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1. ВВЕДЕНИЕ

Цель и задачи изысканий. 

Инженерно–экологические изыскания на объекте: «Реконструкция моста через р.Убиенная на 

автомобильной дороге Равнец-Кошкарагай, км 3+874 (Ишимский район)» выполнены ООО «АТ», на 

основании: 

- муниципального контракта №0167200003417004795_60620 от 02.11.2017 г. 

- задания на производство инженерно-геологических изысканий выданное главным инженером 

проекта; 

- свидетельства СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРОСИ-И-01963.2-30092014, 

выданного некоммерческим саморегулируемым партнерством “Стандарт-Изыскания” 30 сентября 2014 г.  

Изыскания выполнены для проектирования на стадии «проектная документация». 

Задачами инженерно-экологических изысканий являются: 

 получение необходимых и достаточных материалов для экологического обоснования проектной

документации на строительство объекта на выбранном варианте площадки с учетом нормального

режима его эксплуатации, а также возможных залповых и аварийных выбросов и сбросов

загрязняющих веществ;

 оценка современного состояния и прогноза возможных изменений окружающей среды в результате

взаимодействия с проектируемыми объектами;

 уточнение материалов и данных по состоянию окружающей среды, полученных  на предпроектных

стадиях, уточнение границ зоны влияния;

 оценка экологического риска и получение необходимых материалов для разработки раздела

«Мероприятия по охране окружающей среды» в проекте строительства (рабочем проекте)

предприятий, зданий и сооружений.

В состав экологических изысканий для данного объекта входят: 

 сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии природной

среды;

 оценка экологической изученности;

 оценка природно-хозяйственных условий;

 выявление экологических ограничений района размещения объекта;
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 покомпонентное описание природной среды и ландшафтов в целом, состояния наземных и водных 

экосистем, источников и визуальных признаков загрязнения; 

 почвенные исследования, изучение подземных вод, анализ проб для определения в них комплексов 

загрязнителей; 

 оценка радиационной обстановки;  

 составление тематических карт-схем;  

 разработка предварительного прогноза возможных изменений природных систем при строительстве 

объекта и рекомендаций по предотвращению вредных и нежелательных экологических последствий;  

 камеральная обработка материалов и составление отчета. 

Краткая характеристика района работ. В административном отношении реконструируемый мост 

расположен на автомобильной дороге п. Равнец-Кошкарагай, км 3+874. 

Согласно физико-географическому районированию Тюменской области Гвоздецкого, район 

изысканий относится к Лесостепной равнинной широтно-зональной области, Ишимской провинции, 

Бердюжской подпровинции. 

Ближайшая застройка находится в 454 метрах северо-восточнее – деревня Макарова, ближайший 

промышленный объект расположен в 4037 метрах севернее – аграрная компания «Авангард» 

(производство молока и мяса). 

Данные о проектируемом объекте. 

В результате реализации проекта будут подвергнуты рекультивации следующие объекты: 

 Инженерно-экологические изыскания по объекту «Реконструкция моста через р.Убиенная на 

автомобильной дороге Равнец-Кошкарагай, км 3+874 (Ишимский район)». 

Полевые работы выполнялись в ноябре 2017 г. сотрудниками ООО «АТ» под руководством 

ответственного за производство работ инженера-эколога Кожевникова А.К. Камеральные работы 

выполнялись в декабре 2017 г. 

Доставка специалистов к месту производства работ и обратно осуществлялись автомобильным 

транспортом. Со всеми работниками проведен инструктаж и проверка знаний по технике безопасности. 

СОСТАВ И ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Инженерно-экологические изыскания выполнялись согласно техническому заданию и в 

соответствии со следующими нормативно-техническими документами: 

 СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96". 

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

10.07.1997 г.  

 Постановлением Правительства РФ от 31.03.2003 г. № 177 «Об организации и осуществлении 

государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга)». 
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При производстве изысканий выполнены следующие виды и объемы работ: см.  Таблица 1. 1
Таблица 1.1 Виды и объемы работ 

Наименование работ Ед. изм. Объемы 

Подготовительные работы 

Сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных 
о состоянии природной среды 

документ 41 

Экологическое дешифрирование аэрокосмических материалов км2 7,64 

Полевые работы 

Маршрутные наблюдения и покомпонентное описание природной среды и 

ландшафтов в целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и 

признаков загрязнения 

км 0,62 

Описание точек инженерно-экологических наблюдений точка 3 

Отбор проб почвы на химический анализ проба 2 

Отбор проб почв на радиологические исследования проба 2 

Отбор проб поверхностной воды на химический анализ проба 1 

Отбор проб донных отложений на химический анализ проба 1 

МЭД-гамма съёмка точка 2 

Камеральные работы 

Лабораторные аналитические исследования проба 6 

Камеральная обработка результатов лабораторных исследований протокол 6 

Камеральная обработка результатов маршрутных наблюдений км 0,62 

Камеральная обработка результатов описания точек наблюдений при 

составлении инженерно-экологических карт 
точка 3 

МЭД-гамма съёмка точка 2 

Составление отчета отчет 1 

Инженерно-экологические изыскания состояли из четырёх этапов: 

 подготовительного; 

 полевого; 

 лабораторного; 

 камерального. 

1.1 Подготовительный этап 

На этом этапе был сделан анализ, имеющийся документации по объекту инженерно-экологических 

изысканий, изучены литературные и фондовые материалы, а также аэрокосмоснимки и картматериалы по 

району исследований, осуществлен запрос в специально уполномоченные государственные органы.  

Дешифрирование аэрокосмоснимков (АКС) выполнялось с привлечением собранных 

картографических и иных материалов для: 

 привязки АКС к топооснове разных масштабов и существующим схемам ландшафтного,

геоструктурного, инженерно-геологического и других видов районирования; 
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 выявления участков развития опасных геологических, гидрометеорологических и техно-

природных процессов и явлений; 

 выявления техногенных элементов ландшафта и инфраструктуры, влияющих на состояние 

природной среды; 

 предварительной оценки негативных последствий прямого антропогенного воздействия 

(ареалов загрязнения, гарей, вырубок и других нарушений растительного покрова); 

 планирования числа и расположения ключевых участков (пробных площадок и створов) для 

наземного обследования. 

Для проведения полевых исследований были осуществлены организационные работы по 

следующим направлениям: 

 подбор и подготовка технических средств измерений и оборудования, а именно: 

 для почвенных, радиационных и гидрологических исследований – средства для отбора и 

хранения проб. 

 почвенные исследования – средства для отбора и хранения проб; 

 радиационные исследования – дозиметр – радиометр МКС – 05 «ТЕРРА»; 

 средства фотосъемки, навигационные приборы (GPS-приемники), средства связи. 

1.2  Полевой этап 

Полевые работы выполнялись методом наземного обследования (маршрутных наблюдений).  

Маршрутное обследование площадки и прилегающей территории включало в себя: 

 уточнение ландшафтных, геоморфологических, инженерно-геологических, гидрогеологических 

условий, определяющих воздействие проектируемых сооружения на окружающую среду; 

 выявление возможных источников загрязнения почв, грунтов и подземных вод, исходя из 

анализа современной ситуации и предшествующего использования территории (наличия промышленных 

и сельскохозяйственных производств, складских помещений, размещения свалок промышленных и 

бытовых отходов, подземных коммуникации, канализационных коллекторов, продуктопроводов, 

отстойников, сооружений по очистке сточных вод, имевших место аварий, утечек радиоактивных и 

токсичных отходов и т.п.); 

 установление возможных путей миграции, локализации в пределах площадки и выноса 

загрязнений с учетом специфики местных условий. 

В ходе проведения полевых работ были выполнены исследования почвенного покрова, 

поверхностных и грунтовых вод, донных отложений, растительного и животного мира, путём заложения 

пробных площадок для отбора почв, а так же створов на водотоках и водоёмах для взятия проб 

поверхностных вод и донных отложений. 
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Определение местоположения пунктов наблюдений и привязка маршрутов осуществлялись с 

помощью системы глобального позиционирования GPS приемник – GarminGPSmap 62 S. Результаты 

маршрутных наблюдений заносились в полевой дневник. 

Почвенные исследования выполнялись для: 

 определения влияния проектируемых сооружений на прилегающую территорию и разработки 

мероприятий по её защите от техногенного воздействия; 

 оценки загрязненности почв на площадках строительства. 

В процессе выполнения работ были получены данные о типах почв, их положении в рельефе, 

почвообразующих и подстилающих породах, геохимическом составе, почвенных процессах и степени 

деградации. 

Была осуществлена почвенная съемка, сопровождающаяся отбором проб грунта для определения 

его физико-химического состава. 

Пробы отбирались на пробных площадках, каждая из которых представляла собой участок 

поверхности ненарушенного сложения. В соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84 размер пробной площадки 

составил 10×10 м.  

Отбор образцов почв осуществлялся в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 и ГОСТ 28168-89 

методом конверта с глубины 0–30 см. В каждом случае проба представляла собой часть грунта, типичного 

для генетических горизонтов или слоев данного типа почв. Образцы почв отбирались с помощью лопаты. 

Чтобы исключить возможность вторичного загрязнения, поверхность почвенного разреза, а также стенки 

прикопок зачищались пластмассовым шпателем. Отбор проб осуществлялся чистым инструментом, не 

содержащим металл. 

Для отбираемого слоя составлялась объединенная проба, путем смешивания пяти точечных, 

массой не менее 0,2 кг, которая помещалась в двойной полиэтиленовый пакет и нумеровалась. На каждый 

почвенный образец заполнялся сопроводительный талон с указанием номера пробы, места отбора, даты 

и фамилии лица, производившего отбор. Информация об отобранных пробах заносилась в полевой 

дневник и ведомость отбора проб почв (сопроводительный талон). 

На площадке пробоотбора выполнялось её детальное описание. Транспортировка и хранение 

проб почвы осуществлялись в соответствии с ГОСТ 12071-84 в деревянном ящике. 

Определяемые показатели при физико-химическом анализе проб почв: рН, нефтепродукты, 

кадмий, хром, марганец, свинец, железо, цинк, медь, никель, кобальт, ртуть. 

Исследования атмосферного воздуха.  

Исследование воздуха производилось на основе запрошенных фоновых данных 

ГУ Тюменский ЦГМС, методом ИЗА, согласно РД 52.04.186-89 (Москва, 1991 г.) и ПЗА, согласно 

«Методологическим рекомендациям по гигиеническому обоснованию размещения и развития 

производственных сил на территориях нового освоения и в промышленно развитых регионах» (Москва, 

1983 г.). 
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Исследования поверхностных вод. 

Исследования поверхностных вод выполнялись для оценки качества воды, не используемой для 

водоснабжения, но являющейся компонентом природной среды, подверженным загрязнению, а также 

агентом переноса и распространения загрязнений. 

Для этого была отобрана 1 проба воды в реке Убиенная, расположенных в непосредственной 

близости к изыскиваемым объектам, либо пересекаемых ими. 

Отбор, хранение и транспортировка проб поверхностной воды осуществлялись в соответствии с 

ГОСТ 17.1.5.05-85 и ГОСТ Р 51592-2000, первичная обработка и консервация проводились согласно с 

ГОСТ 17.1.5.04-81. Места отбора проб поверхностной воды указаны на карте фактического материала. 

Перед отбором пробы сосуды трижды ополаскивались отбираемой водой, наполнялись и 

герметично закрывались. После выполнения вышеуказанных действий пробы нумеровались и вносились 

в ведомость отбора. 

На емкость с отобранной водой приклеивалась этикетка, где указывался номер пробы, дата, место 

отбора, вид анализа, объект анализа, должность и фамилия отобравшего пробу. После чего емкость 

упаковывалась в плотный мешок, препятствующий проникновению света и уменьшающий его 

отрицательное воздействие на пробу. 

Определяемые показатели при физико-химическом анализе проб поверхностной воды pH, 

взвешенные вещества, жесткость, гидрокарбонаты, карбонаты, калий, натрий, кальций, магний, нитриты, 

нитраты, перманганатная окисляемость, БПК-5, железо, нефтепродукты, АПАВ. 

Исследования донных отложений. Для оценки качества донных отложений из реки Убиенной 

была отобрана 1 проба. 

Смешанная проба донных отложений отбиралась из поверхностного слоя донных грунтов при 

помощи дночерпателя на площади 1 м2. Масса пробы составила 1 кг. Отобранная проба упаковывалась в 

полиэтиленовый пакет, на нее заполнялся сопроводительный талон с данными о дате и месте отбора 

пробы, номере пробы, должности и фамилии отобравшего пробу. Составлялась ведомость отбора. 

Консервации пробы донных отложений не подвергалась. Местоположение створа отбора указано на карте 

фактического материала. 

Определяемые показатели при физико-химическом анализе проб донных отложений: рН (вод.), 

нефтепродукты, кадмий (под), хром (под), марганец (под), свинец (под), железо (под), цинк (под), медь 

(под), никель (под), кобальт (под), ртуть. 

Исследования флоры, фауны и ландшафта. В ходе выполнения маршрутного обследования 

района изысканий и прилегающей территории фиксировались все встречаемые представители животного 

мира, а также следы их пребывания. Проводилось описание структуры и видового состава растительного 

покрова. 
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Для уточнения геоморфологических особенностей территории, описания ее растительного 

покрова, животного мира и характера техногенных нарушений, проводилось маршрутное обследование и 

описание района расположения изыскиваемого объекта.  

В типичных урочищах, которые были выделены в предполевой период, в ходе полевых 

исследований производилось описание почвенно-растительного покрова, оценивалась степень 

антропогенной нарушенности, производились съемки наиболее характерных и показательных признаков 

экосистем, проявлений техногенного воздействия на почвенно-растительный покров.  

Для визуализации информации выполнено фотографирование территории размещения 

изыскиваемого объекта. 

Исследования растительного покрова и животного мира проведены по общим методикам 

проведения геоботанических исследований методом натурных наблюдений. При исследовании 

ландшафтов также использованы методы маршрутных ходов и детальных исследований на ключевых 

участках. 

Характеристика животного населения рассматриваемой территории выполнена на основании 

литературных данных и данных уполномоченных органов. 

Картографические приложения выполнены в векторном виде в програмном комплексе «ESRI». 

Для оценки современного экологического состояния в районе размещения изыскиваемых объектов 

в ходе полевых исследований выполнены следующие виды работ: 

 проведено маршрутное обследование, включающее описание почвенно-растительного 

покрова; 

 оценена степень антропогенной нарушенности; 

 отобрана проба атмосферного воздуха; 

 отобраны пробы почвы; 

 отобрана проба поверхностной воды; 

 отобрана проба подземной воды; 

 отобрана проба донных отложений; 

 произведен замер радиационного фона; 

 произведена фотосъемка наиболее характерных и показательных признаков экосистем, 

проявлений техногенного воздействия на почвенно-растительный покров; 

 оценено состояние и восстановление растительного (древесно-кустарникового) покрова после 

техногенного воздействия. 

1.3 Лабораторный этап 

Физико-химический анализ проб компонентов природной среды осуществлён: 
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- Федеральным Государственным учреждением Государственная станция агрохимическая служба 

«Тюменская». 

Аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЧ37 от 13.08.2015 г. 

Лабораторные исследования выполнялись в соответствии с требованиями методик, допущенных 

для целей государственного экологического контроля и актуализированных национальных стандартов. 

1.4. Камеральные работы 

Камеральный этап осуществлялся в декабре 2017 г. и состоял из анализа полевых материалов и 

результатов лабораторных исследований, составления отчёта и картографических материалов. Отчёт 

составлялся согласно СП 11-102-97 и СП 47.13330.2016. 

На стадии «Проект» технический отчёт составлен, согласно СНиП 11-02-96, и включил следующие 

пункты: изученность экологических условий, краткая характеристика природных и техногенных условий, 

почвенно-растительные условия, животный мир, хозяйственное использование территории, социальная 

сфера, объекты историко-культурного наследия, современное экологическое состояние территории в зоне 

воздействия объекта, предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной и 

техногенной среды при строительстве и эксплуатации объекта, предложения к программе экологического 

мониторинга, современное экологическое состояние территории, прогноз возможных неблагоприятных 

последствий, а также выводы инженерно-экологических изысканий (заключение). 

Графическая часть включила в себя: 

 Ситуационную (обзорную) карту участка работ; 

 Карту фактического материала; 

 Ландшафтную карту; 

 Почвенную карту; 

 Карту растительности. 

Графическая часть выполнялась в программных комплексах ESRI ArcGIS, AutoDesk AutoCAD 

(включая модули Raster Design, Civil 3D, Map), MapInfo. Для составления карт использовался метод 

дешифровки космоснимков Lansat-7 и Spot-1, с наложением топографических и других тематических карта 

района изысканий. Осуществлялся анализ реципиентных и деципиентных признаков ландшафтов, 

составлялась легенда картографического материала. 
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2 ИЗУЧЕННОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Объект расположен на территории с удовлетворительной изученностью экологических условий. На 

данном объекте экологических изысканий ранее не проводилось. 

Была запрошена и получена информация в специально уполномоченных органах в области 

охраны окружающей среды: 

 Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области; 

 ГУ Тюменский ЦГМС; 

 Департамент недропользования и экологии Тюменской области; 

 Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды 

их обитания Тюменской области. 
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3 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ УСЛОВИЙ 

3.1 Климат 

В соответствии со СНиП 23-01-99* район изыскания находится в 1В районе по климатическому 

разделению территории РФ для строительства (схематическая карта рекомендуемая). 

Климат рассматриваемого района имеет резко континентальный характер. Термический режим 

зависит от проникновения в течение всего года холодного арктического воздуха на континент и выноса с 

юга на север прогретого континентального воздуха умеренных широт, или даже тропического воздуха. 

Отсутствие защищенности с севера и юга способствует свободному воздухообмену и осуществлению 

меридиональной циркуляции, которая вносит существенные нарушения в распределение давления и 

вызывает особенно резкие повышения или понижения температуры. 

Благодаря внутриконтинентальному положению, особенностям циркуляции и характеру рельефа, 

климат отличается суровой зимой, иногда с сильными ветрами и метелями, весенними возвратами 

холодов, поздними весенними и ранними осенними заморозками. 

Переходные сезоны очень короткие, особенно весна. Быстро повышается температура и исчезает 

снежный покров. 

Повышение температуры воздуха весной часто прерывается резкими похолоданиями, 

вызываемыми вторжениями арктических масс воздуха. Заморозки наблюдаются до конца мая, а в 

отдельные годы и до июня. Весна наиболее сухое и ветреное время года. 

Осенний период намного продолжительнее, чем весенний. От октября к ноябрю температура резко 

понижается и появляется снежный покров. Возвраты тепла чаще наблюдаются во второй декаде 

сентября. 

Уменьшение количества осадков к осени происходит вследствие увеличения атмосферного 

давления и уменьшения влагосодержания воздушных масс, в связи с общим понижением температуры. 

Однако осенью осадков выпадает больше, чем весной. 

Среднегодовая температура воздуха –0.1°С, среднемесячная температура воздуха наиболее 

холодного месяца января –19.3°С, а самого жаркого июля +18.0°С. Абсолютный минимум температуры 

приходится на январь -49°С, абсолютный максимум на июнь +40°. Температура наиболее холодной 

пятидневки составляет -37°С. Температура наиболее холодных суток -42оС. Продолжительность 

безморозного периода - 107 дней, устойчивых морозов - 136. Дата первого заморозка осенью 13.IX, 

последнего весной 28.V. 

Осадков в районе выпадает много, особенно в тёплый период с апреля по октябрь - 324 мм, в 

холодное время с ноября по март - 130 мм. Годовая сумма осадков 454мм.  Соответственно держится 

высокая влажность воздуха, средняя относительная влажность меняется от 60% до 84%. 
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Максимальная высота снежного покрова достигает 74 см. Средняя из наибольших декадных высот 

снежного покрова за зиму составляет 38 см. Устойчивый снежный покров образуется 11.XI, дата схода 

23.IV. Сохраняется снежный покров в среднем 163 дня. 

В течение года преобладают ветры юго-западного направления. В январе месяце преобладают 

ветры южного, юго-западного направления, в июле - северного, северо-западного. Среднегодовая 

скорость ветра 4.4 м/с, средняя за январь 4.4 м/сек и средняя в июле 3.6 м/сек. Наибольшая скорость 

ветра 5% обеспеченности - 29 м/сек. 

С октября по май наблюдаются гололёдно-изморозные явления. Повторяемость их колеблется в 

больших пределах. В среднем за год наблюдается 5 дней с гололедом, 28 с изморозью и 21 день с грозой. 

Климатическая характеристика района изысканий принята по ближайшей метеостанции г.Ишим и 

приводятся в следующих таблицах. 

Таблица 3.1.1 – Среднемесячная температура воздуха, °С 

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

Ср. мес. -19.3 -17.9 -11.0 -1.2 10.4 16.2 18.0 15.2 9.9 1.4 -8.7 -16.0 

Абс. миn -49 -46 -45 -29 -12 -3 2 -3 -9 -25 -40 -46 

Абс. макс. 3 4 13 29 35 40 35 35 31 25 16 4 

Средняя годовая температура составляет минус 0,1°С, средний годовой минимум температуры 

воздуха минус 5,2°С. 

Таблица 3.1.2 – Дополнительные характеристики по температуре воздуха 

Характеристика t,°С 
Сутки Дата 

ср. min max ср. ранняя поздняя 

Средняя температура  отопительного 

периода 
-7.6       

Расчетная температура самой холодной 

5-дневки 
-37       

Расчетная зимняя вентиляционная t -25       

Продолжительность отопительного  

периода 
 221      

Продолжительность безморозного 

периода 
 108 77 140    

Продолжительность устойчивых 

морозов 
 136      

Дата первого заморозка     12.IX 12.VIII 1939г. 
3.X 

1950, 1952г 
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Дата последнего заморозка     26. V 6. V 1953г. 15.VI 1941г 

Дата наступления устойчивых морозов     12.XI   

Дата прекращения устойчивых морозов     27.III   

Таблица 3.1.3 – Сумма положительных среднесуточных температур воздуха 

умма отрицательных температур Сумма положительных температур 

-20 -15 -10 -5 0 0 +5 +10 +15 

 -1570 -2005 -2197 -2260 2254 2186 1898 1219 

Таблица 3.1.4 – Даты наступления среднесуточных температур воздуха выше и ниже 

определенных пределов  и число дней с температурой превышающей эти пределы 

t°С / дата -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 

начало 3.III 20.III 1.IV 11.IV 25.IV 13.V 7.VI 

конец 6.XII 18.XI 04.XI 20.X 04.X 15.IX 18.VIII 

число дней 277 242 216 191 161 125 70 

Таблица 3.1.5 – Даты первого, последнего заморозка и продолжительность безморозного 

периода 

Дата заморозка Продолжительность безморозного периода 
(дни) 

Последнего Первого 

Средн. Самая 
раняя 

Самая 
поздн. 

Средн. Самая 
раняя 

Самая 
поздн. 

