эффект беспокойства наблюдается от постоянных стационарных источников 
шума при превышении предельно допустимых уровней звукового давления в октавных 
полосах частот со среднеметрическими частотами 31.5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 
8000 Гц или от постоянных нестационарных источников при периодическом звуковом 
воздействии без превышения допустимого уровня. 

Уровень звукового воздействия определяется шумовыми характеристиками и 
режимом работы источников шума при строительстве объекта. 

Вибрационные колебания почв могут возникнуть при выполнении строительных 
работ с использованием ударных молотов, прессов, энергетических установок (насосы, 
компрессоры). Вибрационные колебания через дорожную конструкцию и почвы 
распространяются на близко расположенные здания и сооружения. Вибрационные 
колебания негативно воздействуют на подземные коммуникации и заглубленные 
фундаменты близкорасположенных зданий. 

Прогноз возможных аварийных ситуаций 

Аварийные ситуации при проведении строительных работ и в период эксплуатации 
объекта могут быть вызваны техническими ошибками обслуживающего персонала, 
нарушениями противопожарных правил и правил техники безопасности (ТБ), стихийными 
бедствиями и т.п. 

При условиях соблюдения правил ТБ, а также соблюдении норм техобслуживания 
техники и оборудования на объекте, вероятность возникновения аварийной ситуации 
крайне мала. 
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7 РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ, 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ И УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Строительство объекта изысканий должно осуществляться по утвержденным 
проектам, имеющим положительные заключения государственной экологической 
экспертизы, с соблюдением требований в области охраны окружающей среды, а также 
санитарных и строительных требований, норм и правил.  

При осуществлении строительства и эксплуатации должны приниматься меры по 
охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель, 
благоустройству территорий. Кроме того, при строительстве должно учитываться влияние 
объектов на состояние водных объектов и окружающую среду. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха должны быть направлены на 
уменьшение загрязнения воздушного бассейна выбросами работающих машин и 
механизмов над территорией проведения строительных работ и прилегающей зоны и 
являются в основном организационными, контролирующими топливный цикл и 
направленными на сокращение расхода топлива и снижение объема выбросов 
загрязняющих веществ.  

Основными мероприятиями по снижению и недопущению превышения выбросов в 
атмосферный воздух являются: 

− эксплутация только исправной автотранспортной и дорожной техники с 
двигателями, отработанные газы которых (карбюраторные) или дымность отработавших 
газов (дизельные), отвечают российским экологическим нормам; 

− сведение к минимуму порожних пробегов автотранспорта и холостой работы 
двигателя;  

− своевременное проведение ППО и ППР автотранспорта и регулировка 
топливных систем, обеспечивающих выброс загрязняющих веществ в атмосферу с 
выхлопными газами в пределах установленных норм; 

− запрещение сжигания отходов на территории строительства; 
− строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении 

всех видов работ. 
− предупреждение пыления при производстве земляных работ; 
− организацию системы мониторинга за безопасной эксплуатацией; 
− проведение постоянных мероприятий по рекультивации отработанных 

участков. 
В период выполнения работ по строительству загрязнение атмосферного воздуха 

увеличится. Однако воздействие это будет локальным и кратковременным. Подрядные 
строительные организации в период строительства объекта выполняют организационные 
мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух путём: 

− ограничения сроков работы техники в периоды НМУ 

− контроля выбросов из двигателей работающей техники; 
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− обеспыливания подъездных дорог, закрытие и увлажнение открытых 
поверхностей транспортируемого и уплотняемого грунта, а также пылящих каменных 
строительных материалов. 

На неорганизованных источниках загрязнения атмосферы должны быть 
предусмотрены следующие мероприятия по снижению количества поступающей в 
атмосферу пыли: 

− проведение систематического увлажнения при погрузке горной массы 
экскаваторами; 

− на отвалах породы предусматривается орошение водой поверхности отвалов 
и подъездных автодорог. 

− максимально возможная локализация объектов, минимальные расстояния 
перевозки породы; 

− аспирация пылеобразующих узлов с последующей очисткой загрязненного 
воздуха в циклонах; 

− оснащение оборудования, в котором возможно выделение вредных примесей, 
местными отсосами с очисткой удаляемого воздуха. 

Мероприятия по охране почв и восстановлению естественных природных 
комплексов 

При производстве работ необходимо выполнение следующих природоохранных 
требований: 

− запрет на передвижение транспортных средств вне установленных 
транспортных маршрутов; 

− применение строительных машин и механизмов, с минимально возможным 
удельным давлением ходовой части на грунты; 

− исключение сброса и утечек ГСМ, неочищенных промстоков и других 
загрязняющих веществ на рельеф и почвы; 

− гидроизоляцию площадок под всеми объектами, где возможна утечка 
загрязняющих жидкостей; 

Предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение почвы. На подъездных 
дорогах, используемых для движения транспортных средств в период ремонта покрытия, 
во избежание образования пыли и загрязнения соседних полей необходимо 
систематически производить обеспыливание этих дорог. 

