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Введение 
 
Необходимость проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) обуслов-

лена требованиями экологического законодательства, в частности ст. 32 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды» от 10.01.02 г. № 7-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.03.2017), согласно которой ОВОС проводится в отношении планируемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую 
среду (ОС), независимо от организационно-правовых форм собственности субъектов хозяйст-
венной и иной деятельности. 

ОВОС выполнена на основании технического задания на проведение работ по ОВОС 
(приложение Б). В качестве исходных данных для проведения ОВОС были использованы сле-
дующие материалы: 

– результаты инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических, инже-
нерно-геодезических изысканий и радиационного обследования территории строи-
тельства; 

– картографические материалы, в т.ч. полученные по результатам изысканий. 
Объектом исследований является участок территории хозяйственной зоны дендрологи-

ческого сада (дендрария) Раифского участка ФГБУ «Волжско-Камский государственный запо-
ведник» (ВКГЗ), на которой предусмотрены работы по благоустройству для сбора туристиче-
ских групп. 

Целью данной работы является анализ наиболее значимых экологических последствий и 
проведение оценки воздействия на основные компоненты окружающей природной среды и 
здоровье населения при строительстве и эксплуатации объекта. 

В ходе работы решались следующие задачи: 
– оценка состояния основных компонентов окружающей среды (ОС) в районе проек-

тируемых работ, которые могут испытывать негативные изменения в результате 
осуществления намечаемой деятельности; 

– анализ наиболее значимых возможных экологических последствий при эксплуата-
ции объекта; 

– анализ экологических последствий наиболее вероятных аварий; 
– интегральная ОВОС и здоровье населения при строительстве и эксплуатации объ-

екта при нормальном режиме работы и аварийных ситуациях; 
– анализ достаточности традиционных природоохранных мероприятий разработка ре-

комендаций по предотвращению и минимизации нежелательных экологических по-
следствий при нормальном режиме работы объекта, и в результате возникновения 
возможных аварий. 

Данная работа проводилась с учетом требований экологического законодательства РФ, 
прежде всего ФЗ «Об охране окружающей среды» (2002) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.03.2017), ФЗ «Об экологической экспертизе» (1995) (ред. от 29.12.2015), ФЗ «Об особо ох-
раняемых природных территориях» (1995) (с изм. и доп. от 28.12.2016), ФЗ «Об охране атмо-
сферного воздуха» (1999) (ред. от 13.07.2015), ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
(1998) (ред. от 28.12.2016); Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на ОС в РФ (№ 372 от 16.05.2000 г.), Водного кодекса РФ (2006 г.) (ред. от 
31.10.2016); Земельного кодекса РФ (2001 г.) (ред. от 01.07.2017), других нормативно-
правовых актов РФ. 

Методологической и методической основой являются:  
– Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности 

(Минприроды России, 1995); 
– Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

на ОС в РФ (Госкомэкологии РФ, 2000); 
– Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана 

окружающей среды» (Минстрой России, 2000); 
– Практическое пособие к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия 

на окружающую среду» при обосновании инвестиций в строительство предприятий, 
зданий и сооружений» (Минстрой России, 2000); 

– СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и со-
ставе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооруже-
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ний» (Минстрой России, 1995); 
– СП 11-101-95 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснова-

ний инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений» (Минстрой 
России, 1995) и др. 

Данная работа выполнена ООО «НефтьСтройПроект» по заданию ФГБУ «ВКГЗ. 
Адрес юридический исполнителя (ООО «НефтьСтройПроект»): 423330, РТ, г.Азнакаево, 

ул.Лобачевского, д.5, кв.1. Тел./факс +79172996252/+7(85592)55390. 
Адрес почтовый исполнителя (ООО «НефтьСтройПроект»): 423330, РТ, г.Азнакаево, а/я 

119. Е-mail: expertconsalt@yandex.ru. 
Адрес юридический и фактический заказчика (ФГБУ «ВКГЗ»): 422537, РТ, Зеленодоль-

ский муниципальный район, Раифское сельское поселение, пос.Садовый, ул.Вехова, д.1. Те-
лефон/факс: +7(84371)4720. 

Адрес размещения проектируемого объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, 
Раифское сельское поселение, пос.Садовый, ул.Заречная. 

 
Экологические ограничения, использованные при выполнении раздела 
При разработке раздела ОВОС учитывались экологические ограничения, 

регламентируемые нормативной документацией: 
Атмосферный воздух 

– нормативы содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (ГН 
2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07); 

– санитарно-защитные зон и санитарные разрывы (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 
Природные воды 

– нормативы содержания химических веществ в водоемах рыбохозяйственного и куль-
турно-бытового назначения (Нормативы качества воды… (2010), СанПиН 2.1.5.980-
00); 

Почвенный покров 
– нормативы содержания химических веществ в почве (ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2042-

06, СанПиН 42-128-4433-87); 
– требования, регламентирующие возможность снятия и дальнейшего использования 

плодородного слоя (ГОСТ 17.5.3.04-83, ГОСТ 17.4.2.02-83, ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ 
17.5.1.02-85, ГОСТ 17.5.3.06-85, ГОСТ 17.5.3.04-83). 

Растительный и животный мир 
– наличие редких и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу РТ, РФ. 
Зоны с особыми условиями использования территории 

– Положение о ВКГПБЗ, Положение о дендрарии ВКГПБЗ, Водный кодекс РФ (2006), 
СанПиН 2.1.4.1110-02, ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния» (1999), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 

Физические факторы воздействия 
– нормы допустимых уровней шума (СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, ГОСТ 

12.1.003-83, ГОСТ ССБТ 12.1.012-90); 
– радиационная обстановка (МУ 2.6.1.2398-08); 
– размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03). 
Отходы производства и потребления 

– гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 
потребления (СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.1322-03). 

 
1. Общие сведения о районе проектирования 

 
Участок проектируемых работ расположен на западной окраине пос.Садовый, на терри-

тории хозяйственной зоны дендрологического сада (дендрария) Раифского участка ВКГПБЗ 
(лист 1 графической части). 

Заповедник образован 13.04.1960 г. Постановлением Совета Министров РСФСР № 510. 
Является особо охраняемой природной территорией (ООПТ) федерального значения. Целью 
создания была охрана сохранившихся ненарушенных лесных и лесостепных экосистем сред-
него Поволжья. Входит в систему биосферных резерватов ЮНЕСКО. 

mailto:expertconsalt@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5
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Располагается на левобережных террасах Волги. Состоит из двух участков – Саралов-
ского и Раифского, которые удалены друг от друга на 100 км. Занимает общую площадь 
11401,0 га. Из них на долю Раифского участка приходится 5921,0 га. 

Современные задачи научного отдела заповедника состоят в изучении естественного 
хода процессов в природных комплексах подзоны южной тайги Среднего Поволжья; последст-
вий интродукции экзотических древесных пород; влияния Куйбышевского водохранилища и 
других антропогенных факторов на природные комплексы заповедника; в разработке мер по 
сохранению и восстановлению естественных экосистем заповедника. 

На территории проводятся постоянные наблюдения за гидрометеорологическими пока-
зателями (МС «Садовый»), проложены маршруты учета зверей и птиц. С 1962 г. ведется ком-
плексный экологический мониторинг по программе «Летопись природы». Образован дендра-
рий и музей природы заповедника. С 1975 г. действует метеостанция. На двух стационарах 
заповедника ежегодно проходят практику студенты. При заповеднике работает школьное лес-
ничество. Осуществляется ежегодное посещение дендрария и музея природы заповедника. 

Дендрарий заповедника расположен вдоль западной границы п.Садовый. Зало-
жен в 1921 г. Казанским университетом по инициативе профессоров К.В. Войта, Н.К. Вехова и 
В.М. Боткевича на площади 0,45 га. В настоящее время площадь – 21,5 га. Современная кол-
лекция дендрария насчитывает более 500 видов и разновидностей древесных растений и яв-
ляется наиболее крупной в Поволжье. 

 
2. Современное состояние компонентов окружающей среды 
 
2.1. Социально-экономические условия 
 
Участок проектируемых работ расположен в Раифском с.п. Зеленодольского МР РТ, в 10 

км западнее Казани. Сельское поселение граничит на севере с Большеключищинским с.п., на 
востоке и юго-востоке – с Осиновским с.п., на юге – с Новопольским с.п., на западе – с Айшин-
ским с.п. Зеленодольского МР. В современных границах площадь поселения составляет 
7240,0 га (Генеральный план…, 2014). 

В состав с.п. входят 3 населенных пункта: административный центр с.Бело-Безводное, 
пос.Садовый, пос.Местечко Раифа. По данным Татарстанстата общая численность населения 
в поселении на начало 2016 г. составляла 2024 человек, из них на долю русских приходилось 
56 %, татары – 37 %, чуваши – 3,5 %, 3,5 % – другие национальности (Численность населе-
ния…, 2016) (таблица 2.1.1) 

Через поселение с юга на север проходит автомобильная дорога, соединяющая автодо-
рогу федерального значения «Йошкар-Ола - Зеленодольск» до магистрали «М7 (Волга)» с на-
селенными пунктами. 

Объекты инфраструктуры представлены предприятиями и учреждениями управления, 
образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, культуры. На 
территории поселения действуют организации: МОУ «Раифская средняя общеобразователь-
ная школа», МДОУ «Елочка», 2 клубных учреждения: Раифский СДК и Садовский СК, 2 биб-
лиотеки, 3 медицинских учреждения (Раифская амбулатория и 2 ФАП), 9 объектов торговли, 
ГОУ «Раифское СПУ №1 закрытого типа», ФГУ «ВКГЗ», ООО «Дороги и искусственные соору-
жения», ООО «Раифские коммунальные сети», 2 отделения почтовой связи, отделение Сбере-
гательного банка РФ. 

Большую часть территории поселения занимают земли лесного фонда – 6105,9 га (84,3 
% площади Раифского с.п.) (таблица 2.1.2). 

 
Таблица  2.1.1 - Основные технико-экономические показатели по Раифскому с.п. (по данным «Ге-
неральный план…, 2014») 

Наименование показателя Единица измерения Количество 
Численность населения чел. 2024 
Жилищный фонд – всего, в т.ч.: тыс.кв.м 38,33 
с.Бело-Безводное тыс.кв.м 24,82 
пос.Местечко Раифа тыс.кв.м 9,42 
пос.Садовый тыс.кв.м 4,09 

Детские дошкольные учреждения мест 100 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0
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Наименование показателя Единица измерения Количество 
Внешкольные учреждения мест 119 
Общеобразовательные школы мест 489 
Амбулаторно-поликлинические учреждения пос./см. 78 
Учреждения культуры и искусства место 300 
Библиотеки тыс.томов 17,2 
Спортивные залы кв.м. пола 576 
Предприятия розничной торговли кв.м. торг.пл. 320,8 
Отделения связи объект 2 
Отделения банков объект 1 
Полиция человек 1 
Кладбища га 4,0 
Протяженность автомобильных дорог, в т.ч.: км 31,0 
Федерального значения км - 
Регионального значения км 9,3 
Местного значения  км 21,7 

 
Таблица 2.1.2 - Распределение основных категорий земель на территории Раифского с.п. (по дан-
ным «Генеральный план…, 2014») 

Площадь Наименование территории 
га % 

Общая площадь территории Раифского с.п., в т.ч.: 7240,0 100 
Территории населенных пунктов, в т.ч.: 199,1 2,7 

- с.Бело-Безводное 140,7 1,9 
- пос.Садовый 35,1 0,5 
- пос.Местечко Раифа 23,3 0,3 

Территории объектов коммунально-складского хозяйства 3,3 0,05 
Территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры 21,7 0,3 
Территории объектов АПК 58,7 0,8 
Коллективные сады и огороды 6,7 0,09 
Территории сельхоз назначения, в т.ч.: 498,0 6,9 