Средн. Наименьшая Наиболь 
шая 

28.05 06.05 25.06 13.09 18.08 03.10 107 70 142 

Таблица 3.1.6 – Характеристика температурного режима поверхности почвы 

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

средняя -20 -19 -12 1 12 20 21 17 10 1 -9 -17 0 

ср. макс. -15 -11 -3 11 28 36 38 32 23 9 -4 -12 11 

ср. мин. -27 -26 -20 -7 1 7 10 7 2 -5 -15 -24 -8 

Абсолютный 

минимум 
-52 -48 -48 -33 -16 -6 -1 -6 -12 -27 -43 -49 -52 

Абсолютный 

максимум 
2 5 18 38 51 62 58 51 44 30 18 2 62 

Дата первого заморозка на почве - 25.VIII 

Дата последнего заморозка на почве - 17.VI 

Продолжительность безморозного периода - 68 дней. 

Глубина промерзания под естественным покровом: средняя - 138см; наименьшая - 80 см; 

наибольшая - 182 см. 
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Таблица 3.1.7 – Глубина промерзания почвы 

Месяцы XI XII I II III IV 
Максимальная за зиму 

Средняя Наименьшая Наибольшая 

Н, см ● 46 77 106 131 138 138 80 182 

Точка (●) обозначает, что в данном месяце промерзание почвы наблюдалось менее чем в 50% 

лет. 

Таблица 3.1.8 – Среднемесячное и годовое количество осадков, мм 

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

24 16 22 25 35 58 76 56 38 36 34 30 130 324 454 

Таблица 3.1.9 – Наибольшее суточное количество осадков за год 

Значение суточного максимума, наблюдавшегося 1 раз в Наблюденный 
максимум 1 год 10 лет 20 лет 40 лет 

30 53 62 73 93 

Таблица 3.1.10 – Распределение осадков различной обеспеченности 

Месяц IV V VI VII VIII IX X IV-X 

% 3 11 15 25 23 15 8 100 

95% (мм) 8 29 40 66 61 40 21 266 

75% (мм) 9 34 47 78 72 47 25 312 

% 4 11 14 26 23 14 8 100 

50% (мм) 15 40 51 95 84 51 29 366 

% 5 10 18 27 13 7 20 100 

25% (мм) 22 44 78 117 56 30 87 435 

10% (мм) 26 52 94 140 68 36 104 520 

5%(мм) 29 58 104 156 75 40 116 579 

Таблица 3.1.11 – Число дней с осадками различной величины 

Месяц 
Осадки, мм 

>0.1 >0.5 >1.0 >5.0 >10.0 >20.0 >30.0 

I 12.7 6.2 3.3 0.1 0.02 0.0 0.0 

II 9.0 4.3 2.2 0.04 0.02 0.0 0.0 

III 8.9 4.3 2.6 0.2 0.0 0.0 0.0 

IV 9.0 5.3 3.7 0.8 0.1 0.02 0.02 

V 10.4 8.1 6.4 1.8 0.6 0.1 0.04 

VI 11.4 9.1 7.6 2.9 1.4 0.4 0.1 

VII 12.9 10.5 8.8 4.0 2.0 0.6 0.3 

VIII 12.6 9.8 8.0 3.2 1.5 0.4 0.1 
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IX 12.2 8.8 7.0 2.0 0.7 0.1 0.04 

X 11.7 8.0 6.1 1.6 0.2 0.0 0.0 

XI 13.0 7.4 4.7 0.5 0.1 0.0 0.0 

XII 13.8 7.6 4.6 0.2 0.0 0.0 0.0 

Год 137 89 65 17 7 2 0.6 

Первое появление снежного покрова отмечается в октябре месяце. Первый снег обычно 

оттаивает. Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября. Интенсивное нарастание 

снежного покрова происходит в начале зимы (ноябрь-декабрь). 

Таблица 3.1.12 – Даты появления и схода снежного покрова, образования и разрушения 

устойчивого снежного покрова 

Число дней со 

снежным 

покровом 

Дата появления снежного покрова 
Дата образования устойчивого снежного 

покрова 

средняя ранняя поздняя средняя ранняя поздняя 

163 19.X 19.IX 08.XI 11.XI 18.X 29.XI 

Дата разрушения устойчивого снежного покрова Дата схода снежного покрова 

средняя ранняя поздняя средняя ранняя поздняя 

08.IV 22.III 6.V 23.IV 4.IV 17.V 

Таблица 3.1.13 – Высота снежного покрова, см 

Поле X XI XII I 

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

 * * * 2 3 5 11 15 17 22 25 27 

             

Поле  II   III   IV  характерные значения 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 сред. мак. мин. 

 30 34 35 37 37 35 29 14 * 38   

* - снежный покров отсутствовал более чем в 50% лет. 

Таблица 3.1.14 – Наибольшие декадные высоты снежного покрова различной обеспеченности, см 

Обеспеченность  декадных  высот  ( % ) Место установки 

рейки 95 90 75 50 25 10 5 

6 10 17 24 35 45 49 открытое 

9 15 26 36 52 68 74 защищенное 

Таблица 3.1.15 – Повторяемость (%) зим с наибольшей декадной высотой снежного покрова 

Место 

установки 

рейки 

Высота  снежного  покрова  (см) 

1- 

-10 

11- 

-20 

21- 

-30 

31- 

-40 

41- 

-50 

51- 

-60 

71- 

-80 

81- 

-90 

91- 

-100 

101- 

-110 

111- 

-120 

121- 

-130 

Открытое 10 30 26 19 15        
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Распределение ветра по территории района зависит в основном от циркуляционных факторов. 

Осенью и зимой преобладающими по направлению являются южные, юго-западные, западные ветра. 

Летом чаще других повторяются северные и северо-западные ветра. Средняя годовая скорость ветра 

достигает 4,4 м/с. Из месяцев теплого периода года наиболее ветреный май, когда скорость ветра 

достигает 5,0 м/с, слабые ветра отмечаются в августе - менее 3,2 м/с. 

Таблица 3.1.16 – Среднемесячная и годовая скорость ветра, м/с 

Высота 

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

11 4.4 4.9 5.1 4.7 5.0 4.2 3.6 3.2 3.8 4.6 4.7 4.7 4.4 

Таблица 3.1.17 – Повторяемость направления ветра, штилей, % 

месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль 

I 5 7 11 5 31 28 8 5 15 

II 6 6 10 4 32 27 9 6 15 

III 7 5 7 3 32 28 10 8 12 

IV 9 5 8 6 23 24 14 11 10 

V 15 7 7 5 15 20 15 16 8 

VI 18 9 5 5 15 16 16 16 10 

VII 20 13 10 5 10 10 14 18 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VIII 19 10 8 6 10 12 16 19 16 

IX 9 7 5 5 21 21 18 14 13 

X 7 3 4 4 22 30 19 11 10 

XI 8 4 5 5 22 31 16 9 10 

XII 6 6 8 4 27 29 12 8 11 

год 11 7 7 4 22 23 14 12 12 
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Рисунок 1 –  Розы ветров, метеостанция Ишим. 
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Таблица 3.1.18 –  Наибольшие скорости ветра (м/сек) различной вероятности 

Скорости ветра (м/сек) возможные один раз за число лет 

1 5 10 15 20 

23 26 27 28 29 

Таблица 3.1.19 –  Наибольшее число дней с сильным ветром >15 м/сек 

Высота 

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

11 5 4 5 6 8 4 1 2 7 5 7 4 26 

Таблица 3.1.20 –  Среднее число дней с явлениями 

Метеоявления 
Месяцы 

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

Туман 2 1 1 1 0,5 1 2 5 3 0,9 2 2 21 

Гололед 0,3 0,1 0,9 1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 1 0,8 5 

Изморозь 9 4 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 3 8 28 

Гроза  -  -  - 0,2 3 6 7 4 0,5 0,1  -  - 21 

Град  -  -  -  0,1 0,3 0,5 0,2 0,0 0,2  -  -  - 1 

Метель 10 8 8 2 0,2     2 9 10 49 

Таблица 3.1.21 – Плотность  (г/см2) гололедно-изморозевых отложений 

Вид отложения   

Гололед 0,50 0,23 

Зернистая изморозь 0,10 0,05 

Кристаллическая изморозь 0,05 0,03 

Сложное отложение 0,20 - 

Мокрый снег 0,20 - 

Среднее годовое значение продолжительности солнечного сияния - 2019 часов. 

Абсолютная влажность воздуха в среднем за год составляет 6,5 мб, изменяясь по месяцам от 1,6 в 

январе-феврале до 14,5 мб в июле. 

Относительная влажность в течение года менее изменчива. Наибольшая ее величина от 80-84% 

приходится на холодную часть. Наименьшая ее величина - на весенние месяцы. Относительная 

влажность воздуха имеет мало выраженный суточный ход, наиболее отчетливо проявляющиеся в летние 

месяцы. Повышенные ее значения наблюдаются в ночные, утренние и вечерние часы, пониженные - в 

середине дня. 

Таблица 3.1.22 – Характеристики влажности воздуха 

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

Ср. месяч. упруг-ть 1,6 1,6 2,5 5,3 7,7 12,0 14,5 13,3 9,5 5,6 3,0 1,9 6,5 
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водян. пара ( мб) 

Ср. относ. влажн-ть 

воздуха (%) 
82 80 80 74 60 65 73 77 78 80 84 83 76 

 Дефицит влаж-сти 

воздуха, мб 
0,3 0,3 0,6 2,4 6,6 8,4 6,8 5,1 3,4 1,6 0,6 0,3 3,0 

Таблица 3.1.23 – Вес снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности земли в 

зависимости от снегового района РФ 

Вес снегового покрова, кПа Снеговой район Примечание 

1,8  III 
Таблица 10.1 и карта 1 

СП 20.13330.2011 

Таблица 3.1.24– Нормативное значение ветрового давления 

Нормативное значение 

ветрового давления, кПа 

Ветровой 

район 
Примечание 

0,23 I 
Таблица 11.1 и карта 3 

СП 20.13330.2011 

Таблица 3.1.25 – Нормативная толщина стенки гололёда 

Толщина стенки гололёда, 

мм 

Гололёдный 

район 
Примечание 

5 II 
Таблица 12.1 и карта 4 

СП 20.13330.2011 

3.2. Гидрография 

Гидрографическая сеть района изысканий представлена рекой Убиенная, которая является 

пойменной рекой р. Ишим. Истоком является пойменное озеро Долгое. Устье реки находится в 429 км по 

левому берегу реки Ишим. Длина реки составляет 20 км. 

Река Ишим берёт начало в невысоком горном массиве Нияз Казахского мелкосопочника и на 

протяжении 775 км течёт с востока на запад, принимая ряд крупных притоков, стекающих с Кокчетавской 

возвышенности и с отрогов гор Улытау. В верховьях течёт преимущественно на северо-запад и запад, в 

основном в узкой долине, в скалистых берегах. Ниже Астаны долина расширяется, за Атбасаром 

направление на юго-запад. На 1578 км у города Державинска (условная граница верхнего течения Ишима) 

русло реки резко меняет своё направление на меридианное – с юга на север. Ниже Сергеевки река 

выходит на Западно-Сибирскую равнину и течёт по плоской Ишимской равнине в широкой пойме с 

многочисленными старицами, в низовьях протекает среди болот и впадает в Иртыш у села Усть-Ишим. 

Площадь водосборного бассейна реки Ишим составляет 177 000 км², из них на территорию России 

приходится около 20% площади, в пределах которых формируется около 30% стока. Основные притоки 

(на территории Казахстана): правые —Колутон, Жабай, Акканбурлык, Иманбурлык, левые — Терисаккан. 
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Основные притоки (на территории России): правые —Карасуль (впадает в Ишим, недалеко от села 

Боровое), Ик, левый - Барсук. 

3.2.1 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

Согласно статьи 65 «Водного Кодекса Российской Федерации», принятого Государственной Думой 

12 апреля 2006 года и одобренного Советом Федерации 26 мая 2006 года: 

1. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, 

рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, 

заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 

биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях 

которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

3. Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их 

прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от 

соответствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и набережных границы 

прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина 

водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. 

4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев 

протяженностью: 

 до 10 км - в размере 50 метров;  

 от 10 до 50 км - в размере 100 метров; 

 от 50 км и более - в размере 200 метров.  

5. Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона 

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

устанавливается в размере пятидесяти метров. 

6. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного 

внутри болота, устанавливается в размере 50 метров. 

7. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного 

объекта и составляет см. таблицу 3.2.1.1. 

Таблица 3.2.1.1 – Ширина прибрежной защитной полосы 

Ширина прибрежной защитной полосы (м) 

при крутизне склонов прилегающих территорий 

Обратный и нулевой уклон 
Уклон 

до 3 градусов 

Уклон 

> 3 градусов 

30 40 50 
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8. Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков 

ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 м. 

9. Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное 

рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических 

ресурсов), устанавливается в размере 200 метров независимо от уклона прилегающих земель.  

10. На территориях поселений при наличии ливневой канализации и набережных границы 

прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких 

территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной 

зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии. 

11. В границах водоохранных зон запрещаются: 

1. использование сточных вод для удобрения почв;  

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ; 

3. осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений; 

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

12. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 

оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 

охраны окружающей среды. 

13. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15(11) настоящей 

статьи ограничениями запрещаются:  

 распашка земель; 

 размещение отвалов размываемых грунтов; 

 выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

14. Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос 

специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным 

законодательством. 

Объект попадает в водоохранную зону реки Убиенная (ширина 100 метров) и в прибрежную 

полосу реки Убиенная (50 метров). 
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3.3 Геолого-геоморфологические и гидрогеологические условия 

В геоморфологическом отношении территория изысканий находится в области пластово-

аккумулятивной полого-заболоченной равнины Западно-Сибирской низменности, сложенной 

флюгляциальными и озерно-аллювиальными среднечетвертичными отложениями четвертой 

надпойменной террасы. 

В соответствии с принципами инженерно-геологического районирования территории Западно-

Сибирской низменности район работ находится в области аккумулятивной субгоризонтальной равнины с 

озерно-аллювиальным генезисом четвертичных образований. 

В тектоническом отношении рассматриваемая территория относится к внутренней мегасинеклизе 

Западно-Сибирской плиты, к области распространения структур промежуточного типа и располагается 

рядом с Салымским куполовидным поднятием. 

В геокриологическом отношении исследуемая территория относится к зоне островного 

распространения многолетнемерзлых пород (~10%), Лямин-Пуровской области. 

Западно-Сибирская плита эпипалеозойской Урало-Сибирской платформы имеет чёткое 

двухъярусное строение: нижний ярус – фундамент плиты и верхний ярус – мезо-кайнозойский 

платформенный чехол. 

Фундамент Западно-Сибирской плиты в нижней своей части (первый структурный этаж) сложен 

сильнодислоцированными и метаморфизованными геосинклинальными докембрийскими и палеозойскими 

образованиями, прорванными изверженными породами. Депрессии, грабены и прогибы в фундаменте 

плиты выполнены орогенными и полуплатформенными осадочными и эффузивно-осадочными 

отложениями верхнего палеозоя и нижнего мезозоя (второй структурный этаж фундамента). 

Тектонических разломов, на территории изысканий не выявлено. 

Коренные породы Западно-Сибирской плиты залегают на большую глубину и не представляют 

интереса с точки зрения инженерной геологии. 

Геологический разрез при проведении изысканий изучен до глубины 25,0 м и сложен  

аллювиальными верхнечетвертичными грунтами (aQIV) представленными  суглинками от тугопластичной 

до текучей консистенции и песками пылеватыми. В местах планировки территории сверху аллювиальные 

грунты перекрыты слоями техногенного грунта (песок мелкий, суглинок мягкопластичный) (tQIV).  

Условия залегания грунтов отображены на инженерно-геологическом разрезе и в описании 

инженерно-геологических выработок. 

Участок работ относится к району II категории сложности инженерно-геологических условий (СП 11 

-105-97). 

Данные слои залегают горизонтально и имеют однородный состав. 
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3.3.1 Степень естественной защищенности подземных вод 

Санитарное состояние подземных вод определяется их естественной защищенностью от 

техногенного (антропогенного влияния). Под защищенностью подземных вод от загрязнения понимается 

перекрытие водоносного горизонта отложениями (прежде всего слабопроницаемыми), препятствующими 

проникновению загрязняющих веществ с поверхности земли в подземные воды. В числе природных 

особенностей, играющих роль естественных механических  или физико-химических барьеров, выделяются 

факторы: 

 зона аэрации (ее мощность, геолого-литологическое строение, водно-физические, 

сорбционные и прочие свойства пород); 

 региональный водоупор, залегающий первым от поверхности, на котором 

формируются грунтовые воды (характер его распространения, мощность, литологический состав пород); 

 гидродинамическая изолированность основного водоносного горизонта 

(условия питания, разгрузки грунтовых и напорных вод); 

 химический состав подземных вод защищаемого горизонта; 

 водно-физические (фильтрационные) свойства пород водоносных горизонтов; 

 локальные условия интенсивной фильтрации (физико-геологические 

процессы: карст, трещиноватость пород и др.). 

Рассмотренные факторы объединяются в три группы: природные, техногенные, физико-

химические. 

К основным природным факторам относятся: наличие в разрезе слабопроницаемых отложений и 

их фильтрационные свойства, поглощающие и сорбционные свойства пород, соотношение уровней 

водоносных горизонтов и пр. к техногенным факторам относятся условия нахождения загрязняющих 

веществ на поверхности земли (пруды-накопители, шламо-хранилища, поля фильтрации, орошаемые 

сточными водами, и пр.) и определяемый этими условиями характер проникновения загрязняющих 

веществ в подземные воды. Физико-химические факторы определяются специфическими свойствами 

загрязняющих веществ (миграционная способность, сорбируемость, растворимость, химическая стойкость 

– время распада загрязняющего вещества) и взаимодействием загрязняющих веществ с породами и 

подземными водами. 

Качественная оценка защищенности подземных вод исследуемой территории проведена в виде 

определения суммы условных баллов (Гольдберг, 1984). Сумма баллов, зависящая от условий залегания 

грунтовых вод, мощностей слабопроницаемых отложений и их литологических свойств, определяет 

степень защищенности грунтовых вод. 

По литологии и фильтрационным свойствам слабопроницаемые грунты делятся на три группы: 

1) а – супеси и легкие суглинки с Кф=0,1÷0,01 м/сут; 

2) с – тяжелые суглинки и глины с Кф<0,001 м/сут; 
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3) b – смесь пород групп а и с с Кф=0,01÷0,001 м/сут. 

Количество баллов защищенности определяется в зависимости от мощности, литологии и 

фильтрационных свойств грунтов в соответствии с таблицей 3.3.1.1: 

Таблица 3.3.1.1 – Баллы защищенности водоносного горизонта в зависимости от мощности (m) и 

литологии слабопроницаемых отложений 

m, м Литологическая группа Баллы m, м Литологическая группа Баллы 

<2 a 1 12-14 a 7 

b 1 b 10 

c 2 c 14 

2-4 a 2 14-16 a 8 

b 3 b 12 

c 4 c 18 

4-6 a 3 16-18 a 9 

b 4 b 13 

c 6 c 18 

6-8 a 4 18-20 a 10 

b 6 b 15 

c 8 c 20 

8-10 a 5 >20 a 12 

b 7 b 18 

c 10 c 25 

10-12 a 6 - - - 

b 9 

c 12 

В зависимости от глубины уровня грунтовых вод баллы распределяются следующим образом: 

 при глубине менее 10 метров – 1 балл; 

 10-20 метров – 2 балла; 

 20-30 метров – 3 балла; 

 30-40 метров – 4 балла; 

 более 40 метров – 5 баллов. 

Баллы, характеризующие мощность зоны аэрации и баллы, характеризующие мощность 

имеющихся в разрезе слабопроницаемых пород, суммируются. Более высоким категориям защищенности 

соответствует большая сумма баллов (Гольдберг, 1984). По сумме баллов выделяются шесть категорий 

защищенности грунтовых вод: 

 I категория - не защищенные (сумма баллов <5); 
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 II категория – слабозащищенные (сумма баллов 5÷10); 

 III категория – защищенные (сумма баллов 10÷15); 

 IV категория – защищенные (сумма баллов 15÷20); 

 V категория – защищенные (сумма баллов 20÷25); 

 VI категория – хорошо защищенные (сумма баллов >25). 

Обобщая данные о геологическом строении и гидрогеологических условиях участка изысканий, 

можно заключить – в пределах участка производства работ грунтовые воды в большей части относятся к 

категории защищенных (IV категория). Не защищенность подземных вод обеспечивается на 

водораздельных участках, приуроченных к заболоченным территориям участка работ. 

3.4 Почвенный покров 

Территория изысканий представлена следующими почвами: лугово-чернозёмными. 

Лугово-черноземные почвы - полугидроморфные аналоги черноземов, так как формируются в 

условиях более повышенного увлажнения. Распространены в лесостепи и приурочены к пониженным 

элементам рельефа - склонам, депрессиям, лощинам, лиманам, а также на слабодренированных плоских 

водоразделах. Они обычно не образуют крупных массивов. Формируются на покровных карбонатных 

суглинках в Зауралье и на лессовидных суглинках - в Тобол-Ишимском междуречье, преимущественно под 

осветленными березовыми, с примесью осины, лесами с хорошо развитым злаково-разнотравным 

наземным покровом при дополнительном увлажнении за счет местного поверхностного стока или за счет 

подпитывания почвенно-грунтовыми водами, или при одновременном действии этих двух факторов. 

Важным является сравнительно небольшая глубина залегания грунтовых вод или сезонной верховодки (3-

5 м), что при среднетяжелых породах обеспечивает пленочно-капиллярное поднятие влаги до средней 

части почвенного профиля. Среди этих почв преобладают подтипы выщелоченных и осолоделых, менее 

распространены солонцеватые, эпизодически в южной лесостепи встречаются солончаковатые и карбо-

натные подтипы. 

По морфологии лугово-черноземные почвы очень близки к черноземам, особенно в верхней части 

профиля. От автоморфных черноземов отличаются повышенной гумусностью, большей мощностью 

гумусных горизонтов и глубинным оглеением. Гумусовые горизонты (А1+АВ1) имеют мощность в Тобол-

Ишимском междуречье 48 см, а гумусовые языки проникают до глубины 80 см. Гумусовый горизонт А1 (в 

среднем мощность 29 см) - темно-серого цвета, рыхлый, зернистой или комковато-зернистой структуры, 

переходит в гумусированный горизонт АВ1 (мощностью в среднем 19 см) - темно-серого цвета, с 

буроватым оттенком, грубозернистой или комковатой структуры. Горизонт В2 ( в среднем мощность 38 см) 

- бурый, ореховатой структуры, встречаются кротовины и ржаво-охристые вкрапления. Ниже обычно 

залегает неясно выраженный иллювиально-карбонатный горизонт Вк (BKg) светло-бурой окраски, 

ореховато-комковатой структуры, мощностью в среднем 52 см, переходящий в карбонатную материнскую 

оглеенную породу. Мощность профиля в среднем 138 см, глубина вскипания 86 см. Почвенно-грунтовые 
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воды обычно пресные. Содержание гумуса от 5 до 10 % и более, т. е. выше по сравнению с окружающими 

черноземами, реакция нейтральная в верхних горизонтах и щелочная - в нижних. Емкость поглощения 

сравнительно невелика 30-33 мг-экв/100 г почвы. В составе поглощенных катионов преобладает кальций 

(более 80 %). По потенциальному плодородию эти почвы нередко превосходят черноземы. 