Для защиты земель от эрозии и заболачивания предусмотреть: 
− организация рельефа с планировкой и уплотнением насыпи; 
− поверхностный водоотвод; 
− устройство отмостков, дождеприемных лотков; 
− устройство водосточно-дренажной системы;  
Степень загрязнения почв не должна превышать предельно допустимой 

концентрации и ориентировочные допустимые количества химических веществ. 
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Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 

При проведении строительных работ особое внимание должно быть уделено 
строгому соблюдению границ земельного отвода для исключения дополнительного 
нарушения мест естественного обитания животных. 

В целях предотвращения случайной гибели объектов животного мира запрещается: 
− выжигание растительности; 
− расчистка площадей от подроста древесно-кустарниковой растительности в 

период размножения животных. 
Минимизация воздействия на местообитания животных будет обеспечиваться: 
− строгим соблюдением границ земельного отвода, как в период строительства, 

так и в период эксплуатации предприятия; 
− максимально возможным сокращением площадей механических нарушений 

земель в пределах отвода; 
− рекультивацией нарушенных земель; 
− недопущением проливов нефтепродуктов, а в случае их возникновения, 

оперативной ликвидацией; 
− недопущением захламления производственных площадок и вахтового 

поселка, прилегающих территорий производственными и бытовыми отходами, пищевыми 
отбросами, которые могут стать причинами ранений или болезней животных; 

− санацией подконтрольных территорий; 
− сбором производственных и бытовых отходов (особенно пищевых) в 

гидроизолированные и закрывающиеся емкости (контейнеры), регулярной их утилизацией 
или захоронением на полигоне ТБО. 

Позитивную роль с точки зрения предотвращения гибели животных при 
выполнении технологических процессов сыграет отпугивающий шум от взрывов и 
работающей техники. 

Воздействие на животный мир прилегающей территории снижается соблюдением 
границ занимаемых земель, технологии ведения работ и выполнением мероприятий по 
снижению выбросов газообразных веществ от работы техники, уровня шума, загрязнения 
поверхностного стока. 

В период строительства предусматривается:  
− ведение работ строго в границах территории, отведенной под строительство, 

движение строительной и транспортной техники по существующим проездам, подъездам 
и устраиваемым объездам; 

− организация мест хранения строительных материалов на территории, 
свободной от растительности; 

− расположение производственных площадок вне пределов водоохранных зон 
водотоков с принятием защитных мер (устройство твердых покрытий, организация 
водоотвода и пр.). 

Мероприятия по снижению шума 

В целях необходимости снижения уровня шума при проведении строительных 
работ необходимо применение технологических процессов с меньшим образованием 
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шума, а именно применение защитных акустических устройств и выбора режима работы, 
ограничение времени работы. Для звукоизоляции двигателей дорожных машин 
целесообразно применять защитные кожухи и капоты с многослойными покрытиями, 
применением резины, поролона и т.п. За счет применения изоляционных покрытий и 
приклейки виброизолирующих матов и войлока шум можно снизить на 5 дБА. 
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8 ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Цель и задачи экологического мониторинга 

Целью экологического мониторинга является осуществление контроля за 
источниками загрязнения окружающей природной среды, а также состоянием её 
компонентов для обеспечения экологически безопасного функционирования объекта. 

При ведении мониторинга будут решаться следующие задачи: 
− своевременное выявление источников и очагов нарушения, загрязнения и 

деградации окружающей природной среды при эксплуатации объекта; 
− оценка выявленных изменений окружающей среды и прогноз возможных 

неблагоприятных последствий; 
− получение данных о поступлении в окружающую среду различных отходов при 

строительстве и эксплуатации объекта; 
− выявление предаварийных ситуаций, прогноз возможности их возникновения 

для принятия соответствующих природоохранных мер; 
− оценка (по результатам контроля) экологической эффективности 

обоснованных конструктивных решений и природоохранных мероприятий; 
− разработка мероприятий по обеспечению экологически безопасной 

эксплуатации объекта; 
− проверка эффективности экологически обоснованных конструктивных 

решений и природоохранных мероприятий на основе получаемых результатов 
мониторинга; 

− информационное обеспечение государственных органов, контролирующих 
состояние окружающей природной среды; 

− проверка выполнения требований законодательных и нормативных актов по 
охране окружающей среды. 

Организационно – производственная структура 

Экологический мониторинг будет осуществляться силами специализированных 
лабораторий. 

Затраты на создание и содержание службы мониторинга будет предусмотрена в 
сметной документации на строительство. 

Порядок организации и проведения экологического мониторинга будет разработан 
на стадии разработки проектной документации. 

Объекты мониторинга 

Объектами экологического мониторинга являются: 
− Источники техногенного воздействия на окружающую природную среду. 

Источники воздействия по средам будут подробно представлены на этапе разработки 
ООС; 

− Природные комплексы, их компоненты, а также природные процессы, 
протекающие в зоне влияния объекта. 

− Мониторинг безопасности проектируемого сооружения (блочно-модульной 
котельной) включают в себя: наблюдения за выбросами загрязняющих веществ (в том 
числе пыли) в окружающую среду; учет нарушенных (деградированных, загрязненных) и 
рекультивированных (восстановленных) земель; наблюдения за состоянием 
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(загрязнением) подземных вод в районе склада золы, а также грунтов прилегающих 
территорий. 