- пашни 406,9 5,6 
- пастбища, сенокосы 91,1 1,3 

Земли лесного фонда 6105,9 84,3 
Природные территории, в т.ч.: 293,0 4,1 

- овраги, обрывы, болота, прочие земли 186,8 2,6 
- леса, не входящие в лесной фонд 100,4 1,4 
- иная растительность (кустарники) 5,8 0,08 

Территории под водными объектами 49,6 0,7 
Территории специального назначения (кладбища) 4,0 0,06 

 
2.2. Хозяйственное использование территории 
 
Территория Раифского участка ВКГПБЗ относится к землям ООПТ отведенным из земель 

Гослесфонда (леса первой группы) Раифского лесхоза. ВКГПБЗ занимает общую площадь 
11401,0 га. Из них на долю Раифского участка приходится 5921,0 га (51,9 %) (таблица 2.2.1). 
Большая часть территории (около 94 %) залесена. Граничит с землями сельскохозяйственных 
предприятий, среди которых птицефабрика, зверохозяйство, овощеводческое хозяйство и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0
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Таблица 2.2.1 - Распределение основных категорий земель на территории Раифского участка 
ВКГПБЗ (по данным «Летопись природы…, 2016») 

Раифский участок ВКГПБЗ Категория земель ВКГПБЗ, га га % 
Общая площадь 11401,0 5921,0 51,9 

в том числе:       
1. Лесная площадь (всего) 9323,0 5599,1 94,6 

в том числе:       
1.1. Покрытая лесом 9242,3 5553,9 99,2 

из нее:       
1.1.1. Естественного происхож-

дения 8457,3 4919,0 88,6 

1.1.2. Лесные культуры 785,0 634,9 11,4 
1.2. Непокрытая лесом 80,7 45,2 0,8 

из нее:       
1.2.1. Редины – – – 
1.2.2. Погибшие древостои 6,8 6,8 15,0 
1.2.3. Гари – – – 
1.2.4. Вырубки – – – 
1.2.5. Прогалины, пустыри 52,0 16,5 36,5 
1.2.6. Дендросад, питомники 21,9 21,9 48,5 

2. Нелесная площадь (всего) 937,0 321,9 5,4 
в том числе:       

2.1. Пашни 1,1 0,8 0,2 
2.2. Сенокосы 50,1 25,6 8,0 
2.3. Пастбища – – – 
2.4. Озера, реки 490,4 63,3 19,7 
2.6. Дороги, просеки 146,7 115,8 36,0 
2.7. Усадьбы 15,4 10,6 3,3 
2.8. Болота 175,4 100,7 31,3 
2.9. Пески 17,6 0,1 0,03 
2.10. Прочие земли 40,3 5 1,6 

 
 
В границах охранной зоны заповедника расположено 8 населенных пунктов (Бело-

Безводное, Садовый, Раифа, Маевка, Новопольский, Красницкий, Дубровка, Ильинское ). 
Согласно Положению о ВКГПБЗ (2009) на территории Раифского участка выделены уча-

стки с особым режимом пользования территории (таблицы 2.2.2, 2.2.3): 
– дендрологический сад (кв. № 31 площадью 21,5 га Раифского лесничества); 
– зона жилищной и хозяйственной застройки заповедника; 
– участки с ограниченным режимом пользования (в т.ч. кв. №№ 16, 17, 18, 22, 23, 24, 

30, 65а, 83а, 84а, 84, 85, 86, 90, 91 Раифского лесничества). 
 
Таблица 2.2.2 - Зонирование территории Раифского участка ВКГПБЗ (по данным «Положение о 
ВКГПБЗ, 2009») 

Разрешенные виды деятельности и 
природопользования Выделенная 

функциональная 
зона 

Запрещенные виды 
деятельности и 

природопользования 
На какой площади 

разрешена 
деятельность (га) 

В каком объеме 

Дендрарий 
Эколого-

просветительская,  
лесохозяйственная 

21,5 около 10 тыс. посетите-
лей в год 

Зона жилищной и 
хозяйственной – 4,8 – 
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Разрешенные виды деятельности и 
природопользования Выделенная 

функциональная 
зона 

Запрещенные виды 
деятельности и 

природопользования 
На какой площади 

разрешена 
деятельность (га) 

В каком объеме 

застройки 

Участки с ограни-
ченным режимом 
пользования 

Сбор ягод, грибов, оре-
хов сотрудниками запо-
ведника и местными жи-

телями 

780 около 250 человек в год 

 
Таблица 2.2.3 - Перечень земельных участков, находящихся в хозяйственном пользовании на 
территории Раифского участка ВКГПБЗ (по данным «Положение о ВКГПБЗ, 2009») 

№ 
квартала № выдела Площадь (га) Краткая характеристика участка 

31 Дендрарий 2,0 Пашня для пользования сотрудников и пен-
сионеров заповедника 

26, 27 10, 16 4,8 Административные здания заповедника, зона 
хозяйственной и жилищной застройки 

21 20 0,9 Кладбище 
90, 91 7, 16 4,5 ЛЭП 

71 30, 31 4,6 Детский лагерь 
26, 30, 86 2, 11, 37 0,3 Водозаборные скважины 

34 – 0,54 Площадь отстоя автотранспорта 
20, 21, 25, 

26, 30 9, 10, 13, 17 2,09 Газопровод 

57, 86 32, 37 1,2 Кордон 
Итого:  18,93  

 
Через заповедник с юга на север проходит автодорога от Горьковского шоссе в 

с.Бол.Ключи (таблица 2.2.4). В 15 км южнее проходит Горьковская железная дорога. 
 

Таблица 2.2.4 - Перечень дорог общего пользования на территории Раифского участка ВКГПБЗ 
(по данным по данным «Положение о ВКГПБЗ, 2009») 

Местонахождение дороги, лесничество, 
№ кв. 

Протяженность., 
км 

Тип дороги, 
покрытие 

Сезонность 
действия 

Дорога от Горьковского шоссе в с.Бол.Ключи, 
Раифское лесничество, кв. 35, 39, 48, 49, 62, 
75, 86 

3,8 шоссейная, 
асфальт 

круглого-
дичная 

Дорога (отворот) в пос.Раифа, Раифское 
лесничество, кв. 34 0,2 асфальт круглого-

дичная 
Дорога между пос.Садовый и пос.Раифа, Ра-
ифское лесничество, кв. 25, 26, 30 0,8 грунтовая круглого-

дичная 
 
Дендрарий 
Согласно «Положения о дендрарии…, 2009» дендрарий заповедника создан в целях со-

хранения, изучения и обогащения генофонда природной и культурной флоры и проведения 
эколого-просветительской деятельности. Представляет собой культурную и историческую 
ценность, является объектом общенационального достояния. Входит в Международный совет 
ботанических садов по охране растений и в систему ботанических садов и дендрологических 
парков России, научно-исследовательская деятельность которых координируется Советом бо-
танических садов России. 
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Основными задачами дендрария являются: 
– создание и сохранение коллекций живых растений (в том числе редких и исчезающих 

видов), имеющих научное, хозяйственное и культурное значение; 
– разработка научных основ и методов сохранения генофонда растений природной и 

культурной флоры; 
– проведение научно-исследовательских работ.  
– проведение учебной и эколого-просветительской работы в области ботаники и охраны 

природы, экологии, селекции растений, декоративного садоводства. 
Научные исследования в дендрарии проводятся по следующим направлениям: 
– организация ботанических экспозиций, коллекционных и экспериментальных участков, 

гербариев; 
– изучение особенностей акклиматизации и экологии экзотических видов растений; 
– экспериментальное выращивание и размножение новых для региона хозяйственно 

ценных растений природной и культурной флоры; 
– изучение экологии, разработка способов разведения и реинтродукции редких и исче-

зающих видов аборигенной флоры; 
– создание банков семян, обмен семенами и растениями; 
– организация экспедиций в целях пополнения коллекционных фондов; 
– создание баз данных коллекционных фондов растений и гербарных образцов; 
– публикация научных трудов, каталогов семян, и других изданий; участие в научных 

конференциях, съездах, семинарах и совещаниях. 
Учебная и эколого-просветительская работа в дендрарии проводятся по следующим на-

правлениям: 
– организация и проведение учебных и эколого-просветительских экскурсий; 
– лекции по ботанике, охране природы, экологии, селекции растений, декоративному 

садоводству и зеленому строительству; 
– консультации населения по вопросам экологии растений, декоративному садоводству 

и зеленому строительству; 
– публикация научно-популярных изданий; 
– использование СМИ для популяризации деятельности дендрария, заповедника и тер-

риториальной охраны природы в целом. 
Территория дендрария подразделяется на следующие зоны: 
– экспозиционная – посещение допускается только в присутствии сотрудников заповед-

ника; 
– научно-производственная (питомники, школы, плантации, парники) – право допуска 

имеют сотрудники заповедника, а также специалисты других профильных учреждений 
по разрешению ответственного за дендрарий; 

– хозяйственная – допуск имеют сотрудники и пенсионеры заповедника. 
На сегодняшний день основная территория дендрария разделена на 3 отдела: 
1. Европейский отдел – включает ель сибирскую, сосну горную, сосну румелийскую, ли-

ственницу европейскую, ель восточную, клен полевой, тополь серебристый, сирень 
венгерскую, гордовину, клен татарский, жимолость татарскую и обыкновенную, бе-
ресклет европейский, кизильник черноплодный, облепиху крушиновую, барбарис 
обыкновенный. 

2. Азиатский отдел – включает лиственницу сибирскую и даурскую, пихту сибирскую и 
белокорую охотскую, береза желтую, каменную и даурскую, орех маньчжурский, бар-
хат амурский, черемуху Маака, клен приречный, жимолость синюю, золотистую и Ру-
прехта, шиповник даурский и японский, барбарис монгольский и черный, лимонник 
китайский. 

3. Американскоий отдел – включает ель колючую черную и ель Энгельмана, сосну 
Веймутова, тую западную, можжевельник виргинский, тополь канадский, тополь 
бальзамический, орех черный, орех серый, акация белая, ясень белый, клен ясене-
листный, лох серебристый, аморфу кустарниковую, боярышник круглолистный, же-
лезистый и ручейный, клен колосистый, сахарный и калифорнийский, вишню пен-
сильванскую, черемуху виргинскую. 

Из питомника дендрария для озеленения ежегодно выделяется более 10 тыс. саженцев. 
По всему Раифскому лесничеству до образования заповедника были интродуцированы дере-
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вья и кустарники. В настоящее время на 300 участках произрастают более 40 видов интроду-
центов, представляющих интерес для лесного хозяйства. 

 
2.3. Атмосферный воздух 
 
В разделе приводятся климатические и метеорологические характеристики региона с ис-

пользованием литературных и фондовых материалов, в т.ч. данных ВКГПБЗ (по МС «Садо-
вый») и ФГБУ «УГМС РТ» (по МС «Вязовые») (приложение Е), СП 131.13330.2012 и других ис-
точников. 

Климат региона умеренно-континентальный, формируется в основном под влиянием за-
падного переноса воздуха в тропосфере и нижней стратосфере. Воздушные массы, движу-
щиеся с Атлантического океана, смягчают и увлажняю т местный климат, несмотря на значи-
тельную удаленность территории от океана. Вместе с тем сюда поступают воздушные массы и 
из других, в том числе резко континентальных районов. По северо-западным, северным и се-
веро-восточным траекториям на территорию входит холодный воздух из Арктики. Иногда он 
поступает и с юго-востока, огибая с юга Уральские горы. С юго-запада, юга, а летом и с юго-
востока обычно приходит тропический воздух, обусловливающий резкие потепления. Из рай-
онов Сибири зимой вторгается холодный континентальный воздух умеренных широт, приво-
дящий к установлению малооблачной, морозной погоды. 