Почвенная карта представлена в Приложении 4. 

3.4.1 Сведения о наличие/отсутствии почвенного горизонта на проектируемых объектах 

Мощность деятельного (плодородного) горизонта в пределах территории изысканий на основании 

почвенных прикопок не более 40 см. 

3.4.2 Предложения по повторному использованию изымаемых грунтов при производстве 

строительных работ 

Повторное использование почв целесообразно только для восстановления утраченного 

земельного покрова (создание обвалования) для строительства и эксплуатации проектируемых 

автомобильных дорог, ввиду имеющегося химического загрязнения. В последствии, необходима 

рекультивация на всю глубину деятельного горизонта (40 см). 

Нарушенные земли, полностью или частично утратившие продуктивность в результате 

воздействия, подлежат восстановлению (рекультивации). При разработке мероприятий по 

восстановлению земель принимаются во внимание в соответствии с ГОСТ 17.5.3.04-83: вид дальнейшего 

использования рекультивированных земель, природные условия района, расположение и площадь 

нарушенного участка, фактическое состояние нарушенных земель. 

Действенным методом использования изъятых земель является обработка их коагулянтами и 

спецрастворами для очистки от имеющегося загрязнения действующего производства, в соответствии с 

проектом рекультивации, в дальнейшем грунты возможно использовать в иных от отсыпки целях, в том 

числе и в сельскохозяйственных. 

3.5 Растительность 

Для территории изысканий характерны антропогенные посадки, сорный тип растительности. Ниже 

приведена характеристика близлежащей фоновой территории к району изысканий, в том числе ближе к 

пойме реки Ишим. 

3.5.1. Растительность 

Типы растительных сообществ 

Основу внешнего ландшафтного облика лесостепи составляет закономерное сочетание 

многочисленных березовых, осиново-березовых травяных лесов на солодях и серых лесных почвах с лу-

говыми степями на черноземах выщелоченных и остепненными лугами на лугово-черноземных почвах (в 

настоящее время распаханных). 
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При относительно одинаковых условиях увлажнения и теплообеспеченности характер почвенно-

растительного покрова зависит от условий местоположения, степени дренированности состава и 

происхождения почвообразующих пород. 

В лесостепи сформировались следующие типы растительности: лесной, степной, луговой и 

болотный с определенными типами и подтипами почв. 

Лесной тип растительности занимает долины рек Тобола, Вагая, Ишима, Емуртлы, Исети, Пышмы и 

др. и значительные площади на возвышенных плакорах, по вершинам грив в западинах и лощинах. 

Сосновые леса занимают аллювиальные террасы Тобола, Вагая и небольшие участки в долине Ишима, в 

условиях достаточной влагообеспеченности. Наиболее распространены боры травяные и мшисто-

ягодниковые. 

Песчаные дюнные всхолмления заняты борами беломошниками, где наблюдается особая сухость и 

формируются слабооподзоленные песчаные почвы. Травяной покров их разрежен и состоит из рамишии 

однобокой (Ramischia secunda (L.) Garcke), зимолюбки зонтичной (Chimaphila umbellata (L.) Nutt.) и осоки. 

Хорошо развит лишайниковый покров, местами он сплошь покрывает почву и состоит из кладонии 

(Cladonia rangiferina, С. alpestris, С. silvatica), иногда встречается цетрария (Cetraria islandica). По склонам 

всхолмлений располагаются боры мшисто-брусничковые на дерново-слабооподзоленных свежих 

песчаных почвах. Травяной покров их значительно богаче видами. Присутствуют вейник наземный 

(Calamagrostis epigeios (L.) Roth.), зимолюбка зонтичная, золотая розга (Solidago virga area L.), 

подмаренник (Galium verum L.), мышиный горошек (Vicia cracca L.), костяника (Rubus saxatilis L.), 

земляника (Fragaria vesca L.). Зеленые мхи встречаются отдельными пятнами. Древостой чистый или с 

примесью березы бородавчатой (Betula verrucosa Ehrh.), стволы с высоко поднятой кроной и хорошо 

очищены от сучьев. 

Травяные сосняки приурочены к дренированным ровным участкам с мелкобугристым 

микрорельефом, к склонам холмов, реже к понижениям между холмами. Древостой их смешанный, 

вследствие частых выборочных рубок, с преобладанием мелколиственных пород (березы и осины). 

Возобновление удовлетворительное, но больше березы, чем сосны, так как густой травяной покров 

препятствует ее возобновлению. Подлесок редкий из ивы серой, рябины, смородины красной и 

шиповника. Напочвенный покров густой и богат в видовом отношении. Наиболее обильны вейник, клевер 

средний (Trifolium medium L.), мышиный горошек, много разнотравья. Мох встречается только на 

разлагающихся древесных стволах и крупных сучьях. 

Значительно распространены сосново-березовые и березово-сосновые вейниково-разнотравные 

леса, производные от сосняка травяного. На дерново-подзолистых почвах они развиваются по старым 

вырубкам и на местах пожаров. Древостой этих лесов двухъярусный: в верхнем ярусе сосна и береза (в 

соотношении 8C + 2Б), во втором — береза (10Б). Вейник обилен на местах пожарищ. Травяной покров 

сходен с сосняками травяными. 



 
31 

№док. Дата 

П
о

д
п

. 
и
 д

а
т

а
 

В
за

м
. 
и
н
в.

 №
 

Изм. Кол.у

ч 

Подпись 

Лист 

27 И
н
в.

 №
 п

о
д

л.
 

А11.17-795-ИЭИ-Т 

Лист 

Березовые и осиново-березовые леса представляют здесь зональное образование и имеют в 

основном порослевой характер, реже семенной. Они произрастают на серых лесных, серых лесных 

осолоделых почвах, а к югу на солодях, в более северных вариантах на серых лесных почвах, 

значительно гумусированных, в напочвенном покрове присутствует широкотравье. 

Древостой березовых и осиново-березовых травяных лесов состоит из березы бородавчатой (Betula 

verrucosa Ehrh.) и Крылова (В. krylovii), осины (Populus tremula L.). Высота древостоя не более 15 -18 м, 

сомкнутость крон - 0,4-0,6, прикрепление крон на высоте 1,5—2 м. Возобновление удовлетворительное из 

березы и осины. Подлесок редкий, представлен жимолостью, смородиной красной и черной, ивой. 

Травяной покров густой с лугово-лесными и лугово-степными видами. Под этими лесами формируются 

светло-серые и серые лесные почвы. Мощность (перегнойного горизонта колеблется в пределах 12-15 см, 

количество гумуса до 3—4%, в то время как у темно-серых почв мощность горизонта 30—40 см, а гумуса 

9—10%. 

Парковые травяные березняки произрастают на темно-серых лесных почвах и соседствующих с 

ними черноземах выщелоченных. Они обычно приурочены к вершинам грив. Древостой чистый из березы 

бородавчатой, высотой около 20 м, семенного и частично порослевого происхождения, I— Iа бонитета. 

Прирост деревьев заметно реагирует на изменения годового количества осадков и в засушливые годы 

резко снижается. В подлеске наиболее часто встречается низкорослый шиповник (Rosa acicularis Lindl.). 

Травяной покров богат в видовом отношении и представлен лугово-степным разнотравьем, в котором 

злаки (Calamagrostis epigeios, Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.) не выделяются резко среди большого 

количества разнотравья (Achillea millefolium L., Geranium pratense L., Phlomis tuberosa L.). К югу процент 

степных видов увеличивается. Появляются узколистные ковыли (Stipa capillata L., St. lessingiana Trin.) и 

степное разнотравье. 

По сухим западинам формируется другой тип леса: березняк вейниковый и костянично-вейниковый. 

Костяника преобладает по опушкам и на освещенных участках леса. Древостой также состоит из березы 

бородавчатой порослевого и семенного происхождения. Подлесок редкий из шиповника, спиреи, ивы и 

вишни по опушкам леса. В разнотравно-вейниковом лесу в травостое преобладает вейник наземный, 

коротконожка (Brachypodium silvatikum (Huds. Beauv.), реже встречается мятлик луговой (Роа pratensis L.), 

из разнотравья — костяника, девясил иволистный (Inula salicina L.), вербейник обыкновенный (Lysimachia 

vulgaris L.) и др. Покров из зеленого мха приурочен к основаниям стволов взрослых деревьев, на почве  

почти  всегда  отсутствует. 

Луговой тип растительности широко представлен в лесостепи лугами суходольными, низинными, 

болотными, лесными и пойменными на луговых, лугово-болотных и перегнойно-глеевых почвах. Луговые 

ландшафты формируются при неглубоком залегании уровня грунтовых вод или при длительном 

переувлажнении в первую половину вегетации растений, что способствует развитию луговой 

растительности и дернового процесса в почвообразовании. 
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Суходольные луга с разнотравно-злаковым густым растительным покровом и дерновыми луговыми 

почвами занимают плоские с западинами равнины, в сочетаниях с мокрыми закустаренными лугами и 

осоково-ивняковыми болотами, а в южных районах с солонцовыми и солончаковыми лугами в сочетаниях 

с тростниковыми займищами и осоковыми низинными болотами. 

Луга области низкоурожайные, в значительной части закустаренные или занятые мелколесьем, 

нуждаются в мелиорации, но и при этом значение их в сельском хозяйстве области велико — они 

составляют зеленую кормовую базу продуктивного животноводства. Наибольшую продуктивную ценность 

представляют луга низинные и болотные — для заготовок кормов. Луга лесные используются 

преимущественно под выпас. Пойменные луга полностью используются под сенокосы и выпасы. В южной 

- сельскохозяйственной части области около 115 тыс. га лугов, из них 59,4 тыс. га свободно от древесно-

куетарниковой растительности. Урожайность трав невысокая и составляет 12—15 ц/га. 

Растения занесенные в Красную книгу Тюменской области: 
- Купина низкая 

- Ирис низкий 

- Ирис сибирский 

- Рябчик малый 

- Лилия кудреватая, саранка 

- Каулиния малая 

- Дремлик болотный 

- Скрученноостник шелля, офсецц шелля 

- Жабрица торчащая 

- Большеголовик серпуховый 

- Зорька калхедонская 

- Шалфей степной 

- Нимфоцветник щитолистный 

- Кубышка малая 

- Кувшинка чисто-белая 

- Ползунок солончаковый 

- Прострел желтеющий 

- Вишня кустарниковая   

- Волчник обыкновенный 

- Гроздовик виргинский 

Карта растительности представлена в графическом приложении 5. 

На территории Ишимского района, в соответствии с письмом Департамента недропользования и 

экологии Тюменской области № 11842/17 от 04.12.2017 г., могут быть встречены следующие виды 

растений, занесенных в красные книги Российской Федерации и Тюменской области: 
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- растения - осока тупая, змеевка растопыренная, ковыль Залесского, ковыль Коржинского, ковыль 

Лессинга, ковыль опушеннолистный, ковыль перистый, скрученноостник пустынный, скрученноостник 

Шелля, рдест сарматский, лук поникающий, ирис низкий, ирис русский, башмачок вздутый, башмачок 

крапчатый, башмачок крупноцветковый, башмачок настоящий, дремлик болотный, дремлик темно-

красный, кубышка малая, кувшинка четырехлепестная, василистник вонючий, курчавка кустарниковая, 

истод сибиоский, астрагал яичкоплодный, солодка Коржинского, солодка уральская, вишня кустарниковая, 

ежевика сизая, спирея зверобоелистная, зверобой изящный, зверобой пушистый, бурачок ленский, 

бурачок обратнояйцевидный, горичник Морисона, скабиоза бледно-желтая, скабиоза исетская, василек 

сибирский, козелец австрийский, мордовник курчавый, наголоватка многоцветковая, серпуха 

чертополоховая, оносма простейшая, вероника Крылова, вероника седая, кастиллея бледная, коровяк 

фиолетовый, мытник мохнатоколосый, шалфей степной, шизонепета многонадрезная, марена татарская; 

- грибы - полипорус корнелюбивый, рамариопсис красивейший. 

В пределах зоны строительства, а так же предполагаемой зоны влияния 

краснокнижные и иные особо охраняемые растения не встречены. Особо охраняемые 

природные территории местного, регионального и федерального значения отсутствуют. 

3.6. Общие сведения о животном мире 

Согласно зоогеографическому районированию территория района работ относится к подзоне 

северной лесостепи Ишимской провинции. На территории изысканий присутствуют лишь характерные для 

городского облика животные. Ниже приведена характеристика фоновой близлежащей территории. 

Географическое положение территории, пестрота ландшафтов (сочетание лесостепных, болотных и 

пойменных комплексов) определили особенности фауны наземных позвоночных животных района работ. 

На видовой состав, численность, характер и плотность расселения наложило свой отпечаток и 

хозяйственное освоение территории (сельскохозяйственное освоение, строительство дорог и поселков, 

коридоров коммуникаций и т.д.). 

Видовой состав, численность, характер и плотность населения животных определяется средой 

обитания. Поэтому при анализе современных условий местообитания того или иного вида животных 

важен учет следующих факторов: 

 растительный покров крупных природных комплексов: кормовые, защитные и 

гнездопригодные условия; 

 мозаичность растительного покрова, набор и взаимное расположение сочетающихся 

фитоценозов; 

 рельеф поверхности (защитные, гнездопригодные условия); 

 характер грунта (для норных животных); 

 степень увлажнения территории, степень заболоченности, засоленности и засушливости; 

 плодородие почв (как основа общей биологической продуктивности); 
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 наличие врагов, конкурентов и паразитов; 

 климатические характеристики (влияние на доступность кормов и передвижение 

животных); 

 антропогенное воздействие. 

Животный мир в пределах территории работ представлен 64 видами млекопитающих, 61 видом 

птиц, 6 видами пресмыкающихся и 8 видами земноводных. 

На территории Ишимского района, в соответствии с письмом Департамента недропользования и 

экологии Тюменской области № 11842/17 от 04.12.2017 г., могут быть встречены следующие виды 

животных, занесенных в красные книги Российской Федерации и Тюменской области: 

- млекопитающие - заяц-русак, большой тушканчик, джунгарский хомячок; 

- птицы - обыкновенная горлица, чернозобая гагара, кудрявый пеликан, малая выпь, лебедь-

шипун, краснозобая казарка, турпан, степной лунь, луговой лунь, большой подорлик, беркут, орлан -

белохвост, кречет, сапсан, стерх, кулик-сорока, большой кроншнеп, степная тиркушка, черноголовый 

хохотун, сплюшка, серая, или обыкновенная неясыть, серый сорокопут, дубровник; 

- пресмыкающиеся - медянка; 

- насекомые: бархатница Статилин, сатир Бризеида, энеис Тарпея, пятнистокрылка черноватая, 

голубянка Арион, зеленая цикада, красотел пахучий, бомбардир трескучий, медляк степной, стенокорис 

европейский, травянистый пестрый усач, шмелевидка жимолостная, бражник молочайный, углокрыльница 

эль-белое, адмирал. 

В пределах зоны строительства, а так же предполагаемой зоны влияния краснокнижные и 

иные особо охраняемых животные в период полевых инженерно-экологических изысканий 

встречены не были. 

3.6.1 Фауна млекопитающих 

Исследуемая территория по зоогеографическому районированию относится к Ишимской провинции. 

Наиболее характерными представителями охотничье-промысловых животных из млекопитающих 

являются: 

 кабан 

 косуля 

 заяц-беляк 

 куница 

 лисица 

 тетерев 

Таблица 3.6.1.1- Фауна млекопитающих  

№ В и д     ж и в о т н о г о 
Северная 
лесостепь 

 Отряд Насекомоядные (Insectivora)  
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1. Обыкновенный крот (Talpa europaea L., 1758) ++ 

2. Сибирский крот (Asioscalops altaica (Nikolsky, 1883)) ++ 

3. Русская выхухоль (Desmana moschata L., 1758) ? 

4. Обыкновенный еж (Erinaceus europaeus L., 1758) ? 

5. Белогрудый еж ( Erinaceus concolor Martin, 1838) ++ 

6. Ушастый еж (Hemiechinus auritus (Gmelin, 1770)) - 

7. Тундряная  бурозубка (Sorex tundrensis  Merriam, 1900) ++ 

8. Бурая бурозубка (Sorex roboratus Hollister, 1913) - 

9. Крошечная бурозубка (Sorex minutissimus Zimm., 1780) + 

10. Малая бурозубка (Sorex minutus L., 1766) + 

11. Крупнозубая бурозубка (Sorex daphaenodon 
Thomas,1907) 

+ 

12. Равнозубая бурозубка (Sorex isodon Turov, 1924) + 

13. Средняя бурозубка (Sorex caecutiens Laxmann, 1788) + 

14. Обыкновенная бурозубка (Sorex araneus L., 1758) ++ 

15. Обыкновенная кутора (Neomys fodiens Pennant, 1771) ++ 

  Отряд Рукокрылые (Chiroptera)  

16. Прудовая ночница (Myotis dasycneme Boie, 1825) + 

17. Водяная ночница (Myotis daubentoni Kuhl, 1819) + 

18. Усатая ночница (Myotis mystacinus Kuhl, 1819) + 

19. Ночница Брандта (Myotis brandti Eversmann, 1845) + 

20. Бурый ушан (Plecotus auritus L., 1758) + 

21. Северный кожанок (Eptesicus nilssoni Keyserl.&,1839) ? 

22. Двуцветный кожан (Vespertilio murinus L., 1758) + 

  Отряд Зайцеобразные (Lagomorpha)  

23. Заяц-беляк (Lepus timidus L., 1758) ++ 

24. Заяц-русак (Lepus europaeus Pallas, 1778) + 

25. Малая пищуха (Ochotona pusilla Pallas, 1768) - 

26. Северная пищуха (Ochotona hyperborea Pallas, 1811) - 

  Отряд Грызуны (Rodentia)  

27. Летяга (Pteromys volans L., 1758) ? 

28. Обыкновенная белка (Sciurus vulgaris L., 1758) + 

29. Азиатский бурундук (Eutamias sibiricus Laxmann, 1769) + 

30. Малый суслик ( Citellus pygmaeus Pallas, 1778) - 

31. Большой суслик (Citellus major Pallas, 1778) + 

32. Краснощекий суслик (Citellus erythrogenis Brandt,1841) + 

33. Степной сурок (Marmota bobac Muller, 1776) - 

34. Западносибирский речной бобр (Castor fiber phoheli 
Serebr.,1929)  

(+) 

35. европейский бобр ( Castor fiber orientoeuropaeus Lavrov, 
1974) 

+ 

36. Степная мышовка (Sicista subtilis Pallas, 1773) - 

37. Лесная мышовка (Sicista betulina Pallas, 1778) ++ 

38. Большой тушканчик (Allactaga jaculus Pallas, 1778) + 

39. Тарбаганчик (Alactagulus pygmaeus Pallas, 1778) - 

40. Малая лесная мышь (Sylvaemus uralensis Pall., 1811) ++ 

41. Полевая мышь (Apodemus agrarius Pallas, 1771) + 

42. Домовая мышь (Mus musculus L., 1758) ++ 

43. Мышь-малютка (Micromys minutus Pallas, 1771) ++ 

44. Серая крыса (Rattus norvegicus Berkenhout, 1769) ++ 

45. Обыкновенная слепушонка (Ellobius talpinus Pallas,1770) ? 

46. Хомячок Эверсманна (Allocricetulus eversmanni - 
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Bran,1859) 

47. Серый хомячок (Cricetulus migratorius Pallas, 1773) ? 

48. Джунгарский хомячок (Phodopus sungorus Pallas, 1770) + 

49. Обыкновенный хомяк (Cricetus cricetus L., 1758) ++ 

50. Ондатра (Ondatra zibethica L., 1766) ++ 

51. Красно-серая полевка (Clethrionomys rufocanus 
Sund,1847) 

? 

52. Рыжая полевка (Clethrionomys glareolus Schreber, 1780) + 

53. Красная полевка (Clethrionomys rutilus Pallas, 1779) + 

54. Степная пеструшка (Lagurus lagurus Pallas, 1773) ? 

55. Копытный лемминг (Dicrostonyx  torquatus Pallas, 1779) - 

56. Сибирский лемминг (Lemmus sibiricus Kerr, 1792) - 

57. Лесной лемминг (Myopus schisticolor Lilljeborg, 1844) - 

58. Водяная полевка (Arvicola terrestris L., 1758) ++ 

59. Узкочерепная полевка (Microtus gregalis Pallas, 1779) ++ 

60. Полевка-экономка (Microtus oeconomus Pallas, 1776) ++ 

61. Пашенная полевка (Microtus agrestis L., 1761) ++ 

62. Обыкновенная полевка (Microtus arvalis Pallas, 1779) ++ 

63. Восточноевропейская полевка (M.rossiaemeridionalis 
Oghev, 1924) 

? 

64 Полевка Миддендорфа(Microtus middendorffi Poljak.,1881) - 
Примечание: ++ - вид обычен; +  - вид встречается; ? - вид возможно встречается; ( ) - вид был известен в историческом 

прошлом, сейчас, возможно, исчез. 

Млекопитающие занесенные в Красную книгу Тюменской области: 

- Обыкновенный ёж 

- Заяц-русак 

- Большой тушканчик, земляной заяц 

- Джунгарский хомячок 

- Корсак 

Редкие животные Тюменской области  : 

- Обыкновенный бобер 

- Барсук 

- Косуля 

- Кабан 

3.6.2. Орнитофауна 

Орнитофауна исследуемой территории безусловно богаче фауны млекопитающих, что связано с 

большей подвижностью птиц и обусловлено наличием здесь многочисленных рек и ручьев, открытых 

степных пространств. Поэтому в составе птичьего населения преобладают водные и околоводные виды 

птиц (гусеобразные, журавлеобразные, некоторые виды). 

Часть видов птиц бывает на территории только на весенне-осенних пролетах.  

В таблице 3.6.2.1 приведен список представителей орнитофауны исследуемой территории, и 

характер пребывания. 
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Таблица 3.6.2.1 - Фауна и географическое распространение птиц зоны исследований  

№ Вид животного 
Северная 
лесостепь 

Отряд Гагарообразные (Gaviiformes) 

1 Краснозобая гагара (Gavia stellata (Pantop.,1763)) п 

2 Чернозобая гагара (Gavia stellata (Pantop., 1763)) г 

3 Белоклювая гагара (Gavia adamsi (Gray, 1859)) - 

Отряд Поганкообразные (Podicipediformes) 

4 Черношейная поганка (Podiceps nigricollis Brehm,1831) г 

5 Красношейная поганка (Podiceps auritus (L., 1758)) г 

6 Серощекая поганка (Podiceps grisegena (Boddaert, 1783)) п 

7 Большая поганка (Podiceps cristatus (L., 1758)) г 

Отряд Трубконосые (Procellariiformes) 

8 Глупыш (Fulmarus glaciaeus (L., 1761)) - 

Отряд Веслоногие (Pelecaniformes) 

9 Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus Bruch, 1832) зг 

10 Северная олуша (Sula bassana (L., 1758)) - 

11 Большой баклан (Phalacrocorax carbo (L., 1758)) з 

Отряд Аистообразные (Ciconiiformes) 

12 Большая выпь (Botaurus stellaris (L., 1758)) г 

13 Малая выпь (Ixobrychus minutus (L., 1766)) г 

14 Большая белая цапля (Egretta alba (L., 1758)) з? 