 

Этапы мониторинга 

Мониторинг состояния окружающей среды необходимо проводить в период 
строительства и в период эксплуатации объекта, что повысит эффективность обнаружения 
негативных тенденций и позволит на более ранней стадии принять оперативные меры по 
предотвращению возникновения опасных экологических ситуаций. 

Наблюдения 

При проведении мониторинговых работ должны быть предусмотрены маршрутные 
обследования различных компонентов природных сред с проведением необходимых 
замеров и отбором проб. 

Согласование программы 

Разработанная программа мониторинга должна быть согласована с 
природоохранными органами. Более подробно система мониторинга будет разработана в 
томе ООС проекта строительства объекта. 

Предложения по организации экологического мониторинга 

Основные подходы к организации ПЭМ 

В соответствии с российским природоохранным законодательством и 
действующими нормативно-правовыми документами (ГОСТ Р 56059-2014 

«Производственный экологический мониторинг. Общие положения»; ГОСТ Р 56061-2014 

«Производственный экологический контроль. Требования к программе производственного 
экологического контроля», ГОСТ Р 56062-2014 «Производственный экологический 
контроль. Общие положения», ГОСТ Р 56063-2014 Производственный экологический 
мониторинг. Требования к программам производственного экологического мониторинга) в 
зоне возможного влияния промышленных объектов на всех этапах реализации проекта 
должен осуществляться производственный экологический мониторинг (ПЭМ). ПЭМ 
предусматривает следующие этапы проведения производственного экологического 
мониторинга: 

• предстроительный (нулевой) мониторинг;  
• мониторинг в период строительства (строительный мониторинг); 
• мониторинг в период эксплуатации.  
Предстроительный мониторинг организуется с целью определения исходного 

фонового состояния компонентов природной среды до начала строительства, выявления 

компонентов природной среды, показателей и характеристик, нуждающихся в наблюдении 
на дальнейших стадиях реализации проекта. Инженерно-экологические изыскания для 
строительства объекта и данные фоновых экологических исследований могут 
использоваться наряду с данными предстроительного мониторинга для оценки фонового 
состояния компонентов природной среды. 

Экологический мониторинг в период строительства организуется с целью 

проведения контроля за всеми компонентами природной среды, которые могут пострадать 

в ходе выполнения строительных работ и принятия корректирующих управленческих 

решений по организации строительства с целью снижения негативного воздействия на 

окружающую природную среду (ОПС) и человека. 
Производственный экологический мониторинг на стадии эксплуатации 

kodeks://link/d?nd=1200111617
kodeks://link/d?nd=1200111619
kodeks://link/d?nd=1200111620
kodeks://link/d?nd=1200111621


 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

. и
 д

ат
а 

 

Ин
в. 

№
 по

дл
. 

 

112 

      

      

Изм. Кол.уч
. 

Лист № док. Подп. Дата 

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.03-ИЭИ-Т 

Лист 

105 

организуется с целью контроля соответствия выбросов и сбросов предприятия 

утвержденным нормам ПДВ и ПДС, контроля за состоянием компонентов природной среды 
в зоне влияния объекта, отслеживания нежелательных негативных последствий для ОПС 
и принятия соответствующих управленческих решений по снижению негативного влияния 
на ОПС и человека. Сведения мониторинговой информации на стадии эксплуатации 
доводятся до территориальных подразделений специально уполномоченных 

государственных органов в области охраны окружающей среды. Проектирование системы 
мониторинга должно осуществляться на основании данных предварительного изучения 
исходного состояния компонентов среды (включая данные настоящих ИЭИ), 
испытывающих техногенное воздействие от строительства и эксплуатации объекта. В 
результате проектирования должны быть определены оптимальные (необходимые и 
достаточные): 

− количество и местоположение пунктов контроля компонентов природной 
среды; 

− перечень определяемых показателей качества компонентов природной 
среды; 

− периодичность проведения контроля для различных компонентов природной 

среды и различных показателей. 
Программа мониторинга, как правило, разрабатывается специализированной 

организацией и согласовывается с территориальными подразделениями специально 

уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды.  
В ходе проведения мониторинга могут выполняться следующие виды работ: 
− наблюдения, сбор, обработка и анализ данных о фактическом уровне 

техногенного воздействия объектов на различные компоненты природной среды; 
− дешифрирование аэрокосмических материалов; 
− изучение отдельных компонентов природной среды, их показателей и 

характеристик; 
− камеральная обработка материалов и составление отчетов; 
−  накопление баз данных по результатам мониторинга. 
В соответствии с общим методологическим подходом к мониторингу система 

экологического мониторинга должна включать: 
− мониторинг источников воздействия на окружающую среду; 
− мониторинг зон прямого влияния источников антропогенного воздействия на 

окружающую среду. 
Контролируемые показатели и периодичность контроля 

Учитывая результаты инженерно-экологических изысканий и ожидаемое 
воздействие на стадии строительства объекта на окружающую природную среду можно 
рекомендовать для включения в систему производственного экологического мониторинга 
на стадии строительства следующих подсисистем наблюдений: 

− мониторинг загрязнения атмосферного воздуха; 
− почвенный мониторинг; 
− мониторинг опасных экзогенных геологических процессов. 
В таблице 8.1 указаны основные показатели и параметры, которые необходимо 

контролировать на стадии строительства.  
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На стадии эксплуатации объекта учитывая более широкий спектр загрязнений и 
ожидаемые последствия система ПЭМ должна включать: 

− почвенный мониторинг; 
− мониторинг опасных экзогенных геологических процессов; 
− мониторинг подземных вод; 
− мониторинг состояния животного мира. 
В таблице 8.2 указаны основные показатели и параметры контроля, 

рекомендованные для стадии эксплуатации. 
 