По классификации Б.П.Алисова район исследований находится в европейской атлантико-
континентальной области умеренного пояса, которая характеризуется умеренно-влажным и 
умеренно-теплым климатом с теплым летом и умеренно холодной зимой. 

На формирование погоды и климата большое влияние оказывают крупномасштабные 
вихри – циклонические и антициклонические барико-циркуляционные образования. Они обу-
словливают как зональные, так и меридиальные движения воздушных масс. Циклоны, вовле-
кая в свои системы различные по свойствам воздушные массы, способствуют развитию кон-
денсационных процессов и обычно сопровождаются резкими изменениями погоды с сильно 
развитой облачностью, осадками, порывистым ветром. Антициклоны же ослабляют конденса-
ционные процессы, при них устанавливается более спокойная, малооблачная погода. 

 
Сезоны года 
За начало зимы принимается день устойчивого перехода максимальных температур воз-

духа ниже 0 °C и установления снежного покрова. По данным МС «Садовый» зима в районе 
наступает в середине ноября и заканчивается в середине марта. Продолжительность сезона 
составляет около 110 дней. За сезон выпадает около 100 мм осадков. Постоянный снежный 
покров устанавливается в начале декабря. 

За начало весны принимается день устойчивого перехода максимальных температур 
воздуха выше 0 °C – середина марта. Заканчивается в конце мая. Ее продолжительность со-
ставляет около 80 дней. За весенний период выпадает около 100 мм осадков. 

За начало лета принимается день устойчивого перехода минимальных температур воз-
духа выше +10 °C – конец мая. Заканчивается в начале сентября. За сезон выпадает около 
150 мм осадков. 

За начало осени принимается день устойчивого перехода минимальных температур воз-
духа ниже +10 °C – начало сентября. Заканчивается сезон в середине-конце ноября. Продол-
жительность сезона составляет около 100 дней. Осадков за сезон выпадает около 140 мм. 

 
Осадки 
Годовое количество осадков составляет 487,8 мм (таблица 2.3.1). В теплый период вы-

падает более 70 % годовой суммы осадков. Максимальное количество осадков приходится на 
июль, а минимум – на февраль.  
 
Таблица 2.3.1 - Среднее месячное и годовое количество осадков, мм (по МС «Вязовые») 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
34,3 23,8 26,3 26,8 34,8 57,3 61,0 52,9 49,1 48,0 37,3 36,2 487,8
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Таблица 2.3.2 - Число дней с осадками > 1,0 мм (по МС «Вязовые») 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

10 7 7 6 7 8 8 8 8 9 9 10 97 
 
По результатам наблюдений на МС «Садовый» средняя многолетняя высота снежного 

покрова составляет около 96 см (Летопись природы, 2010-2016). 
 
Температурный режим 
Средняя годовая температура воздуха плюс 4,6 °С. Самым теплым месяцем является 

июль со средней месячной температурой воздуха плюс 20,1 °С (таблица 2.3.3). При этом мак-
симальная среднемесячная температура воздуха июля равна плюс 25,0 °С. Самые холодные 
месяцы – январь, февраль со средней месячной температурой до минус 10,7 °С. Средняя 
температура наиболее холодной части отопительного периода равна минус 15,6 °С. 

 
Таблица 2.3.3 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С (по МС «Вязовые») 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
-10,7 -10,3 -3,9 5,5 13,5 18,3 20,1 17,7 11,9 4,7 -3,2 -8,4 4,6 

 
По результатам наблюдений на МС «Садовый» (за последние 6 лет) глубина промерза-

ния почвы может достигать 100 см и более, при средней многолетней около 50 см (Летопись 
природы, 2010-2016) (таблица 2.3.4). 
 
Таблица 2.3.4 - Глубина промерзания почвы (по МС «Садовый») 

Год 2010 2011 2013 2014 2015 2016 
Месяц I II III IV XII I II III IV I II III IV XII I II III IV XII I II III IV XII I II III
Глубина 
промерз. 
почвы, см 

93 100 105 86 16 27 49 55 39 76 67 73 62 - 30 48 45 27 44 23 32 32 19 12 30 30 23

Средняя 
многолет., см 57 62 58 51 48 42 42 50 - 52 63 64 45 - 52 59 51 38 39 48 52 48 36 36 46 52 45

Отклонение 
от средней 
многолетней 

+36 +38 +47 +35 -32 15 7 5 - +24 +4 +9 +17 - -22 -8 -6 -11 +5 -25 -20 -16-17 -24 -16-22-22

 
Климатические параметры холодного периода (СП 131.13330.2012): 

– температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 (°С): -41; 
– температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 (°С): -33; 
– температура воздуха обеспеченностью 0,94 (°С): -16; 
– абсолютная минимальная температура воздуха (°С): -47; 
– средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 

(°С): 6,5; 
– средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 

(%): 83; 
– средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного 

месяца (%): 82. 
Климатические параметры теплого периода (СП 131.13330.2012): 

– барометрическое давление, гПа: 1002; 
– температура воздуха обеспеченностью 0,95 (оС): 24; 
– температура воздуха обеспеченностью 0,99 (оС): 28; 
– абсолютная максимальная температура воздуха (оС): 39; 
– средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца (оС): 

9,9; 
– средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца (%): 

69. 
 
Ветер 
Перемещение воздушных масс происходит, главным образом, с юго-запада на северо-

восток и преобладает циклоническая деятельность. Частая смена циклонов и антициклонов 
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является причиной неустойчивой погоды. Циклоны приходят с Атлантики и сопровождаются 
ненастной погодой. Антициклоны приносят холодный арктический, а иногда, преимущественно 
летом, тёплый тропический воздух. Зимой с антициклонами связана ясная морозная погода, а 
летом и весной – сухая и жаркая. 

Весной имеют место меридиональные переносы, способствующие обмену воздушных 
масс между севером и югом, что вызывает как интенсивное таяние снега, так и типичные для 
весны возвраты холодов. Летом погода формируется, в основном, за счёт трансформации 
воздушных масс в антициклонах, чему способствует большой приток солнечной энергии. 

Преобладающие направления ветра за ноябрь-апрель – южные, юго-западные (таблица 
2.3.5). С мая по сентябрь добавляются западные и северные ветра. Эти же месяцы характери-
зуются большим количеством штилевых дней. 

 
Таблица 2.3.5 - Повторяемость направлений ветра и штилей, % (по МС «Вязовые») 
Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ Штиль 

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

 
Средние скорости ветра невелики. Так, средняя годовая скорость равна 4,1 м/с, а сред-

ние месячные скорости изменяются от 3,2 м/с в июле до 4,7 м/с в январе; т.е. зимний период 
характеризуется более сильными ветрами, чем летний (таблица 2.3.6). Наибольшие средние 
скорости зимой отмечаются при южных ветрах, а летом при северо-западных и западных. 
 
Таблица 2.3.6 - Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с (по МС «Вязовые») 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
4,6 4,5 4,3 4,1 4,3 3,7 3,2 3,5 3,9 4,4 4,4 4,3 4,1 

 
Таблица 2.3.7 - Повторяемость различных градаций скорости ветра за год, % (по МС «Вязо-
вые») 

0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20 21-24 
13,6 33,5 28,3 15,0 6,2 2,1 1,0 0,2 0,1 0,0 - 

 
Туманы 
Туманы образуются вследствие насыщения водяным паром приземного слоя атмосфе-

ры. Среднее годовое число дней с туманами – 16 (таблица 2.3.8). В основном туманы наблю-
даются в весенне-осенний период. Продолжительность туманов – до 70 часов в год, значи-
тельна зимой и короче летом. 

 
Таблица 2.3.8 - Число дней с туманами (по МС «Вязовые») 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
1 1 2 2 2 0 0 1 2 2 2 1 16 

 
Для рассматриваемой территории повторяемость приземных инверсий, являющихся од-

ними из составляющих НМУ, находится в пределах 47 %. По сравнению с большей частью РТ, 
на данной территории инверсии происходят несколько чаще, хотя незначительно, всего на 3-5 
%. 
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Неблагоприятные метеорологические явления 
Согласно результатам многолетних наблюдений (ФГБУ «УГМС РТ») наибольшие скоро-

сти ветра наблюдаются в холодный период года, со среднегодовой 4,1 м/с (приложение Е). 
Скорость ветра, суммарная вероятность которой составляет 5 %, равна 9 м/с. В начале осени 
и зимой происходит общее усиление скорости ветра. Наибольшую годовую повторяемость 
(свыше 60 %) имеет ветер в интервале скоростей 2-5 м/с, повторяемость ветров скоростью 
более 10 м/с – около 3 %. 

В холодное время года наблюдается перенос снега ветром – метель. В регионе среднее 
число дней с метелью с октября по апрель составляет около 60. Большая часть метелей при-
ходится на период с ноября по март; в каждом месяце отмечается от 7 до 13 дней с метелью. 
Средняя продолжительность метели 7-8 часов, максимальная – 48 часов. За зиму количество 
переносимого метелями снега может достигать 300-350 м3/погонный м. При метелях преобла-
дают юго-восточные, южные, юго-западные ветры (до 80 %). 

Зачастую сильный ветер сопровождается гололедно-изморозевыми отложениями. Ха-
рактеристика территории по ветровому напору, толщине стенки гололеда, весу снегового по-
крова представлены в таблице 2.3.9, согласно картам районирования территории СНиП 
2.01.07-85*. 
 
Таблица 2.3.9 - Данные по ветровому напору, толщине стенки гололеда, весу снегового покро-
ва 

Характеристика № 
района Значение Примечание 

Вес снегового покрова, 
кПа IV 2,4 Таблица 10.1 и карта 1 обязательного 

приложения 5 
Значение ветрового 
давления, кПа I 0,23 Таблица 11.1 и карта 3 обязательного 

приложения 5 
Толщина стенки 
гололеда, мм III Не менее 

3 
Таблица 12.1 и карта 4 обязательного 

приложения 5 
 
По результатам наблюдений на МС «Садовый» месячный максимум осадков приходится 

на июль-август и достигает 120 мм. 
 
Характеристика загрязнения воздушного бассейна 
Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов ОС, оказывающих влия-

ние на состояние здоровья населения. Кроме таких компонентов, как азот, кислород, углекис-
лый газ, атмосферный воздух содержит в разных количествах и множество других веществ. 
Первые относятся к естественным составляющим атмосферного воздуха, вторые его загряз-
няют. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в районе являются авто-
транспортные средства, на долю которых приходится большая часть выбросов. 

По данным МЭПР РТ в Зеленодольском МР в 2015 г. зарегистрировано 37219 ед. авто-
транспорта, в 2014 г. – 36440 ед. При этом выбросы от автотранспорта по типу автотранспорт-
ных средств в 2015 г. составили 7,53 тыс. т (в 2014 г. – 7,46 тыс. т) (Государственный док-
лад…, 2016). 

Кроме того, свой вклад в загрязнение вносят предприятия различной отраслевой на-
правленности (ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс»» в п.Осиново, ООО «Восход», ООО 
«ПКФ Полюс», ООО «Зеленодольское ПАТП», ОАО «Зеленодольский фанерный завод», ОАО 
«Позис», ООО «Связь-Петролеум», ОАО «Васильевский стекольный завод» и др.). При этом 
выброс ЗВ стационарными источниками Зеленодольского МР в 2015 г. составил 2,95 тыс. т (в 
2014 г. – 3,134 тыс. т).  

Общий выброс ЗВ от промышленных предприятий района и автомобильного транспорта 
в 2015 г. составил более 10,48 тыс. т (в 2014 г. – 10,6 тыс. т). 

Основными веществами, загрязняющими атмосферный воздух, являются: оксид углеро-
да, углеводороды, взвешенные вещества, бензол, оксиды азота и др. 