15 Серая цапля (Ardea cinerea L., 1758) г 

16 Черный аист (Ciconia nigra (L., 1758)) - 

17 Аист белый (Ciconia ciconia (L., 1758)) з 

Отряд Фламингообразные (Phoenicopteriformes) 

18 Обыкновенный фламинго (Phoenicopterus roseus Pall., 1811) з 

Отряд Гусеобразные (Anseriformes) 

19 Белощекая казарка (Branta leucopsis (Bechs., 1803)) - 

20 Черная казарка (Branta bernicla (L., 1758)) п? 

21 Канадская казарка (Branta canadensis (L., 1758)) - 

22 Краснозобая казарка (Rufibrenta ruficollis (Pall.,1769)) п 

23 Серый гусь (Anser anser (L., 1758)) г 

24 Белолобый гусь (Anser albifrons (Scopoli, 1769)) п 

25 Пискулька (Anser erythropus (L., 1758)) п 

26 Гуменник (Anser fabalis (Latham, 1787)) п 

27 Гуменник короткоклювый (A. F. brachyrhynchus Baillon, 1833) - 

28 Белый гусь (Chen caerulescens (L., 1758)) - 

29 Лебедь-шипун (Cygnus olor (Gmelin, 1789)) г 

30 Лебедь-кликун (Cygnus cygnus (L., 1758)) г 

31 Малый лебедь (Cygnus bewickii Yarrell, 1830) п? 

32 Черный лебедь (Cygnus atratus ) - 

33 Огарь (Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)) г 

34 Пеганка (Tadorna tadorna (L., 1758)) з 

35 Кряква (Anas platyrhynchos L., 1758) г 

36 Чирок-свистунок (Anas crecca L., 1758) г 

37 Клоктун (Anas formosa Georgi, 1775) - 

38 Касатка (Anas falcata Georgi, 1775) - 

39 Серая утка (Anas strepera L., 1758) г 

40 Свиязь (Anas penelope L., 1758) г 
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41 Шилохвость (Anas acuta L., 1758) г 

42 Чирок-трескунок (Anas querquedula L., 1758) г 

43 Широконоска (Anas clypeata L., 1758) г 

44 Красноносый нырок (Netta rufina (Pallas, 1773)) г? 

45 Красноголовая чернеть (Aythya ferina (L., 1758)) г 

46 Белоглазая чернеть (Aythya nyroca (Gulden., 1770)) г 

47 Хохлатая чернеть (Aythya fuligula (L., 1758)) г 

48 Морская чернеть (Aythya marila (L., 1761)) п 

49 Мандаринка (Aix galericulata (L., 1758)) - 

50 Морянка (Clangula hyemalis (L., 1758)) пз 

51 Обыкновенный гоголь (Bucephala clangula (L., 1758)) г 

52 Обыкновенная гага (Somateria mollissima (L., 1758)) - 

53 Гага-гребенушка (Somateria spectabilis (L., 1758)) - 

54 Сибирская гага (Polysticta stelleri (Pallas, 1769)) - 

55 Очковая гага (Somateria fischeri (Brandt, 1847)) - 

56 Синьга (Melanitta nigra (L., 1758)) п 

57 Обыкновенный турпан (Melanitta fusca (L., 1758)) г 

58 Савка (Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769)) з 

59 Луток (Mergus albellus L., 1758) п 

60 Длинноносый крохаль (Mergus serrator L., 1758) п? 

61 Большой крохаль (Mergus merganser L., 1758) п? 
Примечание: о - оседлый вид; г - вид гнездится; к - встречается на кочевках; п - пролетный вид; з - залетный вид; ? - 

статус точно не выяснен; 

3.6.3 Пресмыкающиеся и земноводные 

Особое место среди многочисленных представителей наземной фауны позвоночных занимают 

животные двух классов – амфибии и рептилии. Они являются экзотермными животными и интенсивность 

всех их жизненных процессов очень сильно зависит от температуры окружающей среды. Следовательно, 

возможность расселения этих видов определяют прежде всего климатические условия. 

Было установлено, что в Западной Сибири амфибии играют существенную роль в трансформации 

энергии таежных комплексов. Амфибии имеют уникальную способность накапливать в организме 

различные химические вещества (например, тяжелые металлы) и поэтому служат прекрасными 

индикаторами загрязнения окружающей среды, реагируя на него не только повышением концентраций в 

своем организме различных веществ, но и увеличением в их популяции различных уродств и аномалий 

развития. 

Эти животные используют водоемы как места для размножения, но неполовозрелые особи могут 

обитать и вдали от воды. Питаются они наземной пищей – пауками, дождевыми червями, жуками, 

гусеницами. Сами же служат пищей для ежей, землероек, птиц, барсуков и других животных. Зимой эти 

животные впадают в спячку: при понижении температуры до минус 2 – 3 оС, гликоген в печени 

преобразуется в глицерин, препятствующий замерзанию тканей, и таким образом, животные могут 

успешно зимовать. Пробуждаются от спячки сразу после таяния снега. 

Отдельно стоит отметить такой «ресурсный» вид, как гадюка обыкновенная. Она используется 

человеком с целью получения яда для приготовления лекарственных препаратов. 
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В таблице 3.6.3 перечислены виды животных, относящихся к классам амфибий и рептилий, и статус 

их присутствия. 

Таблица 3.6.3.1 - Основные виды пресмыкающихся и земноводных и статус их встречаемости  

№ п/п Таксоны и виды Северная 
лесостепь 

Класс Амфибии (Amphibia) 

Отряд Хвостатые (Caudata) 

1. Углозуб сибирский (Hynobius keyserlingi Dyb.,1870) ++ 

2 Тритон обыкновенный (Triturus vulgaris L., 1758)  

Отряд Бесхвостые (Anura) 

3. Жаба серая (Bufo bufo L., 1758) + 

4 Чесночница обыкновенная (Pelobates fuscus Laur., 1768) + 

5 Лягушка остромордая (Rana arvalis Nilsson, 1842) ++ 

6 Лягушка сибирская (Rana amurensis Boulenger, 1886) + 

7 Лягушка травяная (Rana temporaria L., 1758) (?) 

8 Лягушка озерная (Rana ridibunda Pallas, 1771) *? 

Класс Рептилии (Reptilia) 

Отряд Чешуйчатые (Squamata) 

1 Ящерица живородящая (Lacerta vivipara Jacq., 1787) ++ 

2 Ящерица прыткая (Lacerta agilis L., 1758) ++ 

3  + 

4 Гадюка обыкновенная (Vipera berus L., 1758) ++ 

5 Медянка (Coronella austriaca Laur., 1768) + 

6 Уж обыкновенный (Natrix natrix L., 1758) ++ 

Примечание: ++  - вид обычен; +  - вид встречается; ? - вид возможно встречается; ( ) - вид был 
известен в историческом прошлом, сейчас, возможно, исчез, * интродуцированный вид. 

Рептилии занесенные в Красную книгу Тюменской области: 

- Уж обыкновенный 

Редкие животные Тюменской области: 

- Серая жаба 

3.7 Ландшафты 

В настоящее время ландшафтно-экологические исследования рассматриваются как важнейший 

метод изучения природно-экологического потенциала территории, учитывающего структуру, 

функционально-ценностные особенности местоположения территорий. 

3.7.1 Методическое обеспечение подготовки материалов ландшафтно-экологического 

анализа 

Классификация типологических ландшафтных комплексов – это прежде всего типология их по 

важнейшим, общим для данного уровня особенностям морфологических структур. 

С позиции системного анализа структура определяется как строение и форма организации 

системы, выступает как единство устойчивых связей между элементами. Закономерно, что авторы 

современных классификаций обосновывают структурно-генетический, структурно-ландшафтный и 

структурно-динамический принципы. Структура объектов ландшафтного анализа в понимании Козина В.В. 
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выступает как носитель основной информации при решении задач инвентаризации, проектирования, 

оценки воздействия и экологической экспертизы. На современном этапе ландшафтогенеза структура 

отражает особенности геотехнологических процессов, фиксирует их последствия, выступает главным 

элементом оценки социально-экологической ситуации. Только знание структурно-динамических 

особенностей ландшафтов позволяет выявить функции природно-территориальных комплексов (ПТК) и их 

устойчивость к разнотипным воздействиям. Структура ПТК выступает в качестве основного объекта 

исследования при оценке воздействия на окружающую среду. 

При оценке воздействия на окружающую природную среду ландшафтно-экологические 

исследования рассматриваются как важнейший критерий степени установления потенциальных 

экологических возможностей территории, а так же степени нарушенности и самовосстановления 

природных комплексов. Картографическая инвентаризация ландшафтных комплексов позволяет получить 

суммарную информацию о свойствах компонентов природной среды, что позволяет не упустить 

существенные свойства, подлежащие оценке для экологического обоснования проектных решений. 

Предпосылкой для оценки геосистем и последующей их интерпретации с целью выработки обоснованных 

конструктивных предложений служат всесторонние, комплексные сведения о них. 

При классификации и картографировании ландшафтов использованы представления о 

парагенетических ландшафтных комплексах, под которыми понимается определенная общность 

морфологической структуры ландшафтов, обусловленная генетическим сопряжением пространственно 

смежных, активно взаимодействующих региональных и типологических комплексов и о 

«парадинамических ландшафтных комплексах», под которыми понимаются системы, характеризующиеся 

наличием между элементами взаимообмена веществом и энергией. 

Циклы развития характеризуют также направленность развития группы ПТК в составе 

парагенетических ландшафтных комплексов и вероятное направление распространения загрязнителей. 

При выделении цикла развития геосистемы (ЦРГ) учитываются зоны преимущественного развития: 

заболачивания, заторфовывания, дренирования, денудации и аккумуляции, мерзлотных процессов. 

Основной результат инвентаризации - ландшафтная карта и комплексная характеристика 

(описание) природно-территориальных комплексов. Составление ландшафтной карты проводилось с 

применением традиционных методов и приемов. В процессе проведения инженерно-экологических 

изысканий исполнители использовали методику ландшафтно-экологического сопровождения проектов, 

разработанную учеными эколого-географического факультета Тюменского государственного 

университета. Суть её заключается в экологической интерпретации материалов крупномасштабной 

съёмки. Базовым модулем является инвентаризационная ландшафтно-типологическая карта в масштабе 

1:25 000 и более. В обобщенном виде принятая методика картографирования сводится к следующему 

последовательному ряду операций: выделение контуров конкретных ПТК, в соответствии с 

фотоструктурными особенностями аэрофотоснимка (АФС) и на основе анализа таксационных описаний 

каждого из выделов лесоустроительных карт → объединение конкретных ПТК на основе общности 
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морфологической структуры → определение связи структуры ПТК с лимитирующими факторами 

(местоположение, абсолютные и относительные высоты, характер расчленения, торфонакопление, 

дренирование и т.д.) → насыщение легенды сведениями о компонентах ПТК, данными топографических, 

лесоустроительных, инженерно-геологических → определение упорядоченности видов и родов ПТК в 

ранге урочищ в сериях геосистем (ландшафтно-генетических и ландшафтно-динамических рядах) 

пространственного взаимодействия → отражение в легенде (кадастре) групп типологических комплексов, 

связанных общей динамикой на основе направленных потоков вещества и энергии циклов развития 

геосистем. 

Выделение циклов развития геосистем связано с необходимостью учета групповых свойств ПТК, 

придаваемых ведущими физико-географическими процессами и режимов латеральных связей между 

пространственно и динамически сопряженных комплексов. Циклы развития одновременно характеризуют 

направленность развития группы ПТК в составе парагенетических ландшафтных комплексов и вероятное 

направление распространения загрязнителей. 

При выделении циклов развития геосистем учтены зоны преимущественного развития: 

заболачивания, заторфовывания, дренирования, поемных процессов, денудации и аккумуляции, 

мерзлотных процессов. С этой же целью учтены особенности разгрузки поверхностных, грунтовых вод 

(включая надмерзлотные). Общие черты их обусловлены местоположением и композицией 

ландшафтообразующих процессов. 

Целям оценки и масштаба картографирования отвечают две классификацинно-таксономические 

единицы типологической группы – тип местности и вид урочища. 

Типы местности и виды урочищ являются традиционными единицами крупномасштабного 

ландшафтного картографирования. Основанием для выделения типов местности служат генетическое и 

морфологическое сходство формирующих его доминантных и характерных урочищ, тип сочетания 

литолого-фациальных комплексов и степень дренированности. Существенное значение для обособления 

типов местности имеют продолжительность затопления (на поймах), тип и мощность торфов (в пределах 

болотных ландшафтов). 

Тип местности - относительно однородная с точки зрения хозяйственного освоения территория, 

обладающая присущим только ему сочетанием урочищ. Каждый тип местности складывается из большого 

количества конкретных местностей и урочищ. Общие черты их обусловлены местоположением и 

композицией ландшафтообразующих процессов. Основанием для выделения типов местности служат 

генетическое и морфологическое сходство формирующих его доминантных и характерных урочищ, тип 

сочетания литолого-фациальных комплексов и степень дренированности. Каждый тип местности 

складывается из значительного количества конкретных местностей. 

В качестве информационной основы для создания ландшафтной карты использованы: 

 топографические карты М 1:25 000, М 1:100 000; 
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 лесоустроительные материалы и таксационные описания к ним; 

 материалы полевых ландшафтно-экологических исследований; 

 космоснимки; 

 научно-методическая литература. 

В обобщенном виде методика картографирования сводится к следующему последовательному 

ряду операций: 

1) выделение контуров природных комплексов ландшафтной структуры (видов урочищ), в соответствии с 

фотоструктурными особенностями космоснимков; 

2) определение связи видов урочищ с местоположением, абсолютными и относительными высотами, 

характером расчленения, торфонакоплением, дренированием, денудацией, мерзлотным пучением, и 

т.д., и упорядочивание их в типы местности; 

3) насыщение легенды сведениями о компонентах природных комплексов, данными топографических, 

геоботанических, инженерно-геологических и других карт. 

Работы по оцифровке контуров и создания тематической ландшафтной базы данных проведены с 

использованием программного комплекса Mapinfo. 

3.7.2 Характеристика ландшафтных комплексов 

Ландшафт представляет собой генетически единую территорию с однотипным рельефом, 

геологическим строением, климатом, общим характером поверхностных и подземных вод, закономерным 

сочетанием почв, растительности и животных сообществ. Ландшафтная характеристика территории 

основывалась на анализе литературных источников, использовании фондовых и картографических 

материалов, интерпретации тематических карт. Вся совокупность ландшафтов исследуемой территории 

представлена наземным вариантом ландшафтной сферы. Они имеют свой характерный ландшафтный 

облик, обусловленный взаимодействием многих факторов, важнейшими из которых являются рельеф 

территории, почвы, растительность, климатические особенности и др. 

Обзорная схема района изысканий представлена в приложении 1. 

Согласно физико-географическому районированию Тюменской области Гвоздецкого, район 

изысканий относится к Лесостепной равнинной широтно-зональной области, Ишимской провинции, 

Бердюжской подпровинции. 

Для территории характерны сочетания ландшафтов луговых, лесных; степных, при незначительном 

участии болотных комплексов. 

Пологоволнистые с гривами и лощинами, с луговыми степями на выщелоченных черноземах, 

левобережные террасы распаханы под зерновые. Березовые леса встречаются на террасах по гривам. 

Солонцово-солончаковые луговые комплексы небольшими пятнами присутствуют на озерных террасах. 

Пойменные разнотравно-злаковые и злаковые луга с кустарниковыми зарослями ивняка на пойменных 
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луговых почвах используют под сенокосы и выпасы. Болота не получили широкого распространения и 

занимают лишь небольшие западины и плосковогнутые участки на первой надпойменной террасе. 

Пашни занимают до 60% территории района. Основное направление сельского хозяйства — 

молочно-мясное скотоводство с развитым зерновым производством. 

Ниже приводится характеристика пространственной изменчивости ландшафтов, основывающаяся 

на анализе литературных источников, использовании фондовых и картографических материалов, 

методических рекомендаций по эколого-ландшафтным исследованиям, интерпретации тематических карт 

(ландшафтной, почвенной, геоботанической, геоморфологической карт, карты физико-географического 

районирования) атласа Тюменской области. 

При классификации и картографировании ландшафтов исследуемой территории использованы 

представления о парагенетических ландшафтных комплексах, под которыми понимается определенная 

общность морфологической структуры ландшафтов, обусловленная генетическим сопряжением 

пространственно смежных, активно взаимодействующих региональных и типологических комплексов и о 

«парадинамических ландшафтных комплексах», под которыми понимаются системы, характеризующиеся 

наличием между элементами взаимообмена веществом и энергией. 

Введение в таксономическую систему ландшафтов геосистем пространственного взаимодействия 

(ГПВ) ранга циклов развития геосистем (ЦРГ) обусловливает выделение сложных территориально-

динамических единиц, функционирование которых может познаваться ландшафтно-экологическими 

методами. Изучение особенностей пространственного взаимодействия природных комплексов базируется 

на основе учета факторов и связей в дифференцированной природной среде. Основной упор делается на 

анализ пространственной (морфологической, динамической и иерархической) структуры. Инвентаризации 

ГПВ в ранге ЦРГ. ГПВ отражает: единство местоположения типологических единиц (ранга типов местности 

и типов урочищ); групповые эволюционно-динамические свойства типологических единиц; генеральные 

черты латеральных связей на основе направленных потоков вещества и энергии. 

Циклы развития характеризуют также направленность развития групп ПТК. Использование теории 

парагенетических ландшафтных комплексов, дополненной идеями структурно-динамического 

ландшафтоведения для географического обеспечения проблем природопользования определяет 

необходимость инвентаризации ГПВ в ранге ЦРГ. ГПВ как терминологический эквивалент 

парагенетических ландшафтных комплексов отражают: единство местоположения типологических единиц 

(ранга типов местности и типов урочищ); групповые эволюционно-динамические свойства типологических 

единиц; генеральные черты латеральных связей на основе направленных потоков вещества и энергии.  

Циклы развития характеризуют также направленность развития группы ПТК в составе 

парагенетических ландшафтных комплексов и вероятное направление распространения загрязнителей. 

При выделении ЦРГ учтены зоны преимущественного развития: заболачивания, заторфовывания, 

дренирования, денудации и аккумуляции и иных процессов. 
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Типы местности и виды урочищ являются традиционными единицами крупномасштабного 

ландшафтного картографирования. Типы местности в составе ЦРГ выделены как относительно 

однородные с точки зрения хозяйственного освоения территории, обладающие присущим только ему 

сочетанием урочищ. Общие черты их обусловлены местоположением и композицией 

ландшафтообразующих процессов. Основанием для выделения типов местности служат генетическое и 

морфологическое сходство формирующих его доминантных и характерных урочищ, тип сочетания 

литолого-фациальных комплексов и степень дренированности. Существенное значение для обособления 

типов местности имеют продолжительность затопления, тип и мощность торфов. Состав циклов развития 

геосистем и типов местности представлен в Таблице 3.7.2.1. 

Таблица 3.7.2.1: Циклы развития геосистем и типы местности: 

Цикл развития геосистем Тип местности 

А. Долинно-придолинный цикл развития 

геосистем 

I. Террасовый тип местности 

В качестве информационной основы для создания ландшафтной карты и инженерно-

экологических изысканий были использованы: топографические карты М 1:25000, М 1:100000; 

аэрофотоснимки масштаба 1:25000; материалы полевых ландшафтно-экологических исследований, 

материалы прошлых экологических исследований и фондовых материалов. 

Все регистрируемое на дистанционных материалах, в процессе полевых ландшафтно-

экологических исследований и анализа таксационных описаний разнообразие ландшафтов - природно-

территориальных комплексов (ПТК) в классификационно-систематическом отношении представлено 

одним циклом развития геосистем, включающими в себя один тип местности и характеризуемые 

двумя видами урочищ. 

Долинно-придолинный цикл развития геосистем включает урочища долинного типа местности 

объединенных общностью генезиса под воздействием флювиальных процессов. Повышенный 

экологический риск освоения территории с ПТК данного цикла развития связан с высокой динамичностью 

физико-географических процессов и транзитной функцией водотоков, потенциально способствующей 

распространению загрязнения по территории и выносу их за его пределы. 

Террасовый тип местности включает в себя урочища дренированных террасовых поверхностей. 

Виды урочищ дифференцированы по особенностям растительного покрова и специфике рельефа. 

Террасовый тип местности на исследуемой территории представлен тремя группами урочищ: 

1.1. Полого-увалистая равнина, занятая пашнями с группами осины и березы на деградированных 

лугово-чернозёмных почвах. 

1.2. Полого-увалистая равнина, занятая березовыми лесами с разнотравно-злаковой подстилкой 

на лугово-чернозёмных почвах. 
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Помимо естественных природных ландшафтов на исследуемой территории сформировались 

антропогенные ландшафты (АЛ) и геотехнические системы (ГТС). В классификационном отношении они 

представлены следующими классами и типами: 

Исследуемая территория в значительной степени антропогенезирована хозяйственной 

деятельностью человека, ощутимое воздействие на трансформацию естественных ландшафтов 

территории внесло обширное освоение сельскохозяйственных земель юга Тюменской области. 

Наряду с природными ландшафтами на исследуемой территории сформировались антропогенные 

ландшафты (АЛ) различных классов и геотехнические системы (ГТС). В классификационном отношении 

они представлены несколькими классами и типами. 

В основе выделения и формирования антропогенных ландшафтов лежат воздействия, 

направленные на изменение природных геосистем. Антропогенные ландшафты различаются между собой 

по глубине и интенсивности воздействия на природную среду, по характеру использования самих 

созданных неоландшафтов и по степени нарушений всех компонентов природы. Для полного и точного 

анализа техногенной трансформации разработана классификация антропогенных ландшафтов, 

отражающая наличие, генезис, глубину и свойства антропогенного воздействия, представленная в 

таблице 3.7.2.2. С учетом специфики освоения данной территории классификация несколько дополнена 

авторами. 

Таблица 3.7.2.2 - Классификация антропогенных ландшафтов 

Класс 
антропогенных 
ландшафтов 

Тип антропогенных 
ландшафтов 

Тип антропогенной 
местности 
(ТАМ) 

Объекты 

Промышленный 
Линейно-

транспортный 
Линейно-транспортный 

ТАМ 

дороги с различными типами 
покрытия и без (грунтовые), ж/д 

пути 

коридоры коммуникаций, 
включающие дороги, 
нефтепроводы, ЛЭП, 

продуктопроводы, водоводы 

Селитебный Городской Городской городские и сельские поселения 

Наиболее распространенные на исследуемой территории антропогенные ландшафты 

сельскохозяйственного класса – полевого. Промышленному типу антропогенных ландшафтов на 

исследуемой территории соответствуют следующие типы антропогенной местности. 