Таблица 8.1 – Рекомендуемые показатели системы производственного 
экологического мониторинга на стадии строительства 

Подсистема 
мониторинга 

Методы контроля 
Контролируемые 

показатели 
Участки 

контроля 

Периодичн
ость 

контроля 

Нормативные 
документы 

Мониторинг 
загрязнения 
атмосферног
о воздуха 

Инструментальный 
контроль с 
применением 
переносных 
автоматических 
газоанализаторов за 
выбросами ДВС 
автотранспорта  

концентрация оксидов 
азота, оксидов углерода, 
сажи в выбросах   

Стройплощадк
а, площадки 
стоянок 
автотехники  

ежемесячно 

СанПиН 
2.1.3684-21, 
СанПиН 
1.2.3685-21, 
РД 52.04.186-89 

Почвенный 
мониторинг 

Отбор проб почв и их 
последующий 
лабораторный анализ 

Концентрации тяжелых 
металлов, мышьяка, 
нефтепродуктов, 
бенз(а)пирена, pH солевой 
вытяжки и другие показатели 
в соответствии с СанПиН 
2.1.3684-21, 
СанПиН 1.2.3685-21,  

территория 
проектируемых 
площадок 
складирования, 
теплотрассы и 
участка 
размещения 
котельной 

Единовреме
нно до 
начала 
строительст
ва, 1 раз в 
год в 
период 
строительст
ва и 1 раз 
после 
окончания 
СМР 

ГОСТ 17.4.3.04-
85, 
СанПиН 
2.1.3684-21, 
СанПиН 
1.2.3685-21 

Мониторинг 
опасных 
экзогенных 
геологически
х процессов 

Визуальный контроль 
в ходе маршрутов  
 
 
Инструментальный 
контроль на 
выявленных участках 
развития эрозии 

Наличие очагов развития 
эрозии и других видов 
ОЭГП  
 
 
Линейные размеры 
эрозионных врезов 

Участки 
нарушенного 
почвенно-
растительного 
покрова  
 
Участки 
выявленного 
развития 
эрозии. 

1 раз в год 
после схода 
снега 

ГОСТ Р 22.1.06-
99, 
СП 
116.13330.2012, 
Методические 
рекомендации по 
организации и 
ведению 
государственног
о мониторинга 
экзогенных 
геологических 
процессов М., 
ВСЕГИНГЕО, 
1997 

 
Таблица 8.2 – Рекомендуемые показатели системы производственного 

экологического мониторинга на стадии эксплуатации 

Подсистема 
мониторинга 

Методы контроля 
Контролируемые 

показатели 
Участки 

контроля 

Периодичн
ость 

контроля 

Нормативные 
документы 

Мониторинг 
загрязнения 
атмосферног
о воздуха 

Инструментальный и 
лабораторный 
контроль 
состояния 
атмосферного 
воздуха 

концентрация оксидов 
азота, оксидов углерода, 
оксидов серы, взвешенных 
веществ и других 
специфических 
загрязнителей 

граница СЗЗ  

СанПиН 
2.1.3684-21, 
СанПиН 
1.2.3685-21, 
РД 52.04.186-
89 
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Подсистема 
мониторинга 

Методы контроля 
Контролируемые 

показатели 
Участки 

контроля 

Периодичн
ость 

контроля 

Нормативные 
документы 

Почвенный 
мониторинг 

Отбор проб почв и их 
последующий 
лабораторный анализ 

Концентрации тяжелых 
металлов, мышьяка, 
нефтепродуктов, 
бенз(а)пирена, pH солевой 
вытяжки  

территория 
котельной, 
граница СЗЗ 

Раз в год 

ГОСТ 17.4.3.04-
85, 
ГОСТ Р 58486-
2019,  
ГОСТ 17.4.4.02-
84, 
СанПиН 
2.1.3684-21, 
СанПиН 
1.2.3685-21 

Мониторинг 
опасных 
экзогенных 
геологически
х процессов 

Визуальный контроль в 
ходе маршрутов  
 
 
 
Инструментальный 
контроль на 
выявленных участках 
развития эрозии 

Наличие очагов развития 
эрозии и других видов ОЭГП 
 
 
 
Линейные размеры 
эрозионных врезов и 
площадь развития других 
ОЭГП 

Участки 
нарушенного 
почвенно-
растительного 
покрова вокруг 
участка 
изысканий. 
 
Участки 
выявленного 
развития эрозии. 