По данным отчетных форм Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
РТ в сельских поселениях района в 2015 г. было исследовано 104 пробы атмосферного возду-
ха, по результатам которых превышений гигиенических нормативов не установлено. 
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Основным источником поступления ЗВ в районе Раифского с.п., является автотранспорт. 
Через с.п. проходит автомобильная дорога 4 категории, соединяющая автодорогу Казань-
Зеленодольск с населенными пунктами района. 

Потенциал загрязнения атмосферы 
Сочетание метеорологических факторов, определяющих условия переноса и рассеива-

ния примесей (ветровой режим, приземные и низкие приподнятые инверсии), вымывание их из 
атмосферы (продолжительность туманов, количество осадков) называют метеорологическим 
потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА) (Безуглая..,1980). 

Раифское с.п. расположено в области низкого (1,8-2,4) метеорологического ПЗА воздуха 
с преобладанием процессов, способствующих рассеиванию ЗВ в приземном слое атмосферы 
(приложение Е): 

– повторяемость приземных инверсий, % (по данным АС «Казань») – 47; 
– мощность приземных инверсий, км (по данным АС «Казань») – 0,34; 
– повторяемость скорости ветра 0-1 м/с, % – 14; 
– продолжительность туманов, часы – 70; 
– коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы, состав-

ляет 160. 
В целом, населенные пункты Раифского с.п. окружены «зеленым буфером» лесных мас-

сивов и практически не испытывают отрицательного влияния прилегающих территорий. Кроме 
того, преобладают ветра южных румбов, которые считаются относительно чистыми, поскольку 
поступают со стороны Куйбышевского водохранилища. 

 
Таблица 2.3.10 - Фоновые концентрации основных ЗВ в районе проектируемых работ (по дан-
ным ФГБУ «УГМС РТ», приложение Е). 

Примесь Концентрация, мг/м3 
Диоксид азота 0,054 
Диоксид серы 0,013 
Оксид углерода 2,4 
Оксид азота 0,024 
Взвешенные вещества 0,195 

 
2.4. Геологическая среда, рельеф 
 
В соответствии с картой сейсмического районирования России (СП 14.13330.2011) ис-

следуемая территория находится в зоне 6-балльной сейсмической интенсивности. Строитель-
ство может вестись без учета повышенных требований к качеству строительных материалов и 
работ. 

Верхняя часть геологического разреза исследуемой территории сложена пермскими (ка-
занский и татарский ярусы) и четвертичными отложениями (аллювиальные и эоловые) (Геоло-
гия Татарстана, 2003). 

Породы казанского яруса имеют повсеместное распространение, подразделяются на два 
подъяруса: нижнеказанский и верхнеказанский. Первый из подъярусов представлен карбонат-
но-терригенными формациями: доломитами, известняками, мергелями и песчаниками, с про-
слоями глин. Мощность пород колеблется от 50 до 80 м. В строении второго подъяруса преоб-
ладают пачки карбонатных отложений: известняков и доломитов, разделенных пластами 
алевролитово-глинистых пород. Общая мощность отложений подъяруса изменяется от 50 до 
80 м. 

Породы татарского яруса также имеют широкое распространение, представлены в ниж-
ней части разреза доломитами с прослоями мергелей, глин, гипса, песчаников и известняков, 
а в верхней части преобладают красноцветные песчаники, глины, алевролиты и мергели с 
прослоями известняков и доломитов. Суммарная мощность пород варьирует от 180 до 220 м. 

В состав аллювиальных отложений входят древние и современные образования. Над-
пойменные террасы сложены древним аллювием, который характеризуется очень пестрым 
литологическим составом (Дедков, Тайсин, 2005). В верхней части разреза преобладают мел-
козернистые и тонкие пески, а в нижней – крупнозернистые пески, содержащие гравий и галь-
ку. В толще песков встречаются линзы глин, суглинков и супесей. Мощность отложений дости-
гает 7-10 м и более. 
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Современный аллювий слагает русло и пойму рр.Сумка и Сер-Булак. В разрезе его пре-
валируют суглинки, глины и супеси с линзами торфа, песка и ила. Мощность отложений ко-
леблется от 3 до 15-40 м. 

Эоловые отложения представлены песками мелкозернистыми, хорошо отсортированны-
ми, мощностью от 3 до 5-10 м. 

В геоморфологическом отношении Раифский участок ВКГПБЗ расположен на левом 
склоне долины Волги, на ее высокой средней (средненеоплейстоценовой) надпойменной тер-
расе (Дедков, Тайсин,1969, 2005). Терраса имеет волнистую поверхность, расчлененную до-
линами р.Сумки и ее левого притока Сер-Булака, пологосклонными, нередко заболоченными 
лощинами. Общий уклон территории направлен на юг, юго-запад – в сторону Куйбышевского 
водохранилища. Абсолютные отметки высот колеблются в пределах от 55 м в низовьях долин 
на юго-западе до 100 м БС и больше на водоразделах в северо-восточной части заповедника. 

Причина терассированности заключается в различном литологическом составе и раз-
личных физических свойствах слагающих пород. В центральной части расположены самые 
низкие части среднечетвертичной волжской террасы с вложенными в нее долинами современ-
ных речек. Рельеф типично аккумулятивный. Основные формы рельефа – долины рек, а также 
котловины относительно крупных озер. Детали рельефа образованы суффозионными котло-
винами и западинами, сравнительно слабо выраженными дюнами. В верхних слоях преобла-
дают пески различного возраста – от современных до среднечетвертичных, среди которых 
встречаются прослои и линзы суглинков. 

Рельеф местами осложнены дюнными всхолмлениями. Полоса резко выраженных дюн и 
дюнных гряд высотой до 10 м прослеживается в долине Сумки ниже устья Сер-Булака. Дюн-
ный рельеф является реликтом холодного и сухого перигляциального климата позднего неоп-
лейстоцена. 

Экзогеодинамические процессы (ЭГП) 
В изменении поверхности главную роль играют эрозионно-аккумулятивные процессы. 

Рост оврагов и смыв почв интенсивнее всего протекают в северной (безлесной) части охран-
ной зоны заповедника, занятой сельхозугодьями. В половодно-паводковые периоды поверхно-
стный слой почв постепенно смывается в реки, которые протекают через заповедник, в т.ч. че-
рез озера. 

Кроме того, распространение в пределах средней террасы, как и всего рассматриваемо-
го района, получили карстовые и карстово-суффозионные процессы и созданные ими формы 
рельефа. Выщелачиванию подвергаются карбонатно-сульфатные породы нижней перми и ка-
занского яруса верхней перми. Считается, что в условиях сплошного перекрытия карстующих-
ся пермских пород преимущественно песчаным четвертичным и неогеновым аллювием обра-
зованию провальных поверхностных форм способствовала суффозия – вмывание песчаного 
материала из аллювия в карстовые полости (Ступишин, 1967). 

Многочисленные карстовые воронки и мелкие впадины встречаются на всех элементах 
рельефа средней террасы. В понижениях рельефа они особенно многочисленны и заняты 
обычно озерами, на склонах и в междуречьях остаются сухими. Все поверхностные карстовые 
формы имеют последнепровский возраст. Наиболее крупные из них, возможно, образовались 
в позднем неоплейстоцене. 

Самые крупные карстовые формы представлены озерными котловинами в долинах Сум-
ки и Сер-Булака (Раифское, Ильинское, Ленево, возможно Белобезводное). В речных долинах 
наблюдаются наиболее благоприятные условия для концентрации поверхностных вод и их 
фильтрации в нижележащие породы. Обычно (но не всегда) карстующие породы залегают 
здесь на меньшей относительной глубине. 

Участок проектируемых работ расположен на залесенной террасированной поверхности 
нижней части левобережного склона долины р.Сер-Булак. 

Рельеф территории ровный местами слабобугристый с небольшим общим уклоном на 
север – в сторону русла р.Сер-Булак. Абс. отм. поверхности участка колеблются в интервале 
66,2-67,2 м БС. ЭГП (оползневых, эрозионных, карстовых) на территории не развиты. 
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2.5. Почвенный покров 
 
В соответствии с природно-сельскохозяйственным районированием РТ исследуемая 

территория расположена в пределах равнинно-увалистого суглинистого серо-лесного округа 
Предуральской провинции лесостепной зоны (Почвенная карта..., 1985). 

Почвенный покров представлен сочетаниями различных типов, подтипов, видов почвен-
ных разностей. Разнообразие структуры почвенного покрова обусловлено особенностями ус-
ловий почвообразования и почвообразующих пород, природно-климатическими условиями. 

Преобладающим типом почв на территории Раифского участка ВКГПБЗ являются дерно-
во-подзолистые почвы разной степени оподзоленности, сформированные на эоловых и аллю-
виально-делювиальных четвертичных песках, супесях и суглинках, занимающие более 90 % 
территории заповедника (Гришин, 1956). 

В комплекс почв резковолнистого рельефа пологих дюн входят рыхлопесчаные дерново-
слабоподзолистые почвы вершин гряд, связанопесчаные дерново-среднеподзолистые почвы 
на рыхлых песках покатых склонов, связанопесчаные дерново-сильноподзолистые почвы на 
рыхлых песках котловин выдувания. Почвы относительно ровного рельефа – связанопесчаные 
дерново-слабоподзолистые на рыхлых песках, связанопесчаные слабоподзолистые на суглин-
ках. 

Почвы, формирующиеся под сосняками чернично-мшистыми с елью и их производными 
насаждениями, преобладающими по площади на территории Раифы, представлены мощным 
песчаным подзолом на суглинке, песчаными дерново-сильноподзолистыми на суглинке и су-
песчаными дерново-слабоподзолистыми на песке. Почвы под широколиственными лесами, 
занимающими кварталы на северной и южной опушках Раифского участка – дерновые средне- 
и слабоподзолистые легкосуглинистые. 

Низинные формы рельефа занимают болотно-подзолистые оглееные, торфяные болот-
ные низинные, лугово-болотные и дерновые насыщенные почвы. 

На дерново-подзолистых почвах, приуроченных к эоловым отложениям, развиты, пре-
имущественно, хвойные леса, а на аллювиально-делювиальных отложениях – хвойно-
широколиственные. 

Почвы песчаного механического состава характеризуется невысоким содержанием гуму-
са. При близком залегании грунтовых вод формируются подзолисто-глеевые и иллювиальные 
почвы. 

По данным региональных исследований на территории заповедника дерново-
подзолистые почвы на аллювиально-делювиальных отложениях, в целом, характеризуются 
слабокислой реакцией среды (рН=5,8) и большей гумусированностью верхних горизонтов 
(около 3,7 %), а почвы на эоловых отложениях – кислой реакцией среды (рН=4,7) при содер-
жании гумуса около 2,6 % (Сибгатуллина и др., 2014). 

По результата обследования в 2016 г. нативный почвенный покров территории пред-
ставлен дерново-слабоподзолистыми почвами развитыми на аллювиально-делювиальных 
четвертичных песках и суглинках (Технический отчет…, 2016). Участков захламления и загряз-
нения территории не зафиксировано. 

В верхней части почвенного профиля участка работ (до глубины 1,5 м) выделяется не-
сколько морфологических горизонтов. 

Верхний горизонт представлен дерновой подстилкой (Ад), с остатками травы, листьев, 
пронизан корневой системой. Мощность горизонта – до 5 см. Ниже залегает гумусовый гори-
зонт (А1) представленный легкими суглинками серого, темно-серого, местами коричневого цве-
та. Влажный с остатками корней, мощностью 10-15 см («среднедерновые» почвы). Подстила-
ется опесчаненными суглинками, серого с оттенками желтого цвета, мощностью до 15 см. Да-
лее песок желтый и белесый, местами с суглинистыми прослоями, влажный, мощностью до 1 
м. 