В целом специфической особенностью ландшафтов участка является их пониженная устойчивость к 

техногенным воздействиям, слабая утилизация загрязнителей из-за низкой способности природных 

систем к самоочищению, тенденцией к аккумуляции загрязнений, а также их транзитным 

распространением. 
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3.7.3 Функции и ценность природных комплексов 

Анализ функций и ценности ландшафтов, в том числе и с точки зрения предполагаемого влияния 

объекта, необходим при создании объектов высокой экологической ответственности и риска, нужно с 

особым вниманием относиться к свойствам геосистем и режимам их сопряженного функционирования, 

Определение и картографическая инвентаризация функций и устойчивости ПТК в процедурах 

ландшафтного картографирования отвечают принципам ландшафтной экологии, обеспечивают анализ 

ландшафтно-экологической среды и являются средством установления экологических ограничений 

природопользования. 

Под функциями ландшафтов понимается выполнение различными структурными частями ПТК 

или их компонентами потребностей общества или условий устойчивого существования природных систем. 

При проведении инженерно-экологических изысканий важно определить взаимоотношения свойств 

технических подсистем и роли каждого ПТК в общей системе природных комплексов проектного района. 

Создание техногенных объектов предполагает изменение функций ПТК за счет трансформации биоты 

(вырубка лесов, лесные пожары), изменения литогенной основы (насыпи, расчистки, карьеры), изменение 

режима стока (при его блокировании) или химических загрязнителей. 

С позиции изучения ландшафтной структуры территории первоочередному учету подлежат 

инженерно-геологические ресурсы и устойчивость ПТК, понимаемую как надежность их для безаварийного 

функционирования геотехнических систем. Принцип профилактичности экологического риска 

предусматривает учет не только инженерно-геологических функций, структурно-динамических 

особенностей ПТК и параметров технических подсистем, но и способность ПТК выполнять 

ресурсовоспроизводящие, средовоспроизводящие и природоохранные функции. 

Ресурсовоспроизводящие функции связаны главным образом с производственной деятельностью. 

При этом в районе оценки использование базовых ресурсов, под проектируемыми объектами, создает 

конфликт отрасли с сельским, охотничье-промысловым, рыбопромысловым и лесным хозяйством, 

использующими иные, но попадающие в сферу техногенной трансформации, ресурсы. Это убеждает в 

необходимости проведения согласования требований разных видов деятельности с возможностями 

ландшафтов и в зависимости от этого изменять соотношение функций ландшафта. 

Средовоспроизводящие функции связаны с участием ПТК в воспроизводстве основных 

физиологических и социально-психологических факторов жизни людей (состава атмосферного воздуха, 

качества вод), а также в воспроизводстве условий некоторых видов и форм производственной и 

непроизводственной деятельности (рекреационной и др.). 

Природоохранные функции связаны с регулирующей ролью тех или иных ПТК и их компонентов в 

выполнении названных выше функций (водоохранная роль ПТК, роль убежищ биоты, центров расселения 

и кормовых угодий для орнитофауны, роль хранилищ эталонов неизмененной и малоизмененной 

природы, редких животных и растений, термодинамических свойств, механических свойств, 

препятствующих эоловой денудации и аккумуляции). 
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При определении выполняемых ландшафтами функций использовались установленные при 

ландшафтном картографировании морфологические и динамические особенности природных комплексов, 

режим природных процессов, особенностей функционирования и динамики, продуктивности. При 

определении функций учитывались особенности рельефа, литологический состав грунтов, генетические и 

морфологические особенности почв, характер увлажнения и дренированности, особенности гидросети и 

гидрологического режима, характеристика древостоя, наличие или отсутствие темнохвойных пород, 

дикоросов (ягод, грибов). Учитывалось значение каждого из ПТК для сохранения современной структуры 

ландшафтов, сложившиеся формы природопользования и перспективы использования ресурсов. 

Ландшафтные комплексы исследуемой территории выполняют ресурсные функции, 

характеризующие хозяйственную ценность экосистем и одновременно существующий или вероятный 

режим их использования. К данной группе функций относятся древесно-ресурсная (ДР), ягодно-грибная 

(ЯГ), охотничье-промысловая (ОП), орехопромысловая (О), пастбищная (П). 

Природоохранные функции - водоохранная (ВО), водозапасающая (ВЗ), водорегулирующая 

(ВР), ландшафтно-стабилизирующая (ЛС), мерзлотно-стабилизирующая (МС), лесовосстановительная 

(ЛС). 

Природно-территориальные комплексы с ландшафтно-стабилизирующей функцией сохраняют 

исторически сложившеюся генетически предопределенную структуру ландшафтов. 

Водоохранные функции выполняют пойменные ПТК, непосредственно защищающие 

гидрографическую сеть и ихтиофауну. 

Урочища с водорегулирующими функциями удерживают воду (и загрязнение) в течение 

достаточно длительного времени, постепенно отдавая ее в общую гидрографическую сеть. 

Водозапасающие функции имеют урочища с практическим отсутствием поверхностного стока (за 

исключением краткого периода таяния снега), удерживающие в себе влагу и загрязнение. 

Средоформирующие функции (биостационная - БС) отражают особую роль экосистем как среды 

сохранения генотипа территории благодаря наличию стаций основных представителей фаунистического 

комплекса. 

С точки зрения экологической безопасности наиболее важно определение экологической 

ценности функций. Выявление защитных функций необходимо для оценки степени ущерба всему 

природно-территориальному комплексу осваиваемой территории. 

При определении ценности функций выстраивается относительный ценностный ряд, в котором 

функции размещаются в порядке возрастания их значимости для сохранения природных комплексов и его 

ресурсов. При оценке хозяйственной ценности приняты во внимание состав и полнота древостоев, запас 

стволовой древесины, запас ягодно-грибных ресурсов, наличие и величина ресурсов промысловых 

животных, рыбных ресурсов. 

Оценка хозяйственно-ресурсной ценности производится в баллах от 0 до 2 в соответствии со 

следующей шкалой: 



 
48 

№док. Дата 

П
о

д
п

. 
и
 д

а
т

а
 

В
за

м
. 
и
н
в.

 №
 

Изм. Кол.у

ч 

Подпись 

Лист 

44 И
н
в.

 №
 п

о
д

л.
 

А11.17-795-ИЭИ-Т 

Лист 

0 (низкая) - экосистемы низинных болот, заболоченных пойм с длительным сроком затопления; 

1 (средняя) - экосистемы верховых болот, лесов (включая пойменные) с незначительными 

ресурсами ягод и грибов, запасами древесины; 

2 (высокая) - экосистемы с охотничье-промысловой функцией и со значительными ресурсами 

ягод и грибов. 

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

1 (низкое) - ландшафты, утратившие свою природозащитную функцию и нуждающиеся в 

рекультивации; 

2 (среднее) - верховые и переходные болота, подболоченные леса с водозапасающей и 

водорегулирующей функцией; 

3 (высокое) – придолинные березово-осиновые леса, выполняющие лесовосстановительную, 

ландшафтно-стабилизирующую функции; 

4 (очень высокое) - пойменных лесов с биостационной и водоохранной функциями и 

криоморфные ландшафты с мерзлотно-стабилизирующей функцией. 

Сводная таблица функциями ландшафтов приведена в таблице 3.7.3.1. 

Таблица 3.7.3.1 - Оценка функций и ценности ландшафтов территории 

Индекс урочищ Функции 

Ценность (в баллах) 

хозяйственно-
ресурсная 

природоохранная 

1.1. ОхП, ВР, БС 2 3 

1.2. ОхП, ВР, БС 1 2 

3.7.4. Устойчивость ландшафтов к техногенной нагрузке. 

Определение устойчивости природных систем, которую можно рассматривать в двух аспектах: 

 упругой устойчивости, как свойства экосистем сохранять свои структуру и функции под воздействием 

антропогенных факторов; 

 пластичной устойчивости, как способности экосистем к самовосстановлению. 

Устойчивость рассматривается прежде всего, как оценочная категория. Она характеризует 

дифференцированную в пространстве и времени способность экосистем сохранять свою структуру и 

функции при однотипных, подавляющих антропогенных воздействиях, а также степень их пригодности (с 

экологической точки зрения) для размещения технологических сооружений. 

Оценка устойчивости ландшафтов к воздействиям объекта возможна при установлении связи: 

воздействие - изменение - последствия. Такой анализ позволяет установить максимальную и 

минимальную величины воздействия, за пределами которых располагаются области возможности 

устойчивого развития ландшафта или возникновения необратимых изменений. Применительно к оценке 

влияния объекта проектирования отметим, что устойчивость ландшафтов зависит, в первую очередь, от 

общих свойств их компонентов и специфических особенностей воздействия этой отрасли, характера и 

интенсивности эксплуатации объектов. В составе природных наиболее существенными при оценке 
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устойчивости являются взаимовлияющие и взаимозависимые факторы, отражающие особенности 

геологического строения, неотектонического режима, рельефа, почвенного и растительного покрова, 

водного баланса, густоты речной сети, климатических условий и др. В свою очередь, устойчивость 

природных комплексов и их свойства следует рассматривать в двух аспектах с учетом вертикальных и 

горизонтальных связей. Они обусловлены взаимодействием следующих основных факторов: 

1) водопроницаемости горных пород, являющихся наиболее устойчивой частью (основой) всего 

комплекса. Именно горные породы, располагающие таким важным показателем, как 

сопротивляемость, а также участвующие в процессах тектонических поднятий и опусканий, 

определяют тип и интенсивность эрозии, денудации, карста, дефляции и других деструктивных 

процессов; 

2) рельефа, являющегося по своей сути перераспределителем тепла и влаги и определяющего степень 

дренированности всего ландшафта, направление транзитного потока вещества (рассеивание, 

сосредоточение, аккумуляция продуктов техногенеза); 

3) кислотно-щелочных и окислительно-восстановительных характеристик, плодородия почв, 

определяющих способность к разложению биологических компонентов техногенных веществ и 

самоочищению от них; 

4) видового состава и продуктивности растительных сообществ, защищающих поверхность ландшафта 

от эрозионных и дефляционных процессов, определяющих устойчивость ландшафтов к техногенному 

воздействию (механическому, химическому и т.д.); 

5) интенсивности процессов водообмена, скорости течения, содержания в воде растворенного 

кислорода, органических и минеральных веществ, способствующих активизации процессов 

растворимости и разложения загрязняющих веществ; 

6) показателя суммарной солнечной радиации, скоростей, повторяемости и направлений ветров, суммы 

биологически активных температур и т.д. 

Указанные выше факторы не только способствуют активизации процессов самоочищения 

компонентов природной среды, но и определяют динамику ландшафтов, их устойчивость и 

сопротивляемость к совокупному воздействию антропогенных факторов. Таким образом, они формируют 

показатели устойчивости компонентов природы и ландшафтов в целом. 

Анализируя показатели участия природных факторов в формировании устойчивости компонентов 

природы, отметим, что геологическое строение является наиболее значимым для оценки потенциальной 

устойчивости ландшафта. Это определяется составом горных пород, выходящих на поверхность, 

способностью пропускать концентрации загрязняющих веществ. От этого зависят условия их рассеивания 

в пространстве или локализации в пределах ограниченных участков. Оно обуславливает также обмен 

веществ между поверхностными и подземными составляющими стока с суши, и, соответственно, 

определяют показатели распространения загрязняющих веществ в пространстве. 
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Ландшафты подвержены, сильным воздействиям (механические нарушения, вырубка лесов, 

нефтяное и солевое загрязнение, пожары), которые не допускают сохранения структуры ландшафта 

независимо от ее естественных свойств. Поэтому их упругая устойчивость (способность противостоять 

нагрузкам без разрушения структуры и механизмов функционирования) оценивалась по трехбалльной 

шкале (0 – низкая, 1 – средняя, 2 – высокая) в первую очередь как величина, обратная вероятности 

развития экзогенных процессов и чувствительности к ним биотических компонентов. 

Пластическая устойчивость (способность к самовосстановлению) оценена как величина, обратная 

времени восстановления экосистем после полного разрушения биотических комплексов, по трехбалльной 

шкале: 0 (низкая) – характерное время восстановления от одного до нескольких столетий; 1 (средняя) – 

время восстановления от 20 до 100 лет; 2 (высокая) – восстанавливается за несколько лет. 

Учитывая множественные факторы деструкции природных систем при строительстве объекта 

можно утверждать, что абсолютно устойчивых экосистем по отношению к прямому деструктивному 

воздействию нет. По этому параметру все они относятся к категории неустойчивых, утрачивают свою 

структуру, ценность, функции. Можно говорить только о степени устойчивости их к воздействиям, 

происходящим за пределами участков постоянного и, зачастую, временного отвода. 

При проведении инженерно-экологических признано необходимым проведение оценки 

устойчивость ландшафтов к двум основным факторам воздействия - механическому воздействию и 

нефтяному загрязнению. 

При оценке механического воздействия в процедуре инженерно-экологических изысканий 

учитывалось следующее: 

 В зависимости от интенсивности движения транспорта по территории и характера грунтов 

растительный покров и почва могут нарушаться частично или уничтожаться полностью. 

Соответственно, различен и характер возникающих антропогенных местообитаний. 

 На грунтовых дорогах круглогодичного пользования растительность уничтожается практически 

полностью. 

 Разновидностью механического воздействия является вырубка лесов при расчистке трасс линейных 

сооружений и под площадочные объекты. 

Проведенные полевые исследования свидетельствуют о том, что при механическом нарушении 

трансформации подвергаются не только почва и растительность, но и животное население. В нарушенных 

местообитаниях отсутствует большинство наземно гнездящихся птиц, проявляется резкое снижение 

биоразнообразия. 

Освоение территории резко увеличило частоту пожаров и поражаемую ими площадь. 

Таким образом, последствия механической трансформации сводятся к следующему: 

 нарушение напочвенных покровов – их удаление или уплотнение; 

 изменение рельефа и растительного покрова вплоть до его полного уничтожения; 

 морфологическое преобразование почв (разрушение горизонтов, погребение и др.); 
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 изменение состава поверхностных горизонтов пород: срезание торфа, выемка песка (создание 

карьеров), искусственная отсыпка (дороги, кустовые площадки и т.п.); 

 изменение увлажнения поверхности, режима верховодки, влажности почвогрунтов при подтоплении 

или осушении; 

 преобразование течения исходных геохимических процессов. 

Такого рода нарушения сопровождают прокладку линейных коммуникаций, сооружение промзон. 

Степень геохимической устойчивости экосистем к этим видам загрязнения определяется 

следующими факторами: 

 скоростью химических превращений органических и минеральных веществ в почвах, водах, 

атмосфере; 

 характером химических и связанных с ними фазовых превращений веществ в зависимости от типа 

геохимических барьеров; 

 интенсивностью выноса веществ (продуктов техногенеза) за пределы данной экосистемы, рассеяния 

их с поверхностным и подземным стоками и воздушными потоками. 

На основании перечисленных факторов были выделены топологические группы ландшафтов по 

уровням геохимической устойчивости к углеводородному (нефтяному) загрязнению (Таблица 3.7.4.1). 

Таблица 3.7.4.1.: Устойчивость ландшафтов к нефтяному загрязнению. 

Категория 

устойчивости (балл) 

Ведущие факторы, определяющие показатель 

устойчивости к нефтяному загрязнению 

Группы 

ландшафтов 

Неустойчивые (1) Формирование блокирующей нефтяной пленки. 

Кумулятивное накопление углеводородов в 

гидробионтах, накопление тяжелых фракций в 

донных отложениях, отсутствие геохимических 

барьеров. 

Блокирующее влияние ММП, низкая интенсивность 

окислительно-восстановительных процессов; 

наличие мерзлотно-термодинамического барьера; 

ПТК данного цикла 

развития геосистем 

не представлены на 

рассматриваемой 

территории 

Малоустойчивые (2) Геохимические барьеры выражены слабо (кроме 

сорбционного на границе подзолистого и 

иллювиального горизонтов. Олиготрофность 

грунтов усугубляется слабой интенсивностью 

микробиологического разложения. 

ПТК долинно-

придолинного цикла 

развития геосистем 

Среднеустойчивые 

(3) 

Господство восстановительной среды, наличие 

глеевого латерального барьера, частая смена 

органогенных гряд, оглеенных минеральных грунтов 

и водных пространств. Поглощение токсичных 

продуктов и продуктов их распада происходит в 

зонах сорбционного органогенного и минерального 

кислородного барьеров.  

ПТК данного цикла 

развития геосистем 

не представлены на 

рассматриваемой 

территории 

Устойчивые (4) Значительная пестрота литологического состава, ПТК данного цикла 
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Категория 

устойчивости (балл) 

Ведущие факторы, определяющие показатель 

устойчивости к нефтяному загрязнению 

Группы 

ландшафтов 

наличие глеевого, сорбционного и кислородного 

барьеров, сочетание окислительно-

восстановительных условий, значительная 

самовосстановительная способность травяной 

растительности. 

развития геосистем 

не представлены на 

рассматриваемой 

территории 

При поступлении загрязняющих веществ в виде газов или с осадками в качестве площадного 

барьера выступает растительный покров, механически задерживающий и ассимилирующий часть 

техногенного потока. Одновременно вещества-токсиканты адсорбируются на клеточных оболочках, 

нарушают структуру и функциональную активность клеточных мембран, благодаря чему создаются 

условия для проникновения токсикантов внутрь клетки и нарушений обмена веществ. В результате резко 

снижается фотосинтез, изменяется работа ферментных систем. Признаки поражения растений 

токсикантами выражаются в некрозе края листьев, их бурении, уродливых формах роста, скручивании, 

“ожогах”, а в тяжелых случаях – засыхании и опадании листьев и хвои, отмирании растений. 

Типы леса в зависимости от напочвенного покрова тоже образуют ряд устойчивости к 

атмосферному загрязнению (по пятибалльной шкале): 

1. устойчивые (в пределах объекта изысканий не встречаются); 

2. относительно устойчивые (характерны для объекта изысканий); 

3. среднеустойчивые (в пределах объекта изысканий не встречаются); 

4. малоустойчивые (в пределах объекта изысканий не встречаются); 

5. наиболее неустойчивые (в пределах объекта изысканий не встречаются). 

Болотные сообщества по отношению к атмосферному загрязнению более устойчивы, чем лесные 

экосистемы. Воздействие идет, в основном, через усиление кислотности торфяного субстрата и 

уменьшение продуктивности биологической массы. 
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4 СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ И УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

КОМПОНЕНТОВ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

4.1 Химическое загрязнение 

Различают два фактора антропогенного воздействия – механическое и химическое. 

Механическое воздействие проявляется в создании насыпей, линейных сооружений, отсыпок 

оснований зданий и сооружений. Разновидностью механического воздействия является вырубка леса при 

расчистке трасс линейных сооружений, строительных площадок, создание просек, автозимников, 

распашка земель. 

Последствия механической трансформации экосистем сводятся к следующему: 

 нарушение напочвенных покровов; 

 изменение рельефа и растительного покрова вплоть до его полного уничтожения; 

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

 изменение состава поверхностных горизонтов пород: срезание торфа, выемка песка (создание 

карьеров), искусственная отсыпка (дороги, строительные площадки и т.п.); 

 изменение увлажнения поверхности, влажности почвогрунтов; 

 преобразование течения исходных геохимических процессов; 

 миграции тех или иных представителей животного мира, изменение их численности. 

 развитие неблагоприятных экзогенных процессов (эрозия). 

Химическое загрязнение влияет на: 

 скорость химических превращений органических и минеральных веществ в почвах, водах, атмосфере; 

 характер химических и связанных с ними фазовых превращений веществ; 

 интенсивность выноса веществ за пределы данной экосистемы, рассеяния их с поверхностным и 

подземным стоками и воздушными потоками. 

Для территории сельскохозяйственного освоения характерно бактериологическое загрязнение и 

пестицидами почв и подземных вод, нарушение почвенного покрова. 

В результате инженерно-экологических изысканий были выявлены следующие виды 

антропогенного воздействия: нарушение почвенного покрова (распашкой земель), нарушение миграции 

потока веществ линейными сооружениями (тело дорог). 

4.1.1 Химическое загрязнение почв 

При количественном химическом анализе почвы были определены 12 показателей. Контроль 

содержания микроэлементов в почве является важным, т.к. они не только играют биологическую 

значимость для растений, участвуя в синтезе хлорофилла, в построении ферментов, но многие являются 

опасными загрязнителями окружающей среды (свинец, ртуть). 
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В таблице 4.1.1.1 представлены результаты анализа загрязнения пробы почвы, отобранной для 

оценки территории проектируемых объектов. 

Почвы участка изысканий имеют преимущественно нормальный характер (pH от 6,8 до 7,3). 

Концентрация подвижного железа на изыскиваемом объекте составляет 1,37-210 мг/кг, что ниже 

среднемирового содержания, является среднерегиональным показателем. 

Уровень содержания в отобранных пробах по меди, по свинцу, по никелю; по кадмию, по 

кобальту превышений не замечено. 

ПДК по нефтепродуктам берется согласно «Основы ландшафтного анализа» 

Преображенский В.С., Александрова Т.Д., Куприянова Т.П. ПДК нефтепродуктов в России официально не 

установлено, для оценки загрязненности почвы принята классификация показателей уровня загрязнения 

по концентрации нефтепродуктов в почве: 

 < 1000 мг/кг - допустимый уровень загрязнения; 

 1000 - 2000 мг/кг - низкий уровень загрязнения; 

 2000 - 3000 мг/кг - средний уровень загрязнения; 

 3000 - 5000 мг/кг - высокий уровень загрязнения; 

 >5000 мг/кг - очень высокий уровень загрязнения. 

По нефтепродуктам показатели в норме и значительно ниже ПДК как на фоновой территории, так 

и на изыскиваемых объектах. В целом, по нефтепродуктам ситуация благоприятная, видимых разливов и 

соответствующего запаха на момент изысканий не было обнаружено, что подтверждает комплексный 

химический анализ. 

Физических воздействий на окружающую природную среду в ходе полевых работ не отмечено. 

В целом ситуация на изыскиваемых объектах благоприятная по отношению к их фоновой 

территории, региональным и федеральным нормам. 

Таблица 4.1.1.1 -Результаты анализа пробы почвы 

Наименование 
определяемого 

показателя, ед. изм. 
ПДК 

П-1 П-2 

С/ПДК С/ПДК 

рН, ед.рН Не уст. 
6,8±0,1 6,6±0,1 

- - 

Нефтепродукты, мг/кг 1000 
6,35±2,54 5,48±2,19 

0,00635 0,00548 

Кадмий, мг/кг 0,5 
0,05±0,02 0,03±0,01 

0,1 0,06 

Марганец, мг/кг 1500 
14,40±2,59 9,02±1,62 

0,0096 0,006 

Хром, мг/кг 6 
<0,50 <0,50 

0,08 0,08 

Свинец, мг/кг 6 
2,56±0,62 1,81±0,43 

0,427 0,30 

Железо, мг/кг Не уст. 
210±21 270±27 

- - 
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Цинк, мг/кг 23 
3,50±1,26 3,36±1,21 

0,15 0,15 

Медь, мг/кг 3 
0,24±0,04 0,19±0,03 

0,08 0,063 

Никель, мг/кг 4 
0,79±0,18 0,76±0,17 

0,1975 0,19 

Кобальт, мг/кг 5 
0,10±0,02 0,12±0,02 

0,02 0,024 

Ртуть, мг/кг 2,1 
0,028±0,013 0,019±0,009 

0,013 0,009 

4.1.1.1. Оценка степени химического загрязнения почвы 

Степень химического загрязнения почвы оценивается: 

- по суммарному показателю Zс, который равен сумме коэффициентов концентраций химических 

элементов – загрязнителей и выражен формулой:  

Zс=  (Ксi + …+ Ксn) – (n-1) < 16; Кс= Сi/Сфi, где 

Кс – коэффициент концентрации химического вещества; 

Сi – фактическое содержание определяемого вещества в почве, мг/кг; 

Сфi – региональное фоновое содержание определяемого вещества в почве, мг/кг; 

Ксi – коэффициент концентрации I-го компонента загрязнения; 

п – число определяемых суммируемых вещества. 