1 раз в год 
после схода 
снега 

ГОСТ Р 
22.1.06-99, 
СП 
116.13330.2012
, 
Методические 
рекомендации 
по 
организации и 
ведению 
государственно
го мониторинга 
экзогенных 
геологических 
процессов М., 
ВСЕГИНГЕО, 
1997 

Мониторинг 
подземных 
вод 

 

Уровень воды в скважине, 
температура, общий 
химический анализ воды, 
pH, содержание мышьяка и 
тяжелых металлов 

Наблюдательн
ые скважины*, 
расположенные 
ниже по 
рельефу от 
складов и 
котельной на 
удалении 10, 
50 и 100 м  

Ежемесячно 
(в теплый 
период) 

СП 2.1.5.1059-
01, 
СанПиН 
2.1.3684-21, 
СанПиН 
1.2.3685-21, 
ГОСТ 31861-
2012, 
ГОСТ 17.1.3.07-
82 

Мониторинг 
состояния 
животного 
мира 

Регулярные учеты на 
постоянных 
маршрутах** 

Частота встречи видов 
птиц и млекопитающих 

зона 
возможного 
влияния 
объекта 

1 раз в год  

Охотничьи 
копытные 
животные. 
Краткое 
руководство по 
сбору 
первичной 
информации. 
М.: 
Центрохотконт
роль, 2002 

 
* - наблюдательные скважины должны быть заложены по окончанию периода строительства и оборудованы 
фильтром на уровне первого от поверхности водоносного горизонта; 
** - маршруты должны быть заложены в пределах возможной зоны влияния объекта (для животного мира 
зона возможного влияния не менее 1 км от крайних точек проектируемого участка), маршруты должны 
пересекать различные биотопы и участки с различной степенью нарушенности ландшафта. 
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9 СВЕДЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКЕ РАБОТ 

Раздел «Сведения по контролю качества и приемке работ» содержит информацию 
о видах, методах и объемах выполненных контрольных измерений; ответственных лицах 
– исполнителях работ по контролю и приемке; результатах выполненного контроля и 
приемки; степени завершенности инженерно-экологических изысканий. 

Выполнение всех видов инженерно-экологических изысканий контролировалось в 
соответствии с внутренними документами системы качества на соответствие 
требованиям СП 47.13330.2016, СП 11-102-97.  

При контроле качества инженерно-экологических изысканий производилась 
проверка: 

− готовности аппаратуры, приборов и оборудования к выполнению полевых работ; 
− соблюдения принятой в программе технологии и утвержденных объемов 

полевых работ; 
− правильности производства лабораторных и камеральных работ; 
− качества подготовленных к сдаче отчетных материалов. 
Проверка намечаемой к использованию аппаратуры, приборов и оборудования 

выполняется в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации и заводских 
технических паспортов. 

Все применяемые при инженерно-экологических изысканиях средства измерения 
имеют свидетельство о метрологической проверке. 

Контроль подготовленной к сдаче заказчику отчетной документации 
осуществляется главными специалистами по видам выполненных изысканий совместно с 
главным инженером проекта. 

Технический контроль и приёмка законченных полевых работ осуществлены 
руководителем группы экологических изысканий. 

Нарушений требований нет. 
Выполненные работы отвечают требованиям нормативных документов и 

требованию заказчика. 

kodeks://link/d?nd=456045544
kodeks://link/d?nd=871001220
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данный Отчет подготовлен в соответствии с Техническим заданием на выполнение 
инженерно-экологических изысканий по объекту: «Строительство АБМК № 3 в поселке 
Мотыгино Мотыгинского района Красноярского края».  

Экологические ограничения природопользования 

В соответствии с письмами органов государственной и муниципальной власти и 
результатами проведенных исследований экологические ограничения природопользования 
на участке проведения инженерно-экологических изысканий не выявлены. 

Однако, согласно письму Службы по государственной охране объектов культурного 
наследия Красноярского края относительно участка изысканий Служба не располагает 
информацией об отсутствии объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия. 

Геоморфологическая характеристика района работ 

В геоморфологическом отношении изучаемая работ расположен на Приангарском 
плато для которого характерно сочетание увалистых платообразных возвышенностей, 
плосковерхих и конусообразных холмов. плосковерхих и конусообразных холмов. В 
устойчивых к размыву отложениях (траппы, известняки) долины сужены, почти лишены 
террас, имеют порожистые русла. В рыхлых отложениях и на участках депрессий долины 
широкие, хорошо террасированы, с полным развитием аллювиального комплекса. 
Абсолютные отметки поверхности изменяются от 165 до 170 м БС. 

Участок изысканий расположен за пределами водоохранных зон водных объектов, 
вне границ влияния их водного режима. 

Геологические условия 

Геологическое строение района работ представлено образованиями Синийского 
комплекса и палеогеновой системы. Инженерно-геологический разрез площадки 
изысканий с поверхности до глубины 6,0-10,0 м представлен техногенными, 
аллювиальными отложениями четвертичного возраста и элювиальными отложениями, 
являющимися продуктами дисперсной зоны коры выветривания коренных пород 
рифейского возраста. 