В ходе обследования были отобраны объединенные (интегральные) пробы почвогрунтов 
для проведения химических и агрохимических анализов. 

Результаты проведенных анализов на загрязненность по химическим показателям пред-
ставлены в таблице 2.5.1, составленной по данным протоколов (приложение Г). 
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Таблица 2.5.1 - Результаты химических анализов проб почв 
Содержание, мг/кг 

№ 
пробы 

рН, 
ед. As Cu Zn Ni Cd Pb Hg бенз(а)-

пирена НП 
Хло-
рид-
ион 

Суль-
фат-
ион 

Карбонаты, 
бикарбонаты

1 6,3 <0,25 24,6 <25,0 13,7 <0,1 9,1 <0,2 <0,005 <50,0 <3,0 <3,0 <15,0 
2 5,9 <0,25 23,4 <25,0 10,8 <0,1 12,5 <0,2 <0,005 <50,0 <3,0 <3,0 <15,0 

Норматив 

Фон1 4,7-
5,8 – 5,6 37,0 17,5 0,6 15,3 – – – – – – 

ПДК, 
ОДК2 – 2,0 33,0 55,0 20,0 0,5 32,0 2,1 0,02 10003 – – – 

Примечания: 
1 – согласно «Разработка региональных нормативов…, 2013»; 
2 – согласно ГН 2.1.7.2042-06; ГН 2.1.7.2041-06; 
3 – согласно «Порядок определения размеров…,1993». 

 
Согласно полученным результатам реакция почвенной среды характеризуется как близ-

кая к нейтральной, концентрации ТМ не превышают установленных нормативов и фонового 
содержания. Исключением является содержание меди, превышающее фоновое в 4 раза, но не 
превышающее значения ПДК. Содержание хлоридов и сульфатов в водной вытяжке составило 
менее 1 мг-экв./100 г. почвы, суммы карбонатов и бикарбонатов – менее 15 мг-экв./100 г. поч-
вы. Концентрации НП намного ниже предельных значений. Величина рассчитанных коэффи-
циентов Zc свидетельствует об отсутствии необходимости лимитирования использования 
грунта по содержанию ЗВ (Zc менее 16). 

Результаты агрохимического исследования представлены в таблице 2.5.2, составленной 
по данным протокола (приложение Г). 

 
Таблица 2.5.2 - Результаты агрохимического анализа 

рН, 
ед. 

Фосфор 
подвижный, мг/кг 

Калий 
обменный, мг/кг 

Азот 
нитратный, мг/кг 

Содержание 
гумуса, % 

4,3 94,0 73,0 0,5 2,75 
 
Проведенные агрохимические исследования показали, что почвы характеризуются ки-

слой реакцией среды, «средним» уровнем содержания фосфора подвижного, «низким» уров-
нем содержания обменного калия. Содержание органического вещества (гумуса) составило 
2,75 %, что соответствует сложившемуся геохимическому фону территории, но несколько вы-
ше средних значений по району (1,8-2,0 %), при мощности гумусового горизонта 10-15 см. 

 
2.6. Поверхностные воды 
 
Участок проектируемых работ расположен в бассейне р.Сер-Булак, являющейся левым 

притоком р.Сумка. 
Протяженность р.Сумка – 37,0 км, из которых 3,4 км приходится на территорию заповед-

ника. Длина р.Сер-Булак – 11,5 км. 9,5 км реки протекает по территории заповедника. 
Бассейн р.Сумка, составляющий 135 км2, покрыт лесом на 46 %. Около 67 км2 приходится 

на бассейн р.Сер-Булак. Ее бассейн практически полностью залесен. Остальная территория 
занята сельскохозяйственными угодьями, на которых развитие получили эрозионные процес-
сы, которые являются основной причиной деградации водоемов Раифы. 

В долинах рек много озер и болот, преимущественно карстово-суффозионного происхо-
ждения. Наиболее крупные озера: Раифское, Белое, Ильинское, Линево, Гнилое, Шатуниха. 
Все они составляют единую систему. Из них 3 – Ильинское, Белое и Шатуниха – находятся вне 
заповедника, но вблизи его границ. 

Непосредственно участок работ расположен в долине нижнего течения р.Сер-Булак, пе-
ресыхающей в летний период. Постоянный сток имеет лишь в верховье. 

С его долиной связана система суффозионно-карстовых провалов и понижений, занятых 
в настоящее время озерами и болотами. На своем пути Сер-Булак протекает через заповед-
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ное оз.Линево и оз.Карасиха, расположенное в пос.Садовый. В долине Сер-Булака также на-
ходятся заповедные озера Казанское и Круглое. С древней долиной Сер-Булака связано запо-
ведное оз.Долгое. 

На территории ВКГПБЗ его сотрудниками проводятся регулярные наблюдения за гидро-
логическим и гидрохимическим режимом водоемов на системе постоянных гидропостов, в т.ч. 
на р.Сер-Булак и оз.Карасиха в пос.Садовый. 

 
Гидрологический режим 
Результаты многолетних наблюдений свидетельствуют, что водный режим Сер-Булака 

характеризуется как типичный равнинный, для которого характерно весеннее половодье, низ-
кая летняя и зимняя межень и относительно небольшой паводок в осенний период. В настоя-
щее время река на протяжении летнего периода в среднем и нижнем течении, как правило, 
пересыхает (относится к типу «сухих рек»). 

Половодье на Сер-Булаке начинается в первой декаде апреля и заканчивается в конце 
мая. Ход весеннего половодья значительно отличается по годам и зависит от метеорологиче-
ских условий. Так в 1960-х гг. период половодья мог растягиваться до июня (Тайсин, 1969). В 
устьевой части уровень воды может достигать 1,5 м, с максимальным расходом воды 3,3 м3/с. 

Обычно в начале июня в среднем и нижнем течении Сер-Булак пересыхает. Возобновле-
ние течения наблюдается, особенно в последние годы, только перед ледоставом, в конце ок-
тября. Для Сер-Булака характерны зимние паводки, которые случаются после оттепелей. Эти 
паводки связаны с водами болотных массивов, расположенных в долине реки. 

Общий годовой сток р.Сер-Булак составляет порядка 3 млн. м3, более 2,5 млн. м3 прихо-
дится на весеннее половодье. В летний и осенний периоды сток не превышает 1,5 млн. м3. 
Зимой река обычно промерзает. 

В устьевом участке сток реки зарегулирован – река протекает через трубы под автомо-
бильными дорогами. За период весеннего половодья максимальный суточный расход воды 
составляет не более 3,3 м3/с, а расход взвешенных частиц – 0,1 кг/с. Суммарный весенний 
сток воды варьирует от 0,4 до 1,2 млн. м3, общее количество взвешенных наносов – от 0,01 до 
0,03 тыс. т. 

В таблицах 2.6.1-2.6.3 представлены результаты гидрологических наблюдений на р.Сер-
Булак за 2013-2015 гг. в районе впадения в оз.Карасиха. 

 
Таблица 2.6.1 - Результаты гидрологических наблюдений на р.Сер-Булак в 2013 г. 

Дата 
Уровень 

(по рейке), 
м 

Ширина, 
м 

Площадь 
 живого 

сечения, м2 

Средняя 
скорость 
 реки, м/с 

Расход воды, 
м3/с 

Расход  
наносов, 

кг/с 

Средняя 
мутность, 

г/м3 
11.04 0,55 4,5 0,530 0,454 0,240 0,008 30,43 
15.04 0,66 5,5 1,673 0,398 0,665 0,008 79,54 
17.04 0,65 5,4 1,695 0,411 0,697 0,001 477,01 
19.04 0,65 5,1 1,590 0,316 0,502 0,008 61,88 
21.04 0,57 5 1,398 0,303 0,424 0,013 32,21 
23.04 0,52 4,8 1,250 0,190 0,238 0,004 55,30 
26.04 0,48 4,7 1,005 0,183 0,184 0,005 36,07 

 
Таблица 2.6.2 - Результаты гидрологических наблюдений на р.Сер-Булак в 2014 г. 

Дата Уровень (по рейке), м Ширина, м Скорость, м/с 
16.04 0,40 4,8 0,2-0,2 
17.04 0,45 4,8 0,2-0,3 
18.04 0,45 4,9 0,2-0,3 
21.04 0,45 5,0 0,2-0,3 
23.04 0,45 4,9 0,2-0,3 
26.04 0,40 4,9 0,1-0,2 
27.04 0,4 4,9 0,2 
30.04 0,37 4,7 0,1-0,2 
05.05 0,34 4,7 0,2 
12.05 0,4 4,8 0,2 
19.05 0,35 4,4 Стока нет 
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Дата Уровень (по рейке), м Ширина, м Скорость, м/с 
30.05 0,30 3,5 Стока нет 
10.11 0,2 4,3 0,25 
21.11 0,2 4,3 0,25 
28.11 0,2 4,3 0,25 

 
Таблица 2.6.3 - Результаты гидрологических наблюдений на р.Сер-Булак в 2015 г. 

Дата Уровень (по рейке), м Ширина, м Скорость, м/с 
12.04 0,68 – – 
13.04 0,90 6,5 0,8 
14.04 0,80 4,2 0,6-0,8 
15.04 0,60 4,0 0,6 
16.04 0,58 4,0 0,4 
17.04 0,50 4,0 0,2-0,3 
18.04 0,50 4,0 0,2-0,3 
19.04 0,50 4,5 0,2-0,3 
21.04 0,50 5,4 0,3 
23.04 0,50 5,3 – 
25.04 0,50 4,9 0,25-0,3 
27.04 0,50 4,9 0,25-0,3 
29.04 0,49 4,7 0,2-0,3 
06.05 0,40 4,6 0,1-0,2 
12.05 0,35 4,3 0,1 
20.05 0,40 4,6 0,25 
28.05 0,36 4,5 – 
02.06 0,30 2,0 – 
10.06 0,25 – – 
19.06 0,20 1,0 – 
24.06 0,30 – – 
27.06 Сток прекратился – – 
02.11 0,30 4,0 – 
25.11 0,42 4,7 0,02 

 
Русловые процессы 
Одними из важных характеристик формы речных русел являются коэффициенты извили-

стости и меандрирования. Коэффициент извилистости представляет собой безразмерное от-
ношение длины водотока к длине отрезка (кратчайшего расстояния), стягивающего точки его 
истока и устья. Более предпочтительным для характеристики формы речного русла является 
коэффициент меандрирования. Подобно предыдущему показателю он безразмерен и числен-
но равен отношению длины водотока к длине оси долины (плавной кривой, проходящей через 
точки сочленения соседних излучин) (Чалов и др., 1998; Чалов и др., 2004). 

Коэффициент извилистости и меандрирования Сер-Булака равны 1,1 и 1,0 соответст-
венно. Таким образом, для русла Сер-Булака нехарактерны горизонтальные русловые дефор-
мации (меандрирование) – русло в целом отличается прямолинейными очертаниями. Соотно-
шение между этими показателями свидетельствует, что для реки свойственны в большей сте-
пени повороты долины, нежели изгибы речного русла. 

Сер-Булак относится, как уже отмечалось, к сверхмалым водотокам, для которых харак-
терны сравнительно невысокие значения падений и уклонов речного русла. Среднее значение 
уклона русла этого водотока составляет около 2,8 ‰. Таким образом, основное направление 
руслоформирующего процесса сводится к врезанию рассматриваемого водотока в собствен-
ное ложе. На преобладание глубинной эрозии указывают практически полное отсутствие уча-
стков свободного меандрирования и низкий коэффициент меандрирования. Сколько-нибудь 
значимые проявления боковой эрозии имеют ограниченное распространение. Ширина пояса 
меандрирования, оцениваемая как ширина полосы, заключенной между вершинами правых и 
левых излучин, и равная в первом приближении ширине поймы, нигде не превышает десятка 
метров. 
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В результате можно сделать вывод о том, что главным направлением развития русловых 
процессов является глубинная эрозия, темпы которой исключительно малы. Горизонтальные 
переформирования (размыв берегов) имеют явно подчиненное значение. Учитывая удален-
ность площадки строительства, намного превышающую ширину пояса меандрирования, ру-
словыми процессами при выполнении запланированных работ можно пренебречь. 