- по максимальному содержанию в почве наиболее токсичного элемента (1 класс опасности). 

- Сфi - фоновое содержание определяемого вещества в почве пяти анализируемых компонентов, 

принято содержание, согласно Приложению 7 МУ 2.1.7.730-99 в подвижной форме: Цинк – 23, 

Свинец – 6, Медь – 3, Никель – 4, Кобальт – 5. 

Таблица 4.1.1.1.1 Значения превышения тяжелых металлов по пробам почвы над фоновыми 
ПДК/ОДК: 

№пробы Цинк Свинец Медь Никель Кобальт 

П-1 0,27 0,08 0,07 0,11 0,05 

П-2 0,29 0,11 0,08 0,36 0,06 

Таким образом, превышения над фоновыми ПДК/ОДК в почве не зафиксировано. 

Следовательно, согласно химическому анализу превышений ПДК (ОДК) по тяжелым металлам 

не отмечено. Почвы на территории изысканий допустимые. 

Согласно таблице 3 (Рекомендации по использованию почв, в зависимости от степени их 

загрязнения) СанПиН 2.1.7.1287-03 возможно использование почв без ограничений. 

4.1.2. Химическое загрязнение поверхностных вод 

В ходе инженерно-экологических изысканий была отобрана 1 проба поверхностных вод. 

Протоколы результатов анализа проб воды приведены в приложении Д, результаты анализов проб воды 

сведены в таблицу 4.1.2.1. 
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Качество поверхностных вод на участке изысканий по большинству показателей соответствует 

установленным нормативам качества. 

По содержанию в поверхностной воде железа значения ПДК не превышены. При этом, 

повышенная концентрация железа характерна для поверхностных вод данного региона и обусловлена 

природно-климатическими условиями, вследствие которых происходит, смыв в поверхностные воды с 

заболоченных массивов веществ гумусового происхождения, которые способны образовывать подвижные 

комплексные соединения с ионами железа. Различия в содержании этого элемента связаны с геологией и 

почвенным покровом территорий водосбора. 

Содержание таких веществ как нитриты, нитраты, ионам-аммония, карбонаты, гидрокарбонаты 

ниже региональных и фоновых норм и в пределах ПДК. 

Отмечены значительные превышения по перманганатной окисляемости. Этот показатель 

отражает общую концентрацию органики в воде. Природа органических веществ может быть самой разной 

- и гуминовые кислоты почв, и сложная органика растений, и химические соединения антропогенного 

происхождения. Поверхностные воды имеют более высокую окисляемость по сравнению с подземными. 

Это понятно - органика из почвы и растительного опада легче попадает в поверхностные воды, чем в 

грунтовые, чаще всего ограниченные глинистыми водоупорами. 

По остальным химическим элементам превышений ПДК не отмечено. 

В целом, поверхностные воды мягкие, ультрапресные, реакция нейтральная. 

Превышение по БПК и АПАВ в поверхностной воде не отмечено. 

Таблица 4.1.2.1 -Результаты анализа проб поверхностной воды 

Наименование определяемого 
показателя, ед. изм. 

ПДК 
ПВ-1 

С/ПДК 

рН, ед.рН - 
8,33±0,20 

- 

Взвешенные вещ-ва,  мг/дм3 10 
32±6 

3,2 

Жесткость общая,  ммоль/дм3 7 
3,42±0,31 

0,49 

Гидрокарбонаты,  мг/дм3 1000 
311±34 

0,311 

Карбонаты, мг/дм3 100 
33±4 

0,33 

Калий, мг/дм3 50 
4,04±0,575 

0,0808 

Натрий, мг/дм3 120 
74,17±7,42 

0,62 

Кальций, мг/дм3 180 
38,23±3,82 

0,21 

Магний, мг/дм3 40 
18,39±1,84 

0,46 

Нитраты, мг/дм3 40 <0,20 
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0,005 

Нитриты, мг/дм3 0,08 
<0,20 

2,50 

Перманганатная окисляемость, мгО/дм3 5 
22,80±2,28 

4,56 

БПК5 , мг/дм3 3 
2,85±0,40 

0,95 

Железо (общее) , мг/дм3 0,3 
1,60±0,24 

5,33 

Нефтепродукты, мг/дм3 0,05 
0,025±0,009 

0,5 

АПАВ, мг/дм3 0,5 
менее 0,025 

0,05 

4.1.3 Химическое загрязнение донных отложений 

При количественном химическом анализе донных отложений были определены 12 показателей.  

В таблице 4.1.3.1 представлены результаты анализа загрязнения пробы донных отложений. 

Донные отложения участка изысканий имеют преимущественно нормальный характер (pH 8,4). 

Концентрация подвижного железа на изыскиваемом объекте составляет 240 мг/кг, что ниже 

среднемирового содержания, является среднерегиональным показателем. 

Уровень содержания в отобранной пробе донных отложений по меди, по свинцу, по никелю; по 

кадмию, по кобальту превышений не замечено. 

ПДК по нефтепродуктам берется согласно «Основы ландшафтного анализа» 

Преображенский В.С., Александрова Т.Д., Куприянова Т.П. ПДК нефтепродуктов в России официально не 

установлено, для оценки загрязненности почвы принята классификация показателей уровня загрязнения 

по концентрации нефтепродуктов в почве/донных отложений: 

 < 1000 мг/кг - допустимый уровень загрязнения; 

 1000 - 2000 мг/кг - низкий уровень загрязнения; 

 2000 - 3000 мг/кг - средний уровень загрязнения; 

 3000 - 5000 мг/кг - высокий уровень загрязнения; 

 >5000 мг/кг - очень высокий уровень загрязнения. 

По нефтепродуктам показатели в норме и значительно ниже ПДК как на фоновой территории, так 

и на изыскиваемых объектах. В целом, по нефтепродуктам ситуация благоприятная, видимых разливов и 

соответствующего запаха на момент изысканий не было обнаружено, что подтверждает комплексный 

химический анализ. 

Таблица 4.1.3.1 -Результаты анализа пробы донных отложений 

Наименование определяемого 
показателя, ед. изм. 

ПДК 
Д-1 

С/ПДК 

рН, ед.рН Не уст. 
8,4±0,1 

- 

Нефтепродукты, мг/кг 1000 
< 5,00 

0,005 
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Кадмий, мг/кг 0,5 
0,02±0,01 

0,04 

Марганец, мг/кг 1500 
21,33±3,84 

0,00256 

Хром, мг/кг 6 
<0,50 

0,08 

Свинец, мг/кг 6 
3,62±0,87 

0,6033 

Железо, мг/кг Не уст. 
240±24 

- 

Цинк, мг/кг 23 
1,40±0,50 

0,061 

Медь, мг/кг 3 
0,23±0,04 

0,076 

Никель, мг/кг 4 
0,83±0,14 

0,2075 

Кобальт, мг/кг 5 
0,58±0,10 

0,116 

Ртуть, мг/кг 2,1 
0,006±0,003 

0,0028 

4.1.3.1. Оценка степени химического загрязнения донных отложений 

Степень химического загрязнения донных отложений оценивается: 

- по суммарному показателю Zс, который равен сумме коэффициентов концентраций химических 

элементов – загрязнителей и выражен формулой:  

Zс=  (Ксi + …+ Ксn) – (n-1) < 16; Кс= Сi/Сфi, где 

Кс – коэффициент концентрации химического вещества; 

Сi – фактическое содержание определяемого вещества в почве, мг/кг; 

Сфi – региональное фоновое содержание определяемого вещества в почве, мг/кг; 

Ксi – коэффициент концентрации I-го компонента загрязнения; 

п – число определяемых суммируемых вещества. 

- по максимальному содержанию в донных отложениях наиболее токсичного элемента (1 класс 

опасности). 

- Сфi - фоновое содержание определяемого вещества в донных отложениях пяти анализируемых 

компонентов, принято содержание, согласно Приложению 7 МУ 2.1.7.730-99 в подвижной форме: Цинк – 

23, Свинец – 6, Медь – 3, Никель – 4, Кобальт – 5. 

Таблица 4.1.1.1.1 Значения превышения тяжелых металлов по пробам почвы над фоновыми ПДК/ОДК: 

№пробы Цинк Свинец Медь Никель Кобальт 

Д1 0,26 0,07 0,06 0,10 0,05 

Таким образом, превышения над фоновыми ПДК/ОДК в донных отложениях не зафиксировано. 

Следовательно, согласно химическому анализу превышений ПДК (ОДК) по тяжелым металлам 

не отмечено. Донные отложения на территории изысканий допустимые. 

Согласно таблице 3 (Рекомендации по использованию почв, в зависимости от степени их 

загрязнения) СанПиН 2.1.7.1287-03 возможно использование донных отложений без ограничений. 
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4.2 Химическое загрязнение атмосферного воздуха 

В соответствии с особенностями рассматриваемого объекта, оценка уровня загрязнения 

атмосферного воздуха проводится по фоновым показателям основных загрязняющих веществ. 

Фоновые концентрации вредных веществ были выданы ГУ «Тюменский центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». 

Ориентировочные результаты фоновых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе 

представлены в таблице 4.2.1. В таблице также приведены значения ПДК для соответствующих 

показателей загрязненности воздуха, и рассчитанный санитарно-гигиенический критерий оценки 

загрязнения воздуха – ИЗА. 

Индекс загрязнения отдельной примесью определялся по формуле: 

 (1) 

где qср – средняя концентрация примеси; 

ПДКм.р. – предельно допустимая максимально разовая концентрация этой примеси; 

Сi – константа, принимающая значения 1,7; 1,3; 1,0; 0,9 для соответственно 1, 2, 3, и 4-го классов 

опасности веществ (ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ 12.1.005-88). 

Таблица 4.2.1. Фоновые характеристики вредных веществ в атмосферном воздухе, в 

соответствии с данными ГУ «Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды» (Приложение И). 

Показатели 

Вредные вещества 

Диоксид серы 
Диоксид 

азота 
Взвешенные 

вещества 
Оксид 

углерода 
Оксид азота 

Фоновые 
концентраци

и 

0,013 0,054 0,195 2,40 0,024 

Класс 
опасности 

3 2 3 4 3 

ПДКм.р, мг/м3 0,5 0,085 0,5 5,0 0,4 

доля ПДК 0,026 0,64 0,39 0,48 0,06 

ИЗА 0,026 0,55 0,39 0,52 0,06 

Из таблицы 4.2.1. видно, что концентрация всех показателей загрязнения на исследуемой 

территории, меньше соответствующих ПДК. 

Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) рассчитывается согласно РД 52.04-186-89 "Руководство по 

контролю загрязнения атмосферы" (М., 1991, раздел 9.3). Расчет индекса загрязнения атмосферы 

основан на предположении, что на уровне ПДК все вредные вещества характеризуются одинаковым 

влиянием на человека, а при дальнейшем увеличении концентрации степень их вредности возрастает с 

различной скоростью, которая зависит от класса опасности вещества. 
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В период строительства проектируемых объектов на атмосферный воздух будут воздействовать 

загрязняющие вещества от двигателей внутреннего сгорания техники, автотранспорта, передвижных 

дизельных электростанций. 

Таким образом, согласно расчётам индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) для взвешенных 

веществ, оксида углерода, диоксида азота и диоксида серы ниже максимальной разовой ПДК, что 

свидетельствует о гигиенически качественном атмосферном воздухе для данных примесей на территории 

изысканий. 

В целом, природные условия на рассматриваемой территории создают возможность рассеивания 

загрязняющих веществ и свободное перемещение воздушных масс. Этому способствует слабо 

расчлененный рельеф и преобладание ветров с высокими скоростями. Туманы, повышающие накопление 

загрязняющих веществ в атмосфере, редки. Выпадающие атмосферные осадки достаточно частые – 

наибольшее количество с апреля по октябрь, очищают воздух и понижают концентрации загрязняющих 

веществ. 

4.2.1. Оценка атмосферного воздуха по потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА). 

Потенциальная опасность загрязнения атмосферы (ПЗА) определяется на основе анализа 

повторяемости сочетаний метеорологических характеристик, обусловливающих рассеивание, 

разбавление и абсорбцию примесей (загрязнителей): приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, 

скоростей ветра. 

Оценка ПЗА по метеорологическим характеристикам, полученным с каждой метеостанции, 

проводится согласно «Методологическим рекомендациям по гигиеническому обоснованию размещения и 

развития производственных сил на территориях нового освоения и в промышленно развитых регионах» 

(Москва, 1983 г.). 

Потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА) обуславливает уровень возможного загрязнения 

атмосферы в данном районе. Степень реализации потенциала загрязнения атмосферы зависит от 

наличия и мощности источников загрязнения. 

ПЗА отражает повторяемость неблагоприятных метеорологических условий, к которым 

относятся: слабые ветры, приземные инверсии, застои воздуха и другие метеоусловия, способствующие 

накоплению примесей в приземных слоях атмосферы.  

Согласно районированию территории РФ по потенциалу загрязнения атмосферы, 

рассматриваемая территория относится к IIIв1 зоне – ПЗА умеренный. Класс IIIв1 характеризуется 

умеренным, значительным и по крайней мере в одной четверти сильным переносом, преимущественно в 

северо-восточном направлении (Кип = 9-10). Повторяемость инверсий и опасных скоростей ветра - 25%, 

осадков выпадает до 500мм/год, зимой часты инверсии, штили. 

Для территории характерны: повторяемость штилей невелика — около 4%, а опасных скоростей 

ветра — 12%. Осадков 454 мм. 
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Для территорий с умеренным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА-III) характерна низкая 

экологическая опасность промышленного освоения. 

Диапазоны средних климатических характеристик, определяющих умеренный ПЗА, 

представлены в таблице 4.2.1.1. 

Таблица 4.2.1.1. – Диапазоны средних климатических характеристик, определяющих низкий ПЗА 

(по Э. Ю. Безуглой, 1980). 

Потенциал 

загрязнения 

атмосферы 

(ПЗА) 

Приземные инверсии Повторяемость, % 

Высота  слоя 

перемещения

, км 

Продолжит

ельность 

тумана, ч 

повторяе

мость, % 

мощность, 

км 

интенсив

ность, 0С 

скорости 

ветра  

0-1 м/с 

в том числе 

непрерывно 

подряд 

дней застоя 

воздуха 

Умеренный 20-30 0,4-0,5 3-5 20-30 7-12 0,8-1,0 100-500 

4.2.2. Самоочищающая способность атмосферы 

Основными факторами, определяющими степень способности атмосферы к самоочищению, 

являются: климатическая характеристика территории (метеопотенциал), ультрафиолетовая радиация, 

грозы, осадки и растительный покров. 

Хорошему самоочищению атмосферы способствуют атмосферные осадки. Осадки вымывают 

примеси из атмосферного воздуха. Особенно хорошо очищают атмосферу снежные хлопья и мелкий 

моросящий дождь. По количеству осадков территория строительства относиться к зоне достаточного 

увлажнения. Годовое количество осадков 454 мм, из них 72% приходится на теплый период. 

Разложению загрязняющих веществ в атмосфере способствует солнечная радиация и грозы. 

Поскольку район расположен в северных широтах, сумма солнечной радиации (число часов с солнечной 

радиацией составляет – 1983). По этому фактору самоочищающая способность атмосферы ограничено 

благоприятная. По фактору количества дней с грозами в год складывается также ограниченно 

благоприятная ситуация. 

Самоочищающая способность территории по степени разбавления загрязняющих веществ за счет 

воспроизводства кислорода определяется относительной лесистостью, которая для рассматриваемой 

территории составляет 50% – то есть благоприятная. 

Оценка территории по степени благоприятности (самоочищающей способности атмосферы) 

представлена в таблице 4.2.2.1. 
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Таблица 4.2.2.1. – Оценка территории по состоянию воздушного бассейна 

Фактор Показатели 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

для района работ 

Оценка степени 

благоприятности 

Климат 

Метеопотенциал 
Способность атмосферы 

рассеивать выбросы 

Повторяемость 

инверсии, % 
39,8  

ограниченно-

благоприятная 

Ультрафиолетовая 

радиация 
Способность разложения 

в атмосфере вредных 

веществ 

число часов 

солнечного 

сияния 

1983 
ограниченно-

благоприятная 

Грозы 
число дней с 

грозами 
21 благоприятная 

Осадки 

Способность вымывания 

из атмосферы 

загрязняющих веществ 

годовая сумма 

осадков, мм 
454 благоприятная 

Растительность 

Растительный 

покров 

Биологическая 

продуктивность 
лесистость, % 50% благоприятная 

В таблице 4.2.2.2. приведена характеристика потенциала самоочищения атмосферы (ПСА) в 

зависимости от среднегодовых значений метеорологических параметров. Исследуемая территория 

характеризуется среднегодовой скоростью ветра 4,4 м/с, повторяемостью штилей 12%, суммой осадков 

454 мм. 

Таблица 4.2.2.2. – Определение ПСА по среднегодовым значениям метеорологических параметров 

(по в. В. Крючкову, 1979). 

Способность атмосферы к 

обновлению и самоочищению 

Среднегодовые климато-метеорологические параметры 

Скорость ветра, м/с Повторяемость штилей, % Сумма осадков, мм 

Низкая менее 3 75-50 менее 300 

Средняя 5-3 50-30 300-450 

Высокая более 5 до 30 более 450 

Таким образом, рассматриваемая территория характеризуется параметрами, способствующими 

как накоплению, так и рассеиванию вредных примесей. 

4.3. Анализ результатов радиологических исследований проб почв и МЭД-гамма излучения. 

Степень загрязнения почвогрунтов радионуклидами определялась по удельной активности калия-

40, тория-232, радия-226 и цезия-137. 

Протокол радиологических исследований проб почвы приведен в Приложении Е, точки отбора 

отмечены на карте фактического материала. 
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В таблице 4.3.1 представлены результаты радиологических исследований проб почвогрунтов. 

Таблица 4.3.1. - Результаты радиологических исследований проб почвы 

№ пробы 
Удельная активность радионуклидов, Бк/кг 

цезия-137 радия-226 тория-232 калия-40 

Р-1 6,5±1,9 22,5±6,7 14,2±4,2 277±83 

Р-2 < 4,0 14,8±4,4 20,3±6,0 314±94 

Согласно норм радиационной безопасности (НРБ 99/2009), удельная эффективная активность 

(Аэфф= АRa+1,31ATh+0,085AK) не должна превышать 1500 Бк/кг (для материалов, используемых в 

дорожном строительстве вне населенных пунктов (III класс). В исследуемых образцах почв она составляет 

64,647-68,083 Бк/кг, что существенно ниже установленных нормативов. Почвы района исследования могут 

использоваться без ограничений при строительстве. 

Поскольку в настоящее время нет строгих нормативов по допустимому содержанию естественных 

радионуклидов в почвах, было произведено сравнение полученных результатов со средними значениями 

удельной активности естественных радионуклидов и их удельной эффективной активности в  почвах и 

стройматериалах России и бывших республик СССР: 

 типичный диапазон удельной активности калия-40, тория-232 и стронция-90 в почвах составляет 

соответственно 110-740 Бк/кг, 7,5-48 Бк/кг и 90-360 Бк/кг; 

 удельная активность радия-226 (в стройматериалах бывших республик СССР) составляет 21-42 Бк/кг. 

 удельная активность цезия-137 (в стройматериалах бывших республик СССР) составляет 0-3,7 Бк/кг. 

Таким образом, значения активности радионуклидов в исследуемых пробах почвы соответствуют 

средним значениям удельной активности определяемых радионуклидов в почвах и стройматериалах, за 

исключением показателей по цезию-137 (показатели во всех почвах значительно выше нормативов). 

Данные значения удельных активностей радионуклидов являются фоновыми для проектируемых 

объектов и в дальнейшем должны быть использованы при проведении экологического мониторинга. 

Радиационно-экологические исследования согласно СП 11-102-97 «Инженерно-экологические 

изыскания для строительства» включают оценку гамма-фона и определение радиационных характеристик 

природных сред. 

Полевые измерения гамма-фона проводились дозиметр – радиометр МКС – 05 «ТЕРРА», 

заводской номер ФВКМ.414252.003РЭ, производитель ООО НПП «Доза». Свидетельство о поверке: 

№ 34472 от 26.12.2013 г. на всей площадке комплексного описания и отбора пробы (Приложение Г). 

В пределах проектируемого объекта, измерения проводились по 5 замеров на каждой контрольно-

измерительной точке с интервалом 10 мин. Величина измеренного уровня гамма-излучения в пределах 1 

контрольно-измерительной точки составила среднее значение из 5 произведенных замеров. Согласно 

заранее разбитой сети контрольных точек устанавливалось их количество. Результаты измерений 

представлены в таблицах 4.2.2-4.2.6. 
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Таблица 4.3.2 - Результаты измерений внешнего гамма-излучения, площадка 1: 

точка 
1-й 

замер 

2-й 

замер 

3-й 

замер 

4-й 

замер 

5-й 

замер 
min max 

Среднее 

значение, 

мкЗв/ч 

Среднее 

значение, 

мкР/ч 

1 0,14 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,14 0,13 12,6 
2 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 12,0 
3 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 11,6 
4 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,13 0,12 11,8 
5 0,12 0,10 0,12 0,10 0,11 0,10 0,12 0,11 11,0 
6 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 11,6 
7 0,13 0,13 0,11 0,12 0,11 0,11 0,13 0,12 12,0 
8 0,13 0,12 0,13 0,12 0,11 0,11 0,13 0,12 12,2 

Минимум: 0,10 0,12 0,11 11,0 

Максимум: 0,12 0,14 0,13 12,6 

Среднее: 0,11 0,13 0,12 11,9 

Таблица 4.3.3 - Результаты измерений внешнего гамма-излучения, площадка 2: 

точка 
1-й 
замер 

2-й 
замер 

3-й 
замер 

4-й 
замер 

5-й 
замер 

min max 
Среднее 
значение, 
мкЗв/ч 

Среднее 
значение, 
мкР/ч 

1 0,10 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,10 0,09 8,6 
2 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,09 0,10 0,09 9,2 
3 0,10 0,11 0,09 0,08 0,09 0,08 0,11 0,09 9,4 
4 0,10 0,12 0,09 0,09 0,10 0,09 0,12 0,10 10,0 
5 0,09 0,09 0,10 0,11 0,11 0,09 0,11 0,10 10,0 
6 0,11 0,10 0,08 0,10 0,10 0,08 0,11 0,10 9,8 
7 0,12 0,08 0,09 0,10 0,10 0,08 0,12 0,10 9,8 
8 0,10 0,10 0,10 0,10 0,08 0,08 0,10 0,10 9,6 

Минимум: 0,08 0,10 0,09 8,6 

Максимум: 0,09 0,12 0,10 10,0 

Среднее: 0,08 0,11 0,10 9,6 

Допустимое значение мощности дозы гамма-излучения не должно превышать 0,3 мкЗв/ч на 

земельных участках под строительство общественных и жилых зданий, и не более 0,6 мкЗв/ч – на 

участках под строительство производственных зданий и сооружений, согласно МУ 2.6.1.2398-08. 