Гидрологические и гидрогеологические условия 

Подземные воды на период бурения, до глубины проходки скважин 6,0-10,0 м не 
зафиксированы, но встречены отдельными скважинами ниже 5,2-6,0 м в виде прослоек 
дресвяного грунта в элювиальных отложениях, прослойки малой мощности (до 0,1 м), 
напор не отмечен. 

Рассматриваемый участок проектируемого строительства находится на правом 
берегу р. Рыбная. Природный рельеф территории изменен при строительном освоении 
территории.  

Гидрологическая сеть района работ представлена рекой Рыбная протекающей в 
примерно 1,0 км юго-восточнее площадки изысканий и рекой Ангара, протекающей 
примерно в 1,7 км южнее площадки работ. 

Почвенный покров 

По почвенно-географическому районированию рассматриваемая территория 
относится к Восточно-Сибирской мерзлотно-таежной области, к зоне контакта между 
низкогорным Енисейским кряжем и южно-таежной подзоной Средней Сибири. Наибольшее 



 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

. и
 д

ат
а 

 

Ин
в. 

№
 по

дл
. 

 

117 

      

      

Изм. Кол.уч
. 

Лист № док. Подп. Дата 

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.03-ИЭИ-Т 

Лист 

110 

распространение здесь имеют дерново-подзолистые длительно-сезонномерзлотные 
почвы; встречаются также темноцветные холодные серые лесные и дерново-лесные 
почвы; по долинам ручьев и речек - луговые, местами торфяно-иловые. В пойме реки 
развиты пойменные или аллювиальные почвы. 

На участке проведения изысканий естественный почвенный покров практически 
полностью утрачен при строительстве дорог, проездов прокладке сетей, зданий и 
сооружений. С поверхности залегают техногенные (насыпные) грунты, представленные в 
пределах площадки изысканий щебнем, дресвой, супесью, суглинком и углем, грунт имеет 
практически повсеместное распространение в пределах площадки изысканий.  

Всю площадь на участке изысканий имеют техноземы (литостраты) безгумусовые в 
сочетании с органолитостратами сероземными. Это связано с наличием антропогенно 
нарушенной территории в границах участка изысканий. 

Растительный покров 

По геоботаническому районированию рассматриваемая территория относится к 
Южно-таежной зоне Среднесибирской природной области.  

Поверхность участка изысканий представляет собой нарушенную территорию, в 
настоящее время покрыта травяной рудеральной растительностью. 

Первичная растительность к настоящему времени на участке изысканий полностью 
утрачена. Растительность на застроенной территории на большей площади полностью 
отсутствует вследствие активного антропогенного воздействия. Рельеф спланирован, 
покрытие - насыпной грунт, на 80 % участках покрыт отсевом угля. 

По обочинам дорог и проездов, а также вдоль железного ограждения территории 
существующей котельной №3 отдельными куртинами, встречаются типичные рудеральные 
растительные группировки. 

Древесная растительность на участке изысканий отсутствует. 
При проведении геоботанического обследования установлено, что  охраняемые 

виды растений, занесенные в Красную книгу РФ и Красную книгу Красноярского края, на 
участке изысканий отсутствуют. 

Животный мир 

По зональному зоогеографическому районированию рассматриваемый район 
относится к южной приенисейской тайге. К типичным млекопитающим тайги относятся 
бурый медведь, соболь, лисица, рысь, росомаха. Здесь же распространены белка, заяц-

беляк, бурундук, из мелких грызунов - лесная мышь, красная и красно-серая полевка, 
полевка-экономка, лесной лемминг.  

Животный мир участка проектирования в силу общей длительной антропогенной 
нагрузки на территорию не отличается разнообразием: в основном преобладают 
синантропные и антропотолерантные виды. Наиболее обычны грызуны, из птиц - 

воробьиные, синицевые, голубиные и врановые (галки, сороки, серые вороны). Фауна 
беспозвоночных животных довольно разнообразна и представлена сообществами 
насекомых и паукообразных. 

Участок проектирования расположен в границах населенного пункта и не является 
местом постоянного обитания объектов животного мира. Пути миграции диких животных в 
районе размещения участка изысканий отсутствуют. По данным натурного полевого 
обследования на участке изысканий и непосредственно прилегающей территории 
отсутствуют: места массового размножения, кормежки, нагула молоди, гнездования, 
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сезонные скоплений, зимовок животных, а также виды животных, занесенные в Красные 
книги РФ и Красноярского края. 

Экологическое состояние почвенного покрова 

По результатам проведенного геохимического и санитарно-эпидемиологического 
обследования участка изысканий можно сделать следующие выводы:  

по концентрации санитарно-химических показателей в почвах на всей территории 
изысканий отмечается «допустимая» категория загрязнения почвы (Zс 16). Рекомендуется 
использование почв территории исследования без ограничений, использование под любые 
культуры. 

− по концентрации санитарно-микробиологических показателей категория 
«чистая – использование почвы без ограничений, использование под любые культуры 
растений с площадок опробования; 

− по концентрации санитарно-паразитологических показателей категория 
«чистая» – использование почвы без ограничений; 

− по энтомологическим показателям данные почвы подлежат использованию 
без ограничений, использование под любые культуры растений. 

Почвы территории изысканий в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 возможно 
использовать без ограничений, использование под любые культуры. 