 
Максимальные уровни воды 
Водоток относится к восточно-европейскому типу, для которого характерно четко выра-

женное весеннее половодье, летне-осенние дождевые паводки и длительная устойчивая зим-
няя межень. Годовой сток на таких реках характеризуется значительной неравномерностью: 
высоким весенним половодьем с интенсивным повышением уровня воды, вызываемым таяни-
ем снежного покрова, летней меженью и очень низкой зимней меженью. При этом амплитуда 
колебаний уровня воды на малых и сверхмалых реках лесостепной зоны данной части бас-
сейна Волги не превышает 1-2 м (Ресурсы…, 1971). 

Согласно результатам многолетних наблюдений наивысшие и наинизшие уровни воды в 
Сер-Булаке в целом меняются согласованно с изменением расходов воды. Наивысшие за год 
уровни наблюдаются в период прохождения весеннего половодья (апрель). Наинизшие за год 
уровни имеют место обычно в конце весны (в конце мая) или зимой. Летом сток зачастую пре-
кращается. Многолетняя амплитуда колебаний уровня воды (разность значений наивысшего и 
наинизшего уровней за период наблюдений) находится в прямой зависимости от водности се-
зона. 

По результатам натурного обследования, опроса местных жителей и данным многолет-
них наблюдений ширина Сер-Булака в половодье, в створе участка проектирования, не пре-
вышает 8 м, средняя высота подъема воды составляет до 1 м. На момент выполнения инже-
нерно-экологических изысканий (октябрь, 2016 г. и апрель 2017 г.) урез воды соответствовал 
абс.отм. 64,4-64,6 м БС. 

Применительно к участку проектируемых работ, который расположен на террасирован-
ной площадке с абс. отм. 66,3-67,2 м БС, даже при условии наибольшего зафиксированного 
подъема воды (1 м) данный уровень будет соответствовать абс. отм. 65,6 м БС. Но и в этом 
случае величина подъема уровня воды не достигает минимальных высот поверхности пло-
щадки проектирования (абс. отм. 66,3 м БС). 

 
Гидрохимический режим 
На территории заповедника его сотрудниками проводятся регулярные наблюдения за 

гидрохимическим режимом водоемов на системе постоянных гидропостов, в т.ч. на 
оз.Карасиха и р.Сер-Булак. 

В ходе исследования определяется более 15 показателей (рН, содержание взвешенных 
веществ, растворенного кислорода, цветность, ионный состав, ХПК, БПК и др.), по аттестован-
ным методикам, используемым в экоаналитическом контроле. Качество воды рассчитывается 
по физико-химическим показателям с использованиям эколого-санитарной классификации ка-
чества поверхностных вод суши, в т.ч. индекса загрязнения воды (ИЗВ6). 

Ниже представлены результаты гидрохимических наблюдений на р.Сер-Булак и 
оз.Карасиха в период с 2013 по 2015 гг. 

Наблюдения на р.Сер-Булак 
По химическому составу воды реки характеризовались как гидрокарбонатно-сульфатные 

кальциево-магниевые. Содержание растворенного кислорода составляло от менее 1,0 мг/дм3 
(11,3 % насыщения) до 4,4 мг/дм3 (51,9 % насыщения) (таблица 2.6.4). По общей жесткости во-
да соответствовала категории «очень мягкие воды». рН – 6,5-7,1. 

Фиксируются превышения ПДКр.х. по железу (до 5,3 ПДК), фенолам (до 4 ПДК) (таблица 
2.6.5). В районе впадения в оз.Карасиха отмечены превышения ПДКр.х. по БПК5 до 2,9 раза, по 
аммонийному иону в 1,1 раза, по фосфатам в 6,4 раза. Ранговый показатель составил 5,7 
(«умеренно загрязненные воды») – максимальное загрязнение из всех водотоков Раифы. 

Наблюдения на озерах 
Со стоком рек связаны особенности гидрохимии озер Раифы, в частности, их интенсив-

ное эвтрофирование. Гидрохимическими исследованиями установлено, что по классификации 
О.А. Алекина (1970) воды озер Раифы относятся к гидрокарбонатному классу кальциевой 
группы первого и второго типа вод с малой и средней минерализацией. Гидрохимический ре-
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жим основных ионов характеризуется относительным постоянством. По величине общей жест-
кости вода озер характеризуется в среднем как мягкая. По активной реакции среды вода озер 
соответствует нейтрально-слабощелочной, но в период «цветения» воды рН резко увеличива-
ется, особенно на поверхности – до 9,0-10,0. Газовый состав воды характеризуется относи-
тельно нормальной насыщенностью растворенным кислородом в летний период поверхност-
ных слоев, сильным дефицитом кислорода в придонных слоях, а зимой – дефицитом во всей 
толще воды. Количество свободной углекислоты в летний период значительно лишь на глуби-
не, в поверхностных слоях воды она отсутствует. Для всех озер отмечено превышение ПДК по 
биогенным и органическим веществам (Унковская, Мингазова, Павлова, 2002; Летопись при-
роды, 2014-2016). 

Озеро Карасиха характеризуется невысокой прозрачностью воды – 0,34-0,75 м; цвет во-
ды коричневый. Температурный режим соответствует режиму стратифицированных озер: 
верхние слои прогреваются до 20-23,5 °С, температурный скачок наблюдается на глубине 1,5-
2 м – 15-12,5 °С; придонные слои воды имеют температуру 7,3-11,2 °С. 

Содержание растворенного кислорода невелико. Ионный состав воды характеризуется 
невысокими концентрациями гидрокарбонатов, сульфатов и хлоридов. Наблюдаются превы-
шения ПДК аммонийного азота, нитритов, фосфатов и ряда ТМ. В зимний период, особенно в 
придонных слоях воды, отмечается значительная концентрация сероводорода и сульфидов. 

В таблицах 2.6.6-2.6.7 представлены результаты гидрохимических наблюдений на 
оз.Карасиха за 2014-2015 гг., выполненных сотрудниками заповедника. 

Участок проектируемых работ расположен в нижней части левобережного склона долины 
р.Сер-Булак, в нижнем ее течении. По существующим классификациям (ГОСТ 17.1.1.02-77) 
Сер-Булак относится к сверхмалым водотокам (ручьям). Его гидрографическая длина состав-
ляет 11,5 км. Площадь поверхностного водосбора составляет 67,1 км2. 

Сер-Булак течет в широкой (до 5 км в нижнем течении) пологосклонной долине, в субши-
ротном направлении – с востока на запад. Берет начало в 3,3 км юго-восточнее 
н.п.Ивановское (8,3 км восточнее пос.Садовый) в «Казенном лесу» на высотах 94,0-95,0 м БС. 
Впадает в оз.Раифское в южной части пос.Местечко Раифа (абс.отм. 63,0 м БС). На всем про-
тяжении в реку впадает до 4 небольших левобережных пересыхающих притоков. 

В районе пос.Садовый Сер-Булак протекает через оз.Карасиха, расположенное на рас-
стоянии более 110 м севернее участка проектируемых работ (лист 2 графической части). 
Площадь водной поверхности около 0,4 га. Глубина – до 10 м. Сер-Булак впадает в озеро с 
востока, вытекает у юго-западной границы. 

Долина Сер-Булака, в целом, имеет симметричный поперечный профиль. Глубина до-
линного вреза (разность отметок между преобладающими высотами водораздельных про-
странств и высотой цоколя современного аллювия) немногим превышает 30 м. 

Днище долины в верхнем течении большей частью заболочено. Эта широкая долина со-
вместно с долиной Сумки ниже оз.Раифское образует понижение в рельефе, делящее Раиф-
ский участок заповедника на две возвышенные части – северо-западную и юго-восточную. 

Падение реки, определяемое как разница урезов воды между истоком (95,0 м БС) и усть-
ем (63,0 м БС), составляет 32,0 м БС. Среднее значение уклона русла составляет около 2,8 ‰, 
что несколько ниже средних уклонов равнинных рек лесостепной зоны (Чалов и др., 1998, 
2004). 

Преобладающие высоты поверхности бассейна Сер-Булака колеблются в пределах 70-
100 м БС. Минимальная высота бассейна, приуроченная к устью (63,0 м БС). Максимальные 
высоты бассейна (125,0-130,0 м БС) – располагается на водоразделе Сер-Булак - Сумка. Об-
щее вертикальное расчленение рельефа речного бассейна, таким образом, превышает 65 м. 
Средний уклон бассейна Сер-Булака составляет около 5,8 м/км. 

В районе участка изысканий днище долины занято поймой и залесенной позднечетвер-
тичной надпойменной террасой. Поверхность поймы, возвышающаяся над меженным урезом 
воды в среднем на высоту 0,5 м, слабобугристая, местами с понижениями и западинами, пере-
крыта слоем аллювиальных песчано-суглинистых отложений. Ширина поймы не превышает 10 
м. В ее пределах происходит задержка наносов, поступающих сюда с поверхностным (дожде-
вым и талым) стоком как со стороны селитебной территории пос.Садовый, так и со стороны 
водотока – в период весеннего половодья. 
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Таблица 2.6.4 - Результаты гидрохимических наблюдений на р.Сер-Булак в летний период 2015 г. 
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ПДК1    6,5-8,5  > 6,0   2,0  0,5 0,08 40 0,2  100 300  180 40 
104 кв. (старая граница заповедника), в 3 км ниже истока 

Поверх. 0,30 XXI 22,0 6,8 6,0 4,4 51,9 130 1,9 93 2,05 0,046 <1,0 1,0 70,2 <10,0 <10,0 1,08 12,1 5,8 
113 кв. заповедника (место впадения в оз.Линево) 

Поверх. 0,15 XXI 17,0 7,1 6,0 3,5 37,3 114 1,0 90 0,22 0,059 <1,0 0,85 76,3 <10,0 <10,0 1,28 14,1 7,0 
145 кв. заповедника (выход из оз.Линево, в 1 км ниже озера) 

Поверх. 0,2 XXI 18,0 7,0 5,0 2,1 22,8 128 4,4 123 1,86 0,028 <1,0 1,31 76,3 <10,0 <10,0 2,68 24,8 17,6 
место впадения в оз.Карасиха 

Поверх. 0,20 XXI 20,0 6,7 32,0 <1,0 11,3 192 5,8 108 0,56 0,025 <1,0 1,27 101 <10,0 <10,0 1,19 12,5 6,9 
место впадения в оз.Раифское 

Поверх. 0,30 XXI 18,8 6,5 9,6 <1,0 11,0 94 4,5 69 0,61 0,022 <1,0 0,27 52,0 <10,0 <10,0 0,95 13,3 3,4 
Примечания: 
1 – согласно СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; «Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в 
том числе нормативы предельно-допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения», утв. Федеральным Агентством по 
рыболовству РФ, 2010 г. 