В целом превышений по гамма-излучению не выявлено, среднее значение для территории ЛПУ 

составляет 0,11 мкЗв/ч (10,75 мкР/ч). 

4.4 Маршрутные наблюдения 

Маршрутное геоэкологическое обследование территории в составе инженерно-экологических 

изысканий проводится с целью выявления расположения, свалок, отстойников, нефтехранилищ и 

других потенциальных источников загрязнения, а также визуальных признаков загрязнения (пятен 

мазута, химикатов, нефтепродуктов, мест хранения удобрений, несанкционированных свалок и т.п. ). 

В пределах территории изысканий в существующей селитебной зоны не отмечено разливов 

нефтепродуктов. Территория объекта проходит по уже антропогенной изменённой территории.  

Характерными ландшафтами является пологоволнистая равнина с антропогенно угнетёнными 

редкостоящими березовыми и осинами с обилием сорной растительности на деградированных 
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выщелоченных чернозёмах. Почвенные прикопки на территории изысканий не выявили признаков 

процессов оглеения и оподзоливания. 

4.5 Влияние на современное экологическое состояние действующей антропогенной 

нагрузки 

Проектируемый объект проходит по селитебные зоны в пределах собственного землеотвода, 

поэтому на геологическую среду и подземные воды эксплуатация имеющихся зданий и сооружений на 

прямую не влияла. 

Влияние на атмосферный воздух, растительный и почвенный покров целесообразно расценивать 

исходя из вышеописанных пунктов главы ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

КОМПОНЕНТОВ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, взяв за основу полученные данные как фоновые для 

проектируемого объекта. Данная территория строительства относится к зоне с благоприятными 

условиями для рассеивания загрязняющих веществ. Химический анализ почвы по результатам почвенно -

геохимического исследования показал, что химический состав практически во всех пробах ниже фонового 

состояния для данной зоны и типов почв. 

В целом, можно констатировать, что действующие антропогенные постройки оказывают умеренное 

воздействие на территорию проектируемого объекта. 

4.6. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех источниках питьевого водоснабжения и 

водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из 

поверхностных, так и из подземных источников. 

ЗСО организуются в составе трех поясов, в каждом из которых устанавливается специальный 

режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение загрязнения воды 

источников водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02). 

Исследуемая территория расположена на удалении в 760 метрах от подземного водозабора 

(ТЮМ 01578 ВЭ, МУП "Коммунальщик"). ЗСО III пояса скважины 7 в деревне Маркова составляет 81 метр, 

ЗСО II пояса скважины 7 в деревне Маркова составляет 12 метров. Проект ЗСО установлен согласно 

Правительства Тюменской области от 21 ноября 2016 года N 528-п. 

Участок ведения работ находится вне зон санитарной охраны, каких-либо источников питьевого 

водоснабжения. Однако, согласно письма Департамента по недропользованию по Уральскому 

Федеральному округу (УРАЛНЕДРА) № 1536 от 16.11.2017 г., участок исследования попадает в зону 

формирования запасов подземных вод Равнецкого месторождения подземных вод ОАО «Водоканал» 

Ишимский филиал (ТЮМ 80419 ВЭ). Водозабор ТЮМ 80419 ВЭ расположен в 4 289 метрах. 

Расположение объекта исследования в пределах зоны формирования запасов Равнецкого МППВ стоит 

учитывать при разработке мероприятий в проектной документации. 
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4.7. Рыбоохранные зоны 

Правила установления рыбоохранных зон утверждены постановлением Правительства РФ от 6 

октября 2008 г. N 743) в редакции от 20 января 2016 г. N 11. 

Рыбоохранной зоной является территория, прилегающая к акватории водного объекта 

рыбохозяйственного значения, на которой вводятся ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

 Ширина рыбоохранной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока до устья и составляет для 

рек и ручьев протяженностью: 

- до 10 километров - 50 метров; 

- от 10 до 50 километров - 100 метров; 

- от 50 километров и более - 200 метров.  

Ширина рыбоохранных зон рек, ручьев, озер, водохранилищ, имеющих особо ценное 

рыбохозяйственное значение (места нагула, зимовки, нереста и размножения водных биологических 

ресурсов), устанавливается в размере 200 метров. 

Для реки Убиенная устанавливается рыбоохранная зона равная 100 метров. Мост через 

реку Убиенная находиться в пределах территории рыбоохранной зоны, так как пересекает ее. 



 
67 

№док. Дата 

П
о

д
п

. 
и
 д

а
т

а
 

В
за

м
. 
и
н
в.

 №
 

Изм. Кол.у

ч 

Подпись 

Лист 

63 И
н
в.

 №
 п

о
д

л.
 

А11.17-795-ИЭИ-Т 

Лист 

5 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

5.1 Социальная сфера и демография, экономическая характеристика и хозяйственное 

использование территории изысканий 

Ишимский район образован 10 июня 1931 года Постановлением ВЦИК в составе Уральской 

области, объединивший 39 сельсоветов и г.Ишим. 17 января 1934 года район вошел в состав 

Челябинской, 7 декабря 1934 года - Омской области, 14 августа 1944 года район включен в состав 

Тюменской области. 

В соответствии с законом Тюменской области "Об установлении границ муниципальных 

образований Тюменской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа и 

сельского поселения" от 21.10.2004 № 1697 Ишимский район наделен статусом муниципального района с 

административным центром в г.Ишиме. 

Глава Ишимского района - Вотяков Сергей Борисович. Председатель Думы Ишимского 

муниципального района - Фомин Николай Петрович. Избраны и работают 15 депутатов районной Думы, 

202 депутата 22 сельских Дум. 

В состав Ишимского муниципального района входят 22 сельских поселения: Боровское, 

Бутусовское, Второпесьяновское, Гагаринское, Десятовское, Дымковское, Карасульское, Клепиковское, 

Ларихинское, Мизоновское, Неволинское, Новолоктинское, Новотравнинское, Пахомовское, 

Первопесьяновское, Плешковское, Прокуткинское, Равнецкое, Стрехнинское, Тоболовское, 

Черемшанское, Шаблыкинское. 

В 89 населенных пунктах проживает 34,9 тысяч человек, из них: 88,2 процента - русские, 4,1 - 

казахи, 2,3 - немцы, 1,4 -чуваши, 2 процента - украинцы и представители других национальностей. 

Ишимский муниципальный район расположен на юго-востоке Тюменской области, граничит с 

Сорокинским, Абатским, Сладковским, Казанским, Бердюжским, Голышмановским, Аромашевским 

районами. Район имеет выгодное географическое расположение относительно Транссибирской 

железнодорожной магистрали. Через территорию района проходят транспортные пути, связывающие его 

с другими районами области, а также с Уралом, Восточной Сибирью и Северным Казахстаном. 

Площадь района- 5,5 тыс. кв. км. Протяженность с севера на юг около 90 км, а с запада на восток - 

75 км. 

Район располагает 89 прудами, старицами и 53 озерами. Природа щедро одарила жителей нашего 

региона живописным реликтовым Синицынским бором с его чистым, насыщенным фитонцидами 

воздухом, на территории которого располагается Санаторий «Ишимский» с уникальным термальным 

источником минеральной воды, обладающей универсальными лечебными свойствами, большое 

количество лагерей отдыха, турбаз. 
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Геологоразведочными   работами   на территории района выявлено 15 месторождений глин; 1 

месторождение кварцевого песка;1 - строительного; 3 - планировочного; 1 - марганцевых образований 4 - 

сапропеля; 73 – торфа. 

Лесной фонд района составляет 30,2%. Основным направлением ведения лесного хозяйства 

является удовлетворение потребности в древесине местных потребителей и лесопользователей. 

Сегодня Ишимский район - это крупнейший сельскохозяйственный район юга области. Общая 

посевная площадь сельскохозяйственных культур составляет 106,7 тысяч гектаров, зерновое поле района 

- самое крупное в области и занимает 78,4 тысяч гектаров. 

Количество сельскохозяйственных предприятий в районе - 21, крестьянско-фермерских хозяйств – 

32. 

Промышленность района ориентирована на переработку мяса, молока, зерна в 18 предприятиях 

района. 

85 населенных пунктов связаны с центром района асфальтированными дорогами. Активно идет 

газификация, улучшается система водоснабжения. 

5.2. Санитарно-эпидемиологическое состояние 

Территория исследований относится к экстремальному типу санэкосистем. Для него характерен 

крайне интенсивный природный прессинг на здоровье людей, вызывающий критическое напряжение (с 

тенденцией к декомпенсации) адаптационных систем организма переселенцев. Суровые природные 

условия в сочетании с особой геомагнитной обстановкой формируют особый тип патологической 

панорамы: метеострессы, сердечно-сосудистые заболевания, холодовые полиневриты, расстройство 

ритмики физиологических функций, обморожения, травматизм, снижения иммунных свойств организма в 

сочетании с краевой паталогией отдельных регионов. 
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6 АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Согласно письму Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия 

Тюменской области (Приложение Ж) не выявлены памятники историко-культурного наследия на 

территории изыскания. 

Стоит заметить, что в ходе инженерно-экологических рекогносцировочных работ объектов 

историко-культурного наследия выявлено не было. 

Исследуемый участок занимает сильно заболоченную часть местности. Участки размещения 

объектов изысканий представляют собой ландшафтно слабо выраженные участки местности, 

заболоченные и подтапливаемые в весенний период, что указывает на низкую вероятность наличия в их 

границах памятников археологии. 
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7 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

7.1 Устойчивость природно-территориальных комплексов к антропогенному воздействию 

Устойчивость физико-географических систем – это способность природных комплексов активно 

сохранять свою структуру и характер функционирования в пространстве и во времени при изменяющихся 

условиях среды. Устойчивость является внутренним свойством геосистем и тесно связана со сложностью 

их организации, прежде всего, морфологической. 

Степень устойчивости была определена по двум направлениям – геохимической устойчивости и 

устойчивости к механическому воздействию (биологической устойчивости).  

В качестве параметров устойчивости учтены такие показатели, как почвообразующие породы, 

потенциал самовозобновления растительности, проективное покрытие растительностью, интенсивность 

разложения растительных остатков, отражательная способность (альбедо) поверхности, тип почв, 

механический состав и тип водного режима почв, содержание гумуса, кислотность почв, степень 

насыщенности основаниями, степень увлажнения и т.п. 

Природные комплексы рассматриваемой территории по степени геохимической устойчивости 

относятся к категории относительно устойчивых - террасовые равнины, занятые мелколиственными 

лесами (в том числе антропогенно деградированными, вторичными или их вырубками). 

Природные комплексы рассматриваемой территории по степени механической устойчивости 

относятся к категории относительно устойчивых. Механическое воздействие проявляется в 

создании/изменении насыпей линейных сооружений, отсыпок оснований сооружений мостовых 

конструкций. Разновидностью механического воздействия является вырубка леса/подлеска при расчистке 

трасс линейных сооружений, строительных площадок. 

Последствия механической трансформации экосистем сводятся к следующему: 

 нарушение напочвенного покрова; 

 изменение рельефа и растительного покрова вплоть до его полного уничтожения; 

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

 изменение увлажнения поверхности, влажности почвогрунтов; 

 преобразование течения исходных геохимических процессов; 

 миграции тех или иных представителей животного мира, изменение их численности. 

7.2 Поверхностная водная миграция 

Миграция элементов - перемещение и перераспределение химических элементов в земной коре и 

на её поверхности. Перенос в твёрдом виде идёт главным образом механически (осыпи, водные потоки, 

пыль и т.д.). В водных растворах элементы перемещаются в виде ионов, молекул и коллоидных частиц, в 

газах — в форме молекул и аэрозолей. Миграционная способность у разных элементов различна; она 

зависит от природы химических соединений и физико-химических условий, в которых мигрируют 
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элементы. В результате миграции элементов происходит вынос и рассеяние одних и накопление других 

химических элементов.  

Геохимические барьеры (понятие, введенное А.И. Перельманом в 1961 году) – это зоны резкого 

снижения миграционной подвижности химических элементов, обычно сопровождающейся его отложением. 

Ландшафтно-геохимические барьеры связаны с латеральными миграционными потоками и сменой на их 

пути геохимической обстановки, почвенно-геохимические барьеры – с радиальными потоками и 

контрастностью условий миграции в различных генетических горизонтах почв. 

Опасные источники загрязнения расположены в пределах линий стока на орографии 

существующей мостовой конструкции. Оказывают максимальное воздействия на площадку будущей 

реконструкции моста. 

7.3. Комплексная характеристика нарушенности территории 

На территории района исследований размещены следующие антропогенные ландшафты:  

 Линейно-транспортный (непосредственно мост и автомобильные дороги). 

 Селитебный (близлежащие деревни Макарова и Налимова). 

Линейно-транспортный ТАМ – развит максимально. Тело автодорог может служить барьером для 

миграции потока веществ. 

Селитебный ландшафт – развит хорошо, влияние на окружающую среду максимально. 
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8. ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

8.1. Атмосферный воздух 

Во время реконструкции/строительства моста через реку Убиенная будет использована 

спецтехника, эксплуатация которой сопровождается загрязнением атмосферы продуктами неполного 

сгорания топлива. В состав отработавших газов входят: оксиды углерода и азота, сажа, диоксид серы, 

диоксид азота. Наиболее опасным из них является диоксид азота – 3 класс опасности. Выброс 

загрязняющих веществ зависит от количества и грузоподъемности спецтехники, а также мощности 

двигателей внутреннего сгорания. 

Монтаж оборудования, как правило, осуществляется с использованием передвижного сварочного 

поста. При проведении сварочных работ в атмосферу поступают: диоксид азота, оксид углерода, оксид 

железа, марганец и его соединения, пыль неорганическая, фториды газообразные и плохорастворимые. 

Для снижения скорости коррозионных процессов перед нанесением изоляционных материалов 

все металлические конструкции покрываются грунтовкой и окрашиваются эмалью. В процессе проведения 

лакокрасочных работ в атмосферу поступают летучие (в зависимости от марки краски) и взвешенные 

вещества. 

Таким образом, эксплуатация реконструкция, а также строительные работы объекта ведут к 

загрязнению атмосферного воздуха большим количеством загрязняющих веществ, оказывающим 

негативное воздействие на окружающую среду в целом. 

8.2. Геологическая среда 

По степени проявления и динамики геологических процессов, исследуемая территория относится 

к достаточно устойчивым. 

При эксплуатации моста, а также её реконструкции непосредственному воздействию 

подвергаются верхние горизонты горных пород. Распространение теплового воздействия на грунты 

локализовано контурами инженерных сооружений и границами нарушенных в ходе их строительства и 

эксплуатации естественных ландшафтов. 

На расширение зон теплового воздействия большое влияние оказывает подтопление с нагорной 

стороны насыпей и осушение поверхности и грунтов - с другой, перераспределение стока вниз по 

орографии в сторону реки Убиенная. Процессы изменения температурного режима, как правило, 

продолжаются не менее 12-15 лет с момента их возникновения. 

8.3. Подземные и поверхностные воды 

Пресные подземные воды, являющиеся основным источником хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, подвержены изменению их состояния в результате негативного воздействия техногенной 

нагрузки на рассматриваемой территории. 
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Негативное воздействие на подземные воды проявляется на всех стадиях строительства и 

реконструкции автомобильного моста. 

Важным фактором изменения качества подземных вод является состояние поверхностных 

водных объектов, так как река Убиенная являются главным источником питания подземных вод. 

Значительная роль при этом отводится трансграничному загрязнению поверхностных вод. Наиболее 

опасное влияние на состояние подземных вод оказывают сбросы сточных вод на рельеф  вниз по 

орографии. 

Возможными источниками загрязнения поверхностных вод являются: 

 Полотно автодороги и непосредственно мостовое сооружение; 

 неочищенные или недостаточно очищенные производственные и бытовые сточные воды; 

 осадки, выпадающие на поверхность водных объектов и содержащие пыль и загрязняющие 

вещества от проезжающего транспорта; 

 аварийные утечки нефтепродуктов. 

В период строительства к видам воздействия на поверхностную водную среду относятся: 

 нарушение естественного стока; 

 нарушение водоохранных зон и прибрежных защитных полос; 

 воздействие на речные биоценозы в результате взмучивания. 

В период эксплуатации к видам воздействия на водную среду относятся: 

 изъятие воды из природных источников; 

 загрязнение водной среды; 

 смыв загрязняющих веществ с полотна автомобильной дороги; 

 возможное нарушение гидрологического режима водотоков. 

Таким образом, изменение состояния поверхностных и подземных вод всецело зависит от 

особенностей природных и техногенных условий. Причем степень этого изменения можно проследить как 

по площади, так и по глубине. 

8.4. Ландшафты 

В условиях антропогенного воздействия, вследствие осуществления проектных решений, на 

окружающую среду будет происходить формирование так называемых антропогенных комплексов, 

частично или полностью изменяемых окружающие территории. Вновь возникшие антропогенные 

ландшафты будут формироваться в специфических условиях, характерными чертами которых являются: 

высокая техническая вооружённость; использование тяжёлой гусеничной техники; концентрация мест 

добычи и переработки; поляризация и комплексность нагрузок; сокращение ареалов животных и их 

численности; интенсивное химическое загрязнение; высокие темпы трансформации природных 

комплексов. Все они имеют ряд особенностей, определяемых общими целями реконструкции объекта. 
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Ландшафтные комплексы территории будут претерпевать значительную антропогенную 

трансформацию. 

В результате работ на мосте через реку Убиенную будет наблюдаться: 

 полное уничтожение растительного и почвенного покровов в границах постоянного 

отвода (территория долговременного пользования); 

 образование положительных форм рельефа (сооружение отсыпного основания 

мостовой конструкции); 

 возможно изменение гидрологического режима (нарушение поверхностного и 

подземного стоков), в результате уплотнения грунтов и изменения русла реки. 

8.5. Почвенный покров 

Эксплуатация мостового сооружения через реку Убиенная приводит к следующими негативными 

воздействиями на почвенный покров территории строительства: 

 полное или частичное уничтожение почвенно-растительного покрова в границах отвода; 

 химические изменения вследствие загрязнения природной среды, что также может приводить к 

полному разрушению природных систем (либо их частичной трансформации). 

Изменение химических характеристик почвенного покрова происходит не только в результате 

механического повреждения и непосредственного влияния отходов, но и в результате побочных факторов 

в процессе токсичного загрязнения от выбросов автотранспорта проезжающего непосредственно по 

мосту. 

8.6. Растительный покров 

Почвенно-растительный покров является одним из основных объектов воздействия при 

эксплуатации моста, которые выражаются в следующем: 

 повреждение или частичное уничтожение растительного покрова транспортными средствами на 

прилегающей к объектам строительства территории; 

 изменение структуры и видового состава растительности в результате изменения гидрологического 

режима вдоль коммуникаций и на территориях, прилегающих к объекту; 

 формирование вторичных фитоценозов на местах уничтоженного в результате обустройства 

растительного покрова; 

 ухудшение состояния растительности при загрязнении среды газообразными, жидкими и твердыми 

поллютантами, сточными водами; 

 усиление рекреационных нагрузок на почвенно-растительный комплекс в связи с присутствием людей. 

Все ожидаемые техногенные воздействия приведут к утрате флористического и ценотического 

разнообразия на отведенных территориях. 

Некоторые виды цветковых растений «положительно» реагируют на механические воздействия, 

активно занимая освободившиеся участки. Малообильные в естественных фитоценозах, эти растения 
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массово разрастаются при отсутствии конкуренции (осоки, злаки, пушицы, единичные представители 

разнотравья: горец Лаксмана, спорыш, хвощ, скерда черноватая). Среди мхов некоторая активизация на 

нарушенных территориях свойственна печеночным. Другие цветковые растения отрицательно реагируют 

на механические нарушения: снижается их обилие и встречаемость, при значительном нарушении эти 

виды могут совсем исчезнуть из растительного покрова. К этой группе относятся все лишайники. 

Выделяются также, принимающие незначительное участие в сложении коренных растительных 

сообществ. 

Как правило, техногенные механические воздействия приводят к разрушению растительных 

сообществ. На их месте сформируются разреженные травянистые группировки, состав и структура 

которых практически не зависят от вида нарушений и исходного сообщества. Наиболее пострадают 

типичные тундровые компоненты растительных сообществ. В результате произойдет изменение 

структуры растительного покрова с долговременной потерей мало способных к восстановлению 

сообществ с доминированием лишайников, кустарничков, кустарников, тундровых мхов и увеличением 

роли травянистых сообществ, относительно быстро формирующихся на техногенных субстратах. 

Формирование растительного покрова на техногенно нарушенных территориях будет 

происходить за счет видов местной флоры и начинается с поселения травянистых растений. Важнейшим 

отличием техногенных сукцессий от естественных является отсутствие или чрезвычайно малая роль 

мхов, лишайников, кустарничков на первых этапах формирования сообщества. Результаты наблюдений 

дают основания надеяться на естественное зарастание значительной части нарушенных территорий. Уже 

в настоящее время на обследованной территории часть нарушенных земель заняты производными 

ценозами или разреженными группировками растительности, представляющими начальные стадии 

восстановления растительного покрова. Существование постантропогенных сообществ, далеких  по 

составу и структуре от исходных, будет длиться десятилетиями. 

8.7. Животный мир 

Условия обитания животных на территории близлежащих к территории изысканий в настоящее 

время уже имеют значительные антропогенные изменения. 

Воздействие на животных представляет собой комбинацию различных видов воздействия. 

Влияние (фактор беспокойства) от приезжающей техники на полигон на животный мир состоит из 

различных видов воздействия: механического, химического, шумового, биологического, теплового и 

других. Фактор беспокойства формируется под воздействием различных причин: техники, работающей при 

эксплуатации свалки, источников тепловых и акустических полей. Все они, накладываясь друг на друга, 

воздействуют на животных, отпугивая и беспокоя их в радиусе не менее 5-6 км. Однако отдельные виды 

животных легко приспосабливаются к деятельности человека или даже появляются вместе с ним. Это так 

называемые синантропные виды. 
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Состояние фауны в районе изысканий в будущем будет зависеть, в значительной степени, от 

культуры рекультивации и отношения персонала, в течение периода работ, к окружающей среде, в том 

числе и к фауне. Это определяется тем, что основное негативное воздействие на фауну оказывается 

неспецифическими факторами – разрушением растительного покрова и нерегламентированной охотой. 

Инженерно – экологические изыскания и разработка ОВОС предполагают выработку ряда 

мероприятий по охране животного мира. Предусматриваемые проектом мероприятия должны быть 

направлены на охрану атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвенно-растительного 

покрова, что обеспечивает охрану среды обитания и непосредственно животного мира, обитающего на 

территории освоения. Обязательным элементом проектирования является расчет ожидаемого ущерба 

животным и птицам от строительства и эксплуатации. Кроме того, материалы изысканий лягут в основу 

мониторинга животного мира. 
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9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

9.1. Мероприятия по снижению воздействия на геологическую среду 

При хозяйственной деятельности человека происходит нарушение естественных инженерно-

геологических условий, в результате чего наблюдается активизация и развитие разнообразных 

геологических процессов и явлений. 