В соответствие с проведенным лабораторным анализом почвенных образцов 
почвы по агрохимическим показателям почвенные образцы непригодны для снятия и 
использования в качестве плодородного и потенциально плодородного слоя почвы.  

Почвы территории исследования по данным инженерно-геологических изысканий 
(ЕТС-72.ПП21-38.П.00.03-ИГИ) представляют собой техногенные грунты с включениями 
строительного мусора и угольной пыли. В соответствии с п. 2.6 ГОСТ 17.5.3.05-84 

плодородный слой почвы не должен быть загрязнен и засорен отходами производства, 
твердыми предметами, камнями, щебнем, галькой, строительным мусором. 
Соответственно на участке изысканий отсутствуют почвы пригодные для снятия и 
использования в качестве плодородного и слоя почвы.  

Радиационная обстановка территории 

По результатам гамма-съемки на участке изысканий аномалии гамма-фона не 
обнаружены. Уровень мощности эквивалентной дозы (МЭД) внешнего гамма-излучения на 
территории изысканий не превышает допустимый уровень, установленный СП 2.6.1.2612-
10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСРОРБ 
99/2010)», соответствует нормальному естественному уровню МЭД внешнего гамма-
излучения на открытых территориях в России (от 0,1 до 0,2 мкЗв/час). Согласно сведениям 
полученным от Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю радиационная 
обстановка на территории Мотыгинского района Красноярского края соответствует 
естественным радиационным показателям. 

Плотность потока радона от поверхности грунта на территории земельного участка 
не превышает пределов, устанавливаемых МУ 2.6.1.2398-08. 

Физические факторы 

На территории участка изысканий значения уровня ЭМИ соответствуют 
требованиям СанПиН 2.1.3.3684-21 "Санитарно- эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
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эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и  
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

На границе с нормируемой территорией отмечаются превышения уровня звука, что 
не соответствует установленным требованиям СанПиН 1.2.3685-21. 

Все превышения могут быть связаны с расположенной дорогой вблизи 
нормируемой территории. 

Проектируемый объект при эксплуатации не будет являться источником шума, 
однако необходимо предусмотреть шумозащитные устройства на границе с нормируемой 
территорией. 

Социально-экономическая обстановка 

Строительство проектируемых объектов не будет оказывать значимого негативного 
воздействия на социально-экономические и медико-биологические условия. 

Для улучшения экологической ситуации в зоне строительства объекта даны 
предложения по минимизации негативного воздействия на состояние воздушного бассейна 
и улучшения параметров среды обитания, улучшению санитарного состояния территории 
объекта. 

При введении работ необходим постоянный контроль со стороны представителей 
государственных и ведомственных природоохранных организаций за соблюдением 
экологических норм строительства. 

 

kodeks://link/d?nd=573500115
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Приложение А 

Копия технического задания 
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Приложение Б 

Копия программы работ 
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Приложение В 

Выписка из реестра членов СРО 
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Приложение Г 

Сведения уполномоченных органов об особо охраняемых природных 
территориях 
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Приложение Д 

Сведения о наличии скотомогильников и биотермических ям 
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Приложение Е 

Сведения об объектах историко-культурного наследия 
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Приложение Ж 

Сведения от Администрации поселка Мотыгино Мотыгинского района 
Красноярского края 
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Приложение И 

Сведения о территориях традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов 
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Приложение К 

Сведения от Министерства экологии и рационального природопользования 
Красноярского края и Министерства лесного хозяйства Красноярского края 
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Приложение Л 

Сведения от Министерства здравоохранения Красноярского края 
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Приложение М 

Справка о климатических характеристиках района работ 
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Приложение Н 

Сведения о радиационной обстановке 
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Приложение П 

Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе 
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Приложение Р 

Копии аттестатов аккредитации испытательных лабораторий 
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Приложение С 

Результаты исследования загрязнения почв 
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Приложение Т 

Результаты исследования физических факторов воздействия 
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Приложение У 

Результаты радиологического исследования 
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«Строительство АБМК № 3 в поселке Мотыгино Мотыгинского района 
Красноярского края» 

      

Изм. Кол.уч
. 

Лист №док. Подп. Дата 

 Разработал  Филоненко  25.11.22 

 

Стадия Лист Листов 

 Проверил  Самойленко  25.11.22 
П  1 

    

    

Ведомость графической части ООО «ИнГеоСервис»  Директор  Самойленко  25.11.22 

    

Ведомость графической части 

Обозначение Наименование Количество 
листов 

Примечание 

 ЕТС-26.ПП21-38.П.00.03-ИЭИ-Г.1 
Ведомость графической 
части 

1 
 

 ЕТС-26.ПП21-38.П.00.03-ИЭИ-Г.2 
Обзорная карта. Масштаб 
1:100 000 

1 
 

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.03-ИЭИ-Г.3 

Карта фактического 
материала.  
Масштаб 1:500 

1 
 

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.03-ИЭИ-Г.4 

Карта растительности 
территории изысканий. 