 



Инв Подп. и дата Взам. инв № 
  

 

      Лист
      
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

ИЭК, ИГМИ.ТЧ 
24 

 

27 
 
Таблица 2.6.5 - Содержание ЗВ в р.Сер-Булак в летний период 2015 г. (мг/дм3) 

Станция, 
глубина 
отбора 
проб 

Железо Марганец Цинк Медь Никель Свинец АПАВ Фенолы 

ПДК1 2,0 30 0,5 0,08 40 0,2 0,5 0,001 
Ст. 9, 
поверх. 9,90 0,321 0,0035 0,0027 <0,0015 <0,003 0,014 <0,002 

Ст. 10, 
поверх. 5,30 2,96 0,0021 0,0027 0,0018 <0,003 0,019 <0,002 

Ст. 11, 
поверх. 10,5 1,64 0,0023 0,0120 <0,0015 <0,003 0,023 <0,002 

Ст. 12, 
поверх. 1,80 0,51 0,0016 0,0036 0,0030 <0,003 <0,001 0,0043 

Ст. 13, 
поверх. 0,49 0,10 0,0054 0,0032 0,0032 <0,003 <0,001 0,0038 

Примечания: 
1 - согласно СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; «Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйст-
венного значения, в том числе нормативы предельно-допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значе-
ния», утв. Федеральным Агентством по рыболовству РФ, 2010 г. 
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Таблица 2.6.6 - Физико-химические показатели оз.Карасиха в 2014 г. 

Физические показа-
тели Химические ингредиенты, мг/дм3 
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ПДК1 - - - 6,5-8,5 - > 6,0 - 0,005 2,0 30 0,5 0,08 40 0,2 0,5 0,001 н/н 100 300 н/н 180 40 0,1 0,01 0,001 
Поверх. 0,70 > XXI 21,0 7,0 < 3,0 3,48 40,6 - 3,63 64 0,34 <0,02 < 1 0,061 - <0,002 101 < 10 < 10 1,32 17,2 5,65 0,23 0,01 0,0023 

10 м - - 4,5 6,6 < 3,0 2,28 18,1 0,176 3,58 63 2,56 0,028 < 1 1,28 - <0,002 113 < 10 < 10 1,12 14,2 5,16 5,75 0,33 0,0044 
Примечания: 

1 – согласно СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; «Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы пре-
дельно-допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения», утв. Федеральным Агентством по рыболовству РФ, 2010 г. 
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Таблица 2.6.7 - Физико-химические показатели оз.Карасиха в 2015 г. 
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ПДК1 - - - 6,5- 
8,5 - >6,0 - 0,005 2,0 30 0,5 0,08 40 0,2 0,5 0,001 - 100 300 - 180 40 0,1 0,01 0,001 

Зима 
Поверх. 0,50 >XXI 0,8 6,4 4,4 1,16 7,96 0,733 3,82 73 1,58 <0,02 <1 1,10 - <0,002 40,0 <10,0 <10,0 1,41 18,8 5,72 4,12 0,229 0,0047 

10 м - - 2,8 6,4 5,6 <1,0 7,42 0,605 6,19 77 6,44 <0,02 <1 2,50 - <0,002 70,2 <10,0 <10,0 1,67 24,3 5,53 8,09 0,53 0,0049 
Весна 

Поверх. 0,43 >XXI 14,00 7,0 15,2 5,80 58,58 <0,002 5,21 61 0,69 <0,02 <1 0,27 0,02 <0,002 15,3 <10 <10 1,08 13,0 5,2 0,63 0,0050 0,0016 
10 м - - 4,5 6,7 10,0 1,4 11,2 0,004 2,52 50 1,01 0,05 <1 0,41 0,02 <0,002 33,6 <10 <10 1,08 13,1 5,10 0,86 0,0082 0,0019 

Лето 
Поверх. 0,60 >XXI 26,2 7,2 <3,0 5,9 75,5 <0,002 2,5 69 1,00 <0,02 <1 2,09 0,024 <0,002 88,5 <10 <10 1,20 17,7 3,9 0,43 0,006 0,0019 

10 м - - 5,5 6,6 <3,0 <1 8,2 0,119 2,5 58 1,28 <0,02 <1 1,04 0,027 <0,002 65,6 <10 <10 1,24 14,5 6,3 2,69 0,299 <0,001 
Осень 

Поверх. 0,46 >XXI 5,50 6,6 13,7 1.1 8,9 <0,002 3,9 55 0,70 <0,02 <0,1 0,57 0,027 <0,002 30,8 2,0 4,40 1,17 16,7 4,1 1,48 0,116 0,0025 
9 м - - 5,5 6,6 18,2 <1,0 8,1 0,102 3.9 41 2.45 <0,02 <0,1 1,43 0,028 0.0030 40.0 2.10 4.10 1,23 17.5 4.3 5.10 0,579 0,0023 

Примечания: 
1 – согласно СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; «Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы пре-
дельно-допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения», утв. Федеральным Агентством по рыболовству РФ, 2010 г. 
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Борта поймы, ограничивающие русло, большей частью крутые, незадернованные, мес-
тами со следами подмыва и осыпания. Оползневые и эрозионные процессы не развиты. 

Русло водотока располагается на расстоянии около 110 м севернее, северо-восточнее (в 
зависимости от характера меандрирования русла) от участка проектирования. На момент вы-
полнения инженерно-экологических изысканий (ООО «НефтьСтройПроект», октябрь, 2016 г. и 
апрель 2017 г.) урез воды соответствовал абс.отм. 64,4-64,6 м БС. Скорость течения состав-
ляла около 0,1 м/с, ширина – до 4 м, глубина – до 0,3 м. Местами русло завалено остатками 
древесной растительности (ветки, кустарник). Русло слабоизвилистое. Руслоформирующими 
грунтами служат опесчаненные суглинки. 

По результатам гидрохимического обследования (ООО «НефтьСтройПроект», 2016) хи-
мический состав вод р.Сер-Булак определялся как гидрокарбонатно-хлоридный кальциево-
магниевый. Ионный состав воды характеризуется невысокими концентрациями гидрокарбона-
тов (98 мг/л), сульфатов (8,8 мг/л), хлоридов (8,8 мг/л), кальция (13,6 мг/л), магния (11,1 мг/л). 

Сухой остаток составляет 136,0 мг/л. По общей жесткости вода соответствует категории 
«мягкие воды» (2,1 мг-экв/л). Активная реакции водной среды характеризуется как «нейтраль-
ная» (рН=6,8). Содержание взвешенных веществ в воде – 10,9 мг/л. 

Фиксируются превышения ПДКр.х. по аммонийному азоту – 1,7 ПДК, фенолам – 2 ПДК, 
железу общ. 11 ПДК. Такие показатели как ХПК и БПК5 превышают ПДКр.х. в 3 и 1,3 раза соот-
ветственно. Содержание НП в воде меньше нормативных значений. 

Данные превышения во многом объясняются высокой рекреационной нагрузкой на тер-
риторию в совокупности с гидрохимическим фоном и подтверждаются данными ежегодных на-
блюдений на местных водоемах.  

 
Таблица 2.6.8 - Результаты химических анализов проб поверхностных вод отобранных в рам-
ках инженерно-экологических изысканий (ООО «НефтьСтройПроект», 2016) 

Результат хим. 
анализа Показатель Единица 

измерения № 1 
Норматив1 

рН ед. 6,8 6,5-8,5 
Сухой остаток 136,0 1000,0 
Мутность мг/л 2,0 – 
Цветность град. 30,0 – 
Запах балл 1 2 
Жесткость общ. мг-экв/л 2,1 – 
ХПК 92,0 30,0 

БПК5 4,3 4,0 

Перманганатная окисляемость 
мгО2/л 

2,8 – 
HCO3

- 98,0 – 
Cl- 8,8 300,0 
SO4

2- 8,2 100,0 
Сa2+ 13,6 180,0 
Mg2+ 11,1 40,0 
K+ 0,56 50,0 
Na+ 3,3 120,0 
NO2

- 0,05 0,08 
NO3

- 1,1 40,0 
Нефтепродукты <0,02 0,05 
Фенолы 0,002 0,001 
АПАВ 0,01 0,5 
Взвешенные вещества 10,9 – 
Fe 1,1 0,1 
Cu <0,001 0,001 
Zn <0,005 0,01 
Ni <0,005 0,01 
Pb <0,002 0,006 
В 

мг/л 

<0,05 – 
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Результат хим. 
анализа Показатель Единица 

измерения № 1 
Норматив1 

NH4
+  0,83 0,5 

Примечания: 
1 – согласно СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; «Норма-
тивы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы пре-
дельно-допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного 
значения», утв. Федеральным Агентством по рыболовству РФ, 2010 г. 

 
2.7. Подземные воды 
 
По данным ФБУ «ТФГИ по ПФО» в гидрогеологическом отношении район работ распола-

гается в пределах Восточно-Русского сложного бассейна пластовых и блоково-пластовых вод 
и приурочен к Камско-Вятскому артезианскому бассейну на границе его сочленения с Волго-
Сурским артезианским бассейном по руслу Волги (приложение Е). 

Гидрогеологическая стратификация приводится в соответствии со сводной легендой 
Средне-Волжской серии Государственной гидрогеологической карты России, масштаба 1:200 
000 (Дзержинск, 1993 г.), а также по материалам эколого-гидрогеологической съемки масштаба 
1:200000 (В.К. Дятлова, 1998 г.). 

Зона преимущественного распространения пресных подземных вод охватывает верхнюю 
часть разреза осадочного чехла, включая четвертичные и пермские отложения, где выделяют-
ся следующие гидрогеологические подразделения:  

– водоносный неоген-нижнечетвертичный аллювиальный комплекс (QI-IV);  
– водоносный нижнеказанский терригенно-карбонатный комплекс (P2kz1);  
– водоносный сакмарский сульфатно-карбонатный комплекс (P1s).  

 
Водоносный неоген-нижнечетвертичный аллювиальный комплекс (QI-IV) 
Залегающий первым от поверхности является наиболее продуктивным элементом гидро-

геологического разреза на Зеленодольском месторождении. Водовмещающими породами яв-
ляются разнозернистые пески, суглинки с включением гравия и гальки, с прослоями и линзами 
глин. Залегая на эрозионной поверхности пермских отложений, комплекс характеризуется 
весьма изменчивой мощностью – от 10 м над выступами палеозойских пород до 125-130 м в 
тальвегах эрозионных врезов.  

Уровень подземных вод располагается на абсолютных отметках 53,0-56,0 м БС. Подзем-
ный поток направлен в сторону водохранилища с уклоном 0,0002-0,0003. Комплекс имеет от-
крытое, рассеянное по площади питание за счет инфильтрации атмосферных осадков. Он ха-
рактеризуется высокой степенью изменчивости мощности водовмещающих пород, но в целом 
обладает однородной и высокой проницаемостью. 

Удельные дебиты скважин, полученные при пробных откачках, на Зеленодольском ме-
сторождении меняются от 0,3 до 7,0 л/с. Водонасыщенная часть четвертичного аллювия ха-
рактеризуется средним значением коэффициента фильтрации на уровне 10 м/сут, а плиоце-
новые отложения – на уровне 20 м/сут.  

Химический состав подземных вод преимущественно гидрокарбонатный кальциевый или 
магниево-кальциевый. Величина сухого остатка изменяется от 0,2 до 0,6 г/л, жесткость в пре-
делах 4-7 ммоль/л. Природной гидрогеохимической обстановкой обусловлено повышенное со-
держание железа (до 3 мг/л) и марганца (до 0,3 мг/л).  

В прибрежной части Куйбышевского водохранилища, а также в тальвегах палеодолин, 
где происходит разгрузка подземных вод глубоких горизонтов, химический состав вод неоген-
четвертичного аллювиального комплекса меняется на сульфатно-гидрокарбонатный, реже 
гидрокарбонатно-сульфатный магниево-кальциевый, величина сухого остатка достигает 0,8-
2,5 г/л, а жесткость увеличивается до 30 ммоль/л.  