Для обеспечения устойчивости откосов мостового сооружения от размыва и ветровой эрозии 

предусматривать укрепление их посевом трав (биологическая рекультивация). Для отсыпки использовать 

песок мелкозернистый, который не обладает пучинистыми свойствами и тем самым исключает такие 

деформации земляного полотна, как осадки, пучение и размыв откосов. 

9.2. Мероприятия по снижению воздействия на атмосферный воздух 

Значительную часть загрязняющих воздух веществ при проведении работ составляют 

отработавшие газы машин и механизмов, дизельных электрогенераторов. Поэтому основные 

мероприятия по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха, при выполнении строительных работ по 

реконструкции моста через реку Убиенная, в первую очередь, должны быть направлены на уменьшение 

токсичности отработанных газов: 

 необходимо применять тестированные сорта горючего; 

 применять технику с оптимальной системой смесеобразования, 

 обеспечивающей полное сгорание топлива; 

 обеспечивать качественное техническое обслуживание и контроль транспортных и 

строительных машин; 

 кроме того, полностью исправные машины и механизмы расходуют меньше топлива, 

что снижает количество выбросов на 30-40% по сравнению со среднестатистическими данными. 

Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха направлены на обеспечение 

соблюдения нормативов качества воздуха рабочей зоны и сокращение вредных выбросов в атмосферу до 

нормативного уровня от всех источников загрязнения. 

Таким образом, основными мероприятиями в период строительства и эксплуатации моста через 

реку Убиенная по охране атмосферного воздуха являются: 

 контроль токсичности и дымности отработанных газов автомашин и спецтехники; 

 предотвращение утечек ГСМ. 

9.3. Мероприятия по снижению воздействия на поверхностные и подземные воды 

Для предотвращения негативного воздействия на водную среду в период строительных работ 

предусматривается ряд мероприятий, отвечающих экологическим требованиям, которые направлены на: 
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 сокращение объема использования водных ресурсов (как поверхностных, так и подземных вод); 

 предупреждение загрязнения водной среды; 

 сохранение линий естественного стока; 

 рыбохозяйственные мероприятия, обеспечивающие защиту реки Убиенная. 

Для предупреждения загрязнения поверхностных вод и участка поймы предусматриваются: 

 оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами для бытовых и 

строительных отходов; 

 слив горюче-смазочных материалов только в специальную тару и в оборудованных для этого 

местах; 

 сброс сточных вод и жидких бытовых отходов в водные объекты исключен. 

Для объектов, которые расположены в водоохраной зоне запрещается: 

 размещение складов ГСМ и других токсичных веществ; 

 складирование и захоронение производственных, строительных и бытовых отходов; 

 стоянка, заправка топливом, мойка и ремонт автотранспорта, иных машин и механизмов; 

 расчистка территории с помощью огня; 

 проведение взрывных работ. 

Предусматриваются и подлежат обязательному выполнению рыбоохранные мероприятия, 

обеспечивающие защиту водоемов. К этим мероприятиям относятся: 

 обязательное соблюдение границ территории, отводимых для производства рекультивационных 

работ; 

 вся техника должна заправляться за пределами пойменных участков реки Убиенная на 

специально оборудованных площадках из заправочных резервуаров; 

 приспособления для замены, переливания и заправки масел должны исключить их попадание на 

землю; 

 воздержаться от проведения всех видов работ в период нереста рыб. 

Для предупреждения загрязнения подземных вод предусматриваются: 

 снизить, а по возможности вообще предотвратить сбросы сточных вод на рельеф, тем самым 

снизить трансграничное загрязнение поверхностных вод; 

 хранение и складирование отходов осуществлять на специальной площадке ТБО в соответствии с 

проектом. 

9.4. Мероприятия по сохранению ландшафтов 

К важнейшим мероприятиям, связанным с сохранением ландшафтов следует отнести: 

1. максимальное сохранение почвенно-растительного покрова; 
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2. применение насыпей с их последующей планировкой, систематической доотсыпкой и 

закреплением откосов мостового сооружения от водной и ветровой эрозии; 

3. регламентированное движение транспорта; 

4. борьба с оврагообразованием, проведение мероприятий по организованному 

водоотводу. 

Кроме вышеперечисленных мероприятий, в целях сохранения природных ландшафтов 

дополнительно рекомендуются следующие природоохранные мероприятия: 

 соблюдение норм противопожарной безопасности на объекте в период строительства; 

 снижение естественной пожарной опасности угодий (расчистка от ветоши и др.); 

 проведение и организация контроля охранных зон; 

 организация комплексного мониторинга биогеоценозов; 

 недопущение проезда техники за пределами отвода земель; 

 контроль за соблюдением норм отвода земель под рекультивационные нужды. 

9.5. Мероприятия по снижению возможных отрицательных воздействий на почвенный 

покров 

Для снижения или исключения отрицательного воздействия и скорейшего восстановления 

естественного почвенного покрова при проведении работ необходимо строгое соблюдение технологий. 

При этом необходимо выполнять следующие условия: 

 строгое соблюдение границ территории, отведённой под работы; 

 слив горюче-смазочных материалов, на территории базирования техники производить в 

специально отведённых и оборудованных для этих целей местах; 

 установка специальных контейнеров для сбора бытовых отходов; 

 регулировка двигателей техники с целью уменьшения выброса в атмосферу вредных веществ с 

отработанными газами и установка искрогасителей; 

 своевременная транспортировка мусора и производственных отходов в специально отведённые 

места; 

 неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности при производстве работ в бытовых и 

административных помещениях; 

 упорядочивание и оптимизация складирования материалов необходимых для строительства 

моста; 

 выполнение требований местных органов охраны природы. 
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9.6. Мероприятия по снижению возможных отрицательных воздействий на 

растительность 

Для снижения негативных воздействий и сохранения растительного покрова на близлежащей 

территории реконструкции мостового перехода рекомендуется проведение определенных мероприятий. 

Во избежание нарушения и уничтожения травяно-кустарничкового покрова необходимо: 

 запретить разведение костров и другие работы с открытым огнем за пределами специально 

оборудованных для этого площадок, принимать срочные меры к тушению любых возгораний; 

 в особо пожароопасное время (июль) запретить пребывание людей без особой необходимости в 

растительных сообществах. 

Организация своевременного сбора и транспортировки, мест хранения и захоронения отходов от 

производства работ позволит предохранить растительный покров от загрязнения жидкими и твердыми 

поллютантами. Проведение обязательной технической и биологической рекультивации на землях, 

отведенных во временное пользование, обеспечит восстановление вторичных растительных сообществ . 

9.7. Мероприятия по снижению возможных отрицательных воздействий на животный мир 

Инженерно – экологические изыскания и разработка ОВОС предполагают выработку ряда 

мероприятий по охране животного мира в соответствии с «Требованиями по предотвращению гибели 

объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации 

транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи». (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 г. № 997). 

Для снижения отрицательного воздействия во время работ на местообитания животных и фауну в 

целом рекомендуется проведение следующих мероприятий: 

 необходимо обязательное соблюдение границ территории, отводимых для производства работ; 

 необходимо оснащение рабочих мест и площадки реконструкции моста в период строительства 

инвентарными контейнерами для бытовых и иных отходов; 

 сбор хозяйственно-бытовых стоков должен производиться в приемные резервуары. 

В целях предотвращения гибели объектов животного мира, в соответствии со ст. 28 Федерального 

закона «О животном мире» при строительстве запрещается: 

 выжигание растительности; 

 сброс любых сточных вод и отходов в местах массовых скоплений водных и околоводных 

животных. 

Практика показывает, что зачастую наибольшее отрицательное воздействие на животный мир 

оказывает не само влияние проведение работ или иных работ, а неспецифические факторы, такие, как 

браконьерство, несанкционированный проезд техники, беспривязное содержание собак и т.д. 

Эффективной мерой пресечения браконьерства должен послужить строгий запрет ввоза на территорию 
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производства работ, использования и хранения всех орудий промысла (охотничьего оружия, капканов и 

т.д.), а также собак. 

Стоит отметить, что в пределах территории строительства моста уже имеется 

максимальное антропогенное воздействие. 
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10 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ 

Экологический риск намечаемой деятельности складывается из совокупности признаков, 

характеризующих природные условия территории, существующие экологические ограничения и 

технологические параметры объектов. 

Экологический риск возрастает на территориях, имеющих определенную хозяйственную и 

природную ценность и на территориях развития опасных экзогенных процессов.  

На исследуемой территории и в непосредственной близости от нее особо охраняемые природные 

территории (ООПТ) и участки, зарезервированные для их создания, отсутствуют (см. приложении К).  

При проведении полевых экологических изысканий опасные экзогенные процессы выявлены не 

были, пути миграции охотничьих животных и животных, занесенных в Красную книгу России и Тюменской 

области, на рассматриваемом участке обнаружены не были. Объекты животного и растительного мира, 

отнесенные к особо охраняемым и особо ценным в ходе проведения полевых работ не встречены, 

критических местообитаний объектов животного мира не выявлено. 

10.1. Анализ возможных непрогнозируемых последствий реконструкции и эксплуатации 

мостового перехода 

При производстве работ негативному воздействию будут подвержены компоненты окружающей 

среды: геологическая среда, почвенный покров, атмосферный воздух, водные объекты, а также, в 

меньшей степени, животный и растительный мир. 

Степень воздействия, в соответствие с проектом, будет определяться объёмом изъятием 

почвенно-растительного слоя, слоя грунтов ниже почвенного слоя, защищенность водоносных горизонтов, 

зарегулированностью поверхностного стока вод, планируемыми выбросами в атмосферный воздух. 

Непрогнозируемых последствий реконструкции и эксплуатации мостового перехода удастся 

избежать в случае соблюдения мероприятия по снижению возможных отрицательных воздействий на 

компоненты окружающей природной среды, животный и растительный мир. 
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11 ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Целью экологического мониторинга является проведение наблюдений за состоянием окружающей 

среды, оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и 

антропогенных факторов. 

Основными задачами экологического мониторинга являются: 

• выполнение требований действующего природоохранного законодательства Российской 

Федерации в области организации экологического мониторинга компонентов природной среды; 

• получение и накопление информации об источниках загрязнения и состоянии компонентов 

природной среды в зоне влияния объекта; 

• анализ и комплексная оценка текущего состояния различных компонентов природной среды и 

прогноз изменения их состояния под воздействием природных и антропогенных факторов; 

• информационное обеспечение руководства объекта для принятия плановых и экстренных 

управленческих решений; 

• подготовка, ведение и оформление отчетной документации по результатам экологического 

мониторинга; 

• получение данных об эффективности природоохранных мероприятий, выработка рекомендаций 

и предложений по устранению и предупреждению негативного воздействия на окружающую среду. 

Производственный экологический контроль на этапе строительства проводится в целях 

недопущения нарушений требований в области охраны окружающей среды при проведении работ на  

объекте строительства, а также своевременного устранения выявленных нарушений. В задачи ПЭК 

входит: 

• выявление нарушений природоохранного законодательства при проведении строительных работ 

на участке, оценка их масштаба, а также предупреждение нарушений; 

• обеспечение исполнения строительными организациями требований действующего 

природоохранного законодательства Российской Федерации; 

• обеспечение исполнения строительными организациями проектных решений в области охраны 

окружающей среды. 

Производственный экологический контроль на этапе строительства осуществляется на основе: 

• требований нормативно-правовых актов (законов и подзаконных актов) Российской Федерации и 

ее субъектов, технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил и прочих нормативных 

документов Российской Федерации; 

• требований проектной документации; 

• требований Заказчика строительства. 

Источники негативного воздействия на окружающую природную среду 

Вредные физические воздействия объекта строительства 
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Основными источниками возможного виброакустического (шумового, инфразвукового и 

вибрационного) воздействия на окружающую среду в период строительства будет являться строительные 

техника, машины и механизмы, а также транспортные средства, передвигающиеся по территории 

строительства объекта. 

Воздействие объекта строительства на поверхностные воды 

Основным видом возможного негативного воздействия на гидросферу при строительстве, помимо 

собственно отторжения определенной части русла р. Убиенная, является замутнение и химическое 

загрязнение вод вследствие проведения строительных работ. 

Основными загрязнителями, поступающими в водную среду будут взвешенные вещества и 

нефтепродукты. 

Воздействие объекта строительства на животный мир 

Негативное воздействие объекта на животный мир в период строительства выражается в 

следующем: 

• уменьшении и снижении качества кормовой базы; 

• создании фактора беспокойства, что приводит к временной миграции рыб, обитающих вблизи 

района строительства. 

Воздействие на биоту р. Убиенная оказывают: 

• увеличение мутности воды; 

• увеличение концентрации взвешенных веществ; 

• изменение физических и химических параметров водной среды. 

Мониторинг состояния водного объекта 

Мониторинг экологического состояния водного объекта включает в себя наблюдение за 

состоянием поверхностных вод р. Убиенная. Мониторинг состояния водного объекта проводится с целью 

определения степени влияния строительства на водную среду. 

Отбор и анализ проб воды осуществляется в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-технических документов: 

• ГОСТ 17.1.5.04-81 Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной 

обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия; 

• ГОСТ Р 51592-2000 Вода. Общие требования к отбору проб; 

• ГОСТ 17.1.3.07-82 «Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества водоемов и 

водотоков»; 

• Международный стандарт ИСО 5667/2 «Качество воды. Отбор проб. Руководство по хранению и 

обработке проб». 

Наблюдение за состоянием поверхностных вод осуществляется в ходе ряда последовательных 

съемок с отбором проб и включает гидрохимические исследования отбираемых проб поверхностных вод. 
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Для контроля экологического состояния поверхностных вод в районе строительства объекта 

определено 2 пункта наблюдений: ниже по течению, непосредственно в створе работ из поверхностного 

горизонта с левого и правого берега. Общее количество составит 8 проб. 

Отбор проб осуществляется до начала строительства и в период проведения строительных работ. 

Таблица 11.1 - Категория и периодичность контроля источников загрязнения биоценозов в период 

реконструкции 

Наименование Система мониторинга 
Контролируемые 

показатели 
Место контроля 

Атмосферный 
воздух 

Отбор 1 пробы 1 раз в период 
реконструкции 

взвешенные вещества, 
оксид углерода, диоксид 

азота, оксид азота, 
диоксид серы, 

углеводороды (метан) 

Отбор 1 пробы 
на площадке 
проведения 

работ  

Геологические и 
гидрогеологические 

процессы 

Не требуется, т.к.  в месте производства 
работ опасных гелогических и 

гидрогеологических процессов не 
выявлено. 

- - 

Почва 
Визуальный контроль по завершению 

рекультивационных работ и 1 раз через 
год. 

- - 

Поверхностная 
вода 

Отбор 4-х проб 2 раза в период 
строительства 

содержание 
растворенного кислорода, 
нефтепродукты, железо, 

жесткость, БПК-5, ион 
аммония, азот общий, 

азот аммонийный, 
нитраты, нитриты, 

содержание фосфора 
общего, фосфатов, сухой 

остаток, взвешенные 
вещества, рН, 
токсичность, 

прозрачность, свинец, 
медь, никель, цинк, ртуть, 

кадмий. 

Отбор 8-и проб  

Донные  
отложения 

Отбор 1 пробы 1 раз в период 
реконструкции 

нефть и нефтепродукты, 
общее железо, Mg, Рb, Zn, 

Cr, Ni, Cd, токсичность 
водных вытяжек по 

ускоренному 
биотестированию, pH. 

Отбор 1 пробы 

При отборе проб заполняется журнал полевых исследований, где указываются метеорологические 

условия, атмосферные явления, глубина взятия пробы. Пробе присваивается номер (код), указывается 

тип пробоотборного устройства, соответствующий номер пробоотборной тары (присваивается 

лабораторией) и записывается дата и время отбора пробы. По окончании процедуры отбора серии проб 

воды составляется акт отбора проб воды. 
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При проведении лабораторных физико-химических исследований проб поверхностных вод 

определяются следующие параметры и показатели: 

• содержание взвешенных веществ; 

• сухой остаток; 

• водородный показатель (рН); 

• содержание растворённого кислорода; 

• биохимическое потребление кислорода (БПК5); 

• химическое потребление кислорода (ХПК); 

• «Азотная группа» (азот общий, азот аммонийный, нитраты, нитриты); 

• содержание фосфора общего, фосфатов; 

• содержание хлоридов; 

• содержание сульфатов; 

• суммарное содержание нефтяные углеводорода (НУВ); 

• токсичность; 

• прозрачность. 

Мониторинг водных биоресурсов 

Мониторинг водных биоресурсов выполняется с целью определения воздействия строительства объекта 

на состояние сообщества гидробионтов р. Убиенная в районе проведения строительных работ и включает 

в себя наблюдения за следующими компонентами биоценоза: 

• фито- и зоопланктоном; 

• макрозообентосом; 

• ихтиофауной. 

Отчетность 

По окончании каждого этапа работ по производственному экологическому контролю и 

экологическому мониторингу составляется промежуточный отчёт о результатах проведённых работ. По 

окончании последнего этапа составляется итоговый отчёт, который будет содержать данные наблюдений 

за состоянием окружающей среды, оценку и прогноз изменений состояния водного объекта, водных 

биоресурсов в районе расположения объекта мониторинга и сравнение фактического воздействия с 

предусмотренным проектом строительства. 
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12 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целях оценки современной экологической обстановки на территории расположения объекта: 

«Реконструкция моста через р.Убиенная на автомобильной дороге Равнец-Кошкарагай, км 3+874 

(Ишимский район)» выполнены инженерно-экологические изыскания в соответствии со СП 47.13330.2016 

и СП 11-102-97. 

Получены следующие результаты: 

1. Маршрутные рекогносцировочные обследования объекта исследования и прилегающих территорий, с 

уточнением ландшафтных, геоморфологических, геологических, гидрологических и гидрогеологических 

особенностей: 

 В административном отношении исследуемая территория находится в поселке Плодопитомник 

Ишимского района Тюменской области; 

 Территория в структурно-тектоническом отношении расположена в пределах центральной части 

Западно-Сибирской плиты; 

 В соответствии со СНиП 23-01-99* территория участка изыскания по рекомендуемому климатическому 

разделению территории РФ для строительства находится в 1В районе; 

 Согласно физико-географическому районированию Тюменской области Гвоздецкого, район изысканий 

относится к Лесостепной равнинной широтно-зональной области, Ишимской провинции, Бердюжской 

подпровинции. 

 Гидрография района изысканий представлена рекой Ишим, которая принимает талые и дождевые 

воды, ручьями, болотами и озерами; 

 В геоморфологическом отношении площадка приурочена к высокой надпойменной террасе реки 

Ишим. 

 В геологическом строении исследуемой территории принимают участие преимущественно озёрно-

аллювиальные отложения верхнечетвертичного возраста (laQIII-IV), представленные песчано-

глинистыми грунтами, перекрытые с поверхности насыпными грунтами (tIY), почвенно-растительным 

слоем (QIV); 

 Район изыскания характеризуется избыточным и оптимальным увлажнением, существуют 

благоприятные условия для формирования ресурсов подземных вод за счет инфильтрации талых 

снеговых вод в весеннее время и атмосферных осадков, выпавших в летне-осенний период, 

обеспечивающих обильное питание подземных вод верхней водообменной системы; 

 Территория изысканий представлена следующими почвами: выщелоченными чернозёмами 

(антропогенно деградированные) и лугово-чернозёмными почвами 

 Согласно зоогеографическому районированию территория района работ относится к подзоне 

северной лесостепи Ишимской провинции; 
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 Рассмотрена ландшафтная структура территории изысканий и фоновой близлежащей территории, 

включая анализ функций и ценности представленных ПТК. 

2. Дана характеристика территории в отношении ограничений на ведение хозяйственной деятельности: 

 На территории изысканий, действующие особо охраняемые природные территории регионального и 

федерального значения отсутствуют. 

 Согласно письму от Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия 

Тюменской области не выявлены близлежащие памятники историко-культурного наследия 

(см. Приложение К). 

3. Оценка существующего состояния компонентов окружающей природной среды в районе выполнения 

изысканий: 

 Дана краткая характеристика растительного покрова; 

 Дана краткая характеристика животного мира; 

 Проведена оценка радиологической ситуации территории изысканий 

 Описаны природные, социально-экономические, санитарно-эпидемиологические условия. 

4. На основе проведенных исследований, сделан прогноз возможных изменений окружающей природной 

среды, разработаны рекомендации по организации природоохранных мероприятий и оценены 

экологические риски. 

5. На основании исследования, даны предложения к программе экологического мониторинга 

месторождения. 

6. На основании инженерно-экологических изысканий подготовлены: 

 Обзорная схема; 

 Ландшафтно-экологическая карта масштаба 1:15 000; 

 Карта фактического материала масштаба 1:15 000; 

 Почвенная карта масштаб 1:15 000; 

 Карта растительности масштаб 1:15 000. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж: Протоколы анализа природных вод 
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Приложение И: Фоновые концентрации 
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приложение 

Сведения о видовом составе, численности и плотности охотничьих ресурсов на 

территории общедоступных охотничьих угодий Ишимского района Тюменской 

области 

№ п/п 

  

  

Видовой 

состав 

 

 

Числен-ность 

(особей) 

 

Плотность населения 

зверей и птиц 

(особей на 1000 га) 

по результатам зимнего маршрутного 

учета 

2017 г. 

Плотность населения 

зверей и птиц 

(особей на 1000 га) 

по результатам весенне-

летне-осенних учетов 

2016 г. 

    лес поле болото  

1 лось 0 - - -  

2 косуля 1889 13,0 4,62 10,08  

3 кабан 45    0,11 

4 заяц-беляк 556 0,78 2,16 -  

5 куница лесная 84 1,09 - 3,06  

6 лисица 159 0,15 0,63 -  

7 тетерев 1760 27,19 1,42 -  

8 енотовидная собака 44    0,11 

9 барсук 196    0,51 

10 норка американская 564    1,46 

11 суслики 1927    4,99 

12 бобр европейский 248    0,64 

13 ондатра 9330    24,17 

14 хомяки 894    2,31 

15 водяная полевка 549    1,42 

16 кроты 273    0,70 

17 вальдшнеп 0    - 

18 вяхирь 370    0,95 

19 голубь сизый 572    1,48 

20 горлица большая 0    - 

21 горлица обыкновенная 256    0,66 

22 перепел обыкновенный 288    0,74 

23 бекас обыкновенный 85    0,22 

24 веретенник большой 89    0,23 

25 травник 18    0,04 

26 дупель 0    - 

27 гусь серый 24    0,06 

28 кряква 13081    33,89 

29 чирок-свистунок 5400    13,99 

30 чирок-трескунок 2017    5,22 

31 серая утка 7536    19,52 

32 свиязь 611    1,58 

33 красноголовый нырок 8740    22,64 

34 хохлатая чернеть 364    0,94 
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35 шилохвость 1595    4,13 

36 широконоска 2712    7,02 

37 чибис 776    2,01 

38 погоныш обыкновенный 0    - 

39 камышница обыкновенная 355    0,91 

40 коростель 49    0,12 

41 лысуха 9879    25,60 
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