Масштаб 1:500  

1 

 

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.03-ИЭИ-Г.5 

Ландшафтная карта 
территории изысканий. 
Масштаб 1:500 

1 
 

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.3-ИЭИ-Г.6 

Карта экологического 
состояния.  
Масштаб 1:500 

1 
 

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.03-ИЭИ-Г.7 

Почвенная карта 
территории изысканий. 
Масштаб 1:500 

1 
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Стадия Лист Листов

Формат А4

- местоположение  участка  изысканий

Обзорная карта
Масштаб 1:100 000

1
Отчет по инженерно-экологическим

изысканиям
Разработал Филоненко

П

ООО «ИнГеоСервис»

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.03-ИЭИ-Г.2

«Строительство АБМК № 3 в поселке Мотыгино Мотыгинского района
Красноярского края».

25.11.2022

Директор Самойленко 25.11.2022

1. Данный лист не предназначен для черно-белого копирования

Условные обозначения

Красноярский край
Мотыгинский район, пгт.Мотыгино
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Стадия Лист Листов

Условные обозначения
Точки отбора проб:

- проба почвы на бактериологический анализ, рядом -
ее номер;

- проба почвы на паразитологический анализ, рядом -
номера проб;

- почвы на энтомологический анализ, рядом - номер
пробы;

- почвы на геохимический анализ по горизонтам,
рядом - номера проб, в скобках - глубины отбора;

- пробы почвы на агрохимический анализ из
почвенного разреза, рядом номера проб;

- пробы почвы на радиологический анализ, рядом -
номер пробы

ХП-1 (0-0,3)
ГлП-1.1 (0,3-1,5)
ГлП-1.2 (1,5-3,0)

- точка замера электро-магнитного излучения;

- точка замера шума;

- граница радиационного обследования участка изысканий

Карта фактического материала
Масштаб 1:500

Разработал Отчет по инженерно-экологическим
изысканиям П 1

Буянова

ООО «ИнГеоСервис»

25.11.2022

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.03-ИЭИ-Г.3

Директор Самойленко 25.11.2022
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«Строительство АБМК № 3 в поселке Мотыгино Мотыгинского района
Красноярского края».



№

3

35

4

2

1

1а

1б

III

Формат А3

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в. 

№
 по

дл
.

 П
од

п. 
и д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Карта растительности территории
изысканий.

Масштаб 1:500

Разработал Отчет по инженерно-экологическим
изысканиям П 1

Филоненко

ООО «ИнГеоСервис»

25.11.2022

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.03-ИЭИ-Г.4

Директор Самойленко 25.11.2022

Условные обозначения:

- границы участки обследования

Типы растительности :

- участки с отсутствием растительности

- сорнотравные  полынно-злаковые группировки, разнотравно-злаковая
растительность

- редколесье березово-еловое

-искусственные посадки ели

1. Данный лист не предназначен для черно-белого копирования
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Стадия Лист Листов

Ландшафтная карта территории
изысканий

Масштаб 1:500

Разработал Отчет по инженерно-экологическим
изысканиям П 1

Филоненко

ООО «ИнГеоСервис»

25.11.2022

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.03-ИЭИ-Г.5

Директор Самойленко 25.11.2022

1. Данный лист не предназначен для черно-белого копирования
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Легенда к ландшафтной карте

Индекс Степень
изменения

Геолого- генетический
комплекс,

почвообразующие породы
Тип почв

Тип
растительности

Сильно
измененные

Сильно
измененные

Сильно
измененные

«Строительство АБМК № 3 в поселке Мотыгино Мотыгинского района
Красноярского края».
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Условные обозначения
Точки отбора проб:

- проба почвы на бактериологический анализ, рядом -
ее номер;

- проба почвы на паразитологический анализ, рядом -
номера проб;

- почвы на энтомологический анализ, рядом - номер
пробы;

- почвы на геохимический анализ по горизонтам,
рядом - номера проб, в скобках - глубины отбора;

- пробы почвы на агрохимический анализ из
почвенного разреза, рядом номера проб;

- пробы почвы на радиологический анализ, рядом -
номер пробы

ХП-1 (0-0,3)
ГлП-1.1 (0,3-1,5)
ГлП-1.2 (1,5-3,0)

- точка замера электро-магнитного излучения;

- точка замера шума;

- граница радиационного обследования участка изысканий,
мощность дозы гамма-излучения 0,11 мкЗ/ч в к.т.

Карта экологического состояния.
Масштаб 1:500

Разработал Отчет по инженерно-экологическим
изысканиям П 1

Буянова

ООО «ИнГеоСервис»

25.11.2022

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.03-ИЭИ-Г.6

Директор Самойленко 25.11.2022
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1. Данный лист не предназначен для черно-белого копирования

Зонирование территории по категории загрязнения почв и грунтов:

- допустимая (коэф. суммарного загрязнения Zc<16)

- умеренно опасная (коэф. суммарного загрязнения Zc=16-32)

- опасная (коэф. суммарного загрязнения Zc=32-128)

- чрезвычайно опсаная (коэф. суммарного загрязнения Zc>128)

«Строительство АБМК № 3 в поселке Мотыгино Мотыгинского района
Красноярского края».


	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	А3

	Листы и виды
	А3

	Листы и виды
	А3

	Листы и виды
	А3