Неоген-четвертичный водоносный комплекс широко используется для водоснабжения. 
Он эксплуатируется как одиночными водозаборными скважинами для водоснабжения мелких 
сельскохозяйственных и промышленных предприятий, так и групповыми централизованными 
водозаборами. Комплекс подстилается трещиноватыми и закарстованными породами верхней 
и нижней перми. 
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Водоносный нижнеказанский терригенно-карбонатный комплекс (P2kz1) 
Комплекс, мощность которого за пределами палеодолины достигает 40-80 м, распро-

странен повсеместно, за исключением глубоких эрозионных врезов палеодолин.  
Водовмещающие породы верхней части комплекса представлены трещиноватыми пес-

чаниками, закарстованными мергелями, известняками, реже доломитами, часто разрушенны-
ми до состояния щебня и доломитовой муки. В нижней части комплекса залегает пачка слабо-
проницаемых «лингуловых» глин, аргиллитоподобных, плотных, иногда замещающихся на 
алевролиты, песчаники глинистые, мергели слабоизвестковистые, как правило, серого, темно-
серого цвета с многочисленными остатками лингул. Мощность пачки достигает 20 м. Комплекс 
характеризуется высокой водообильностью, удельные дебиты скважин 3,0-6,0 л/с, водопрово-
димость комплекса изменяется от 100 до 900 м2/сут.  

Питание комплекса происходит в основном за счет перетекания из вышележащих водо-
носных горизонтов, а, кроме того, за счет перетекания из нижнепермских водоносных горизон-
тов в местах их разгрузки по долинам рек. Это приводит к тому, что минерализация подземных 
вод нижнеказанского водоносного комплекса на большей части территории составляет 0,5-1 
г/л, а на приречных участках достигает значений 2,3-2,5 г/л. В связи с этим в направлении от 
водоразделов к рекам происходит изменение типа вод от гидрокарбонатных кальциево-
магниевых до сульфатных кальциевых, реже до хлоридно-сульфатных с минерализацией до 
4,7 г/л.  

В пределах оцениваемого участка комплекс широко используется для хозяйственно-
питьевого водоснабжения населенных пунктов.  

Водоносный сакмарский сульфатно-карбонатный комплекс (P1s) 
Представлен интенсивно закарстованными, участками разрушенными до состояния щеб-

ня и доломитовой муки доломитами с прослоями слабопроницаемых гипсов и ангидритов.  
Питание комплекса осуществляется за пределами изученного района, по-видимому, на 

участках максимального гипсометрического залегания кровли сакмарских отложений (выше 
абс.отм. 60 м) за счет инфильтрации по трещиноватым породам из вышележащего водоносно-
го нижнеказанского комплекса. Разгрузка вод происходит на участках относительного погруже-
ния водовмещающих сакмарских отложений как в перекрывающие их водопроницаемые (тре-
щиноватые и закарстованные) нижнеказанские отложения, так и в аллювиальные глинисто-
песчаные образования неоген-четвертичного водоносного комплекса в переуглубленных уча-
стках палеодолины. 

Комплекс достаточно хорошо обводнен. Дебиты скважин при самоизливе составили 0,09-
8,2 л/сек.  

По химическому составу воды, как правило, гидрокарбонатно-сульфатные, либо суль-
фатные магниево-кальциевые, натриево-кальциевые, кальциевые, от весьма слабосолонова-
тых до слабосолоноватых (1,1-3,0 г/дм3). 

 
По данным ФБУ «ТФГИ по ПФО» в районе участка проектируемых работ расположено 2 

водозабора подземных вод, принадлежащие ВКГПБЗ и ФГБСУВУ «Раифское СПУ № 1 закры-
того типа» (приложение Е). 

Водозабор ВКГПБЗ, расположенный на северо-западной окраине пос.Садовый, состоит 
из одной скважины (Гос.кадастровый № 605, лицензия №ТАТ00907ВЭ). Абс. отм. устья сква-
жины составляет 89 м. 

Скважиной водозабора глубиной 82 м под толщей аллювиальных неоген-четвертичных 
песчано-глинистых образований с глубины 65 м вскрыты терригенно-карбонатные отложения 
казанского яруса верхней перми (P2kz1). Вскрытая часть разреза казанских отложений, в ин-
тервале 65-76 м, представлена песчаниками на известково-глинистом цементе, а в интервале 
76-82 м – трещиноватыми известняками. На эрозионной поверхности казанских отложений за-
легают плиоценовые аллювиальные отложения, представленные в основании темно-серыми 
плотными глинами мощностью 12 м. 

Выше по разрезу залегают пески желтовато-коричневые мелко-среднезернистые с тон-
кими прослоями глин. Мощность песков составляет 23 м. Плиоценовые пески перекрыты чет-
вертичными отложениями надпойменной террасы Волги. Общая мощность четвертичного ал-
лювия составляет 30 м. Четвертичный аллювий представлен мелкозернистыми песками жел-
товато-серыми с прослоями желтовато коричневых суглинков и глин. 
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Продуктивным элементом гидрогеологического разреза является вскрытая в интервале 
65-82 м часть водоносного казанского терригенно-карбонатного комплекса, залегающего под 
слоем плотных плиоценовых глин. Абсолютная отметка кровли продуктивного горизонта 8 м, а 
забой скважины находится на абсолютной отметке минус 9 м. Скважиной 31, расположенной 
на расстоянии 1 км южнее водозабора, эрозионная поверхность донеогеновых отложений 
вскрыта на абсолютной отметке минус 9 м. 

Таким образом, продуктивный горизонт не имеет сплошного распространения. Скважи-
ной 31 в интервале его залегания вскрыты плиоценовые отложения, представленные разно-
зернистыми песками. 

Водозаборной скважиной вскрыта и эксплуатируется лишь средняя часть разреза водо-
носного казанского терригенно-карбонатного комплекса. Его полная мощность в рассматри-
ваемом районе составляет 85 м. На глубине 115 м казанский водоносный комплекс подстила-
ется водоносным сакмарским сульфатно-карбонатным комплексом, подземные воды которого 
характеризуются гидрокарбонатно-сульфатным составом и обладают повышенной минерали-
зацией и высокой жесткостью. От казанского водоносного комплекса он отделен глинистой 
толщей мощностью 10-12 м, залегающей в подошве отложений казанского яруса. 

Хорошо проницаемые терригенно-карбонатные водовмещающие породы продуктивного 
водоносного горизонта в палеодолине замещаются не менее проницаемыми плиоценовыми 
песчаными отложениями. Источником формирования ресурсов являются естественные дина-
мические запасы. 

Подземные воды используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения в объеме 
57,3 тыс.м3/год или 156,99 м3/сут. 

Воды по химическому составу гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализаци-
ей 247 мг/дм3, общей жесткостью 3,4 ммоль/дм3-экв, содержание сульфатов составляет 1,9 
мг/дм3, хлоридов – 0,57 мг/дм3, железа менее 0,1 мг/дм3, нитратов – 1,4 мг/дм3, нитритов – 
0,092 мг/дм3. По изученным компонентам вода из скважины по изученным показателям соот-
ветствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074. 

Водозабор ФГБСУВУ «Раифское СПУ №1 закрытого типа», расположенный на южной 
окраине н.п.Раифа, состоит из одной скважины, пробуренных на глубину 81 м, эксплуатирую-
щей водоносный нижнеказанский терригенно-карбонатный комплекс (Гос.кадастровый № 2, 
лицензия №ТАТ01876ВЭ). Абс. отм. устья скважины составляет 64 м. 

Подземные воды из скважин используются для хозяйственно-питьевого и производст-
венного водоснабжения и промышленного розлива в объеме 46,7 тыс.м3/год или 127,945 
м3/сут.  

Качество подземных вод скважины, в основном, соответствует требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Вода питьевая». Незначительное превышение наблюдается по содержанию ак-
тивированной кремнекислоты (13,5 мг/л при норме не более 10,0 мг/л), что наблюдалось и ра-
нее в отдельных пробах, и, вероятнее всего, связано с режимом работы скважины, т.е. про-
стаиванием скважины (протокол лабораторных испытаний № 13365 от 13.09.12 г.).  

 
Защищенность подземных вод от загрязнения «сверху» 
Возможность загрязнения подземных вод с поверхности земли в значительной степени 

определяется защищенностью водоносных горизонтов. Под защищенностью водоносного го-
ризонта от загрязнения понимается его перекрытость отложениями, препятствующими про-
никновению ЗВ с поверхности земли или из вышележащего водоносного горизонта. Защищен-
ность зависит от многих факторов, которые можно разбить на две группы: природные и техно-
генные. К основным природным факторам относятся: глубина до уровня подземных вод, нали-
чие в разрезе и мощность слабопроницаемых пород, литология и сорбционные свойства по-
род, соотношение уровней исследуемого и вышележащего водоносных горизонтов. К техно-
генным факторам прежде всего следует отнести условия нахождения ЗВ на поверхности зем-
ли и, соответственно, характер их проникновения в подземные воды, химический состав ЗВ и, 
как следствие, их миграционную способность, сорбируемость, химическую стойкость, время 
распада, характер взаимодействия с породами и подземными водами. 

Согласно методике В.М. Гольдберга (1984) степень защищенности подземных вод зави-
сит от: наличия в разрезе слабопроницаемых пород; глубины залегания подземных вод; мощ-
ности, литологии и фильтрационных свойств пород (в первую очередь, слабопроницаемых), 
перекрывающих подземные воды и их выдержанности; характера гидравлической связи водо-
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носного горизонта с вышележащими водоносными горизонтами и поверхностными водами. Как 
правило, наименьшая глубина залегания подземных вод, а как следствие степень защищенно-
сти, расположена в местах выходов родников (пойменная часть долины, нижние части скло-
нов), наибольшая – на склонах и вершинах водоразделов, где мощность покровных слабопро-
ницаемых отложений может достигать 20 м (Карта «Оценка обеспеченности…», 2002). 

В соответствии с этими и рядом других факторов различают 5 категорий защищенности 
подземных вод: «хорошо защищенные», «защищенные», «условно защищенные», «слабо за-
щищенные» и «незащищенные». Участки с наименее защищенными от загрязнения подзем-
ными водами, как правило, расположены в нижних частях речных долин. 

Как говорилось выше подземные воды дочетвертичных отложений (пермских и неогено-
вых) в районе участка изысканий залегают на глубине более 60 м. Верхняя граница горизонта 
грунтовых вод лежит всего на 2-6 м ниже дна речных русел в неоген-четвертичных песках и 
суглинках и представлена типом «верховодка», характеризующимися невыдержанностью сло-
ев и малой мощностью. 

В 2014 г. сотрудниками АО «ГИДЭК» проводились гидрогеологические исследования по 
изучению строения зоны аэрации и глубины залегания первого от поверхности водоносного 
горизонта в гидроморфных экотопах днища долины р.Сер-Булак (Летопись природы, 2015). 

По результатам исследований первыми от поверхности в районе пос.Садовый 
вскрываются грунтовые воды типа «верховодка» на глубинах от 2 м. По своим гидравлическим 
свойствам воды образуют первый от дневной поверхности безнапорный водоносный горизонт 
инфильтрационного происхождения со свободным уровнем. Водовмещающими грунтами 
являются разнозернистые четвертичные пески и легкие суглинки, мощностью до 30 м. 

Первый от поверхности эксплуатируемый водоносный горизонт – казанский терригенно-
карбонатный комплекс (P2kz1). Водовмещающие породы – песчаники, трещиноватые известня-
ки. Залегает на глубине более 60 м и отделен от неоген-четвертичных отложений (пески с про-
слоями глин и суглинков мощностью около 50 м) слоем плотных глин мощностью до 12 м. 

В соответствии с методикой В.М. Гольдберга (1984) данный комплекс, в районе проекти-
руемых работ, можно отнести к IV категории «защищенный» от загрязнения «сверху». 

 
2.8. Растительный покров 
 
Согласно геоботаническому районированию РТ участок исследований располагается в 

пределах Западно-Казанского террасово-долинного района Восточно-Европейских сосновых и 
широколиственно-сосновых подтаежных лесов на высоких надпойменных террасах Волги (Ба-
кин и др., 2000). 

На небольшой территории Раифы сочетаются все основные формации южной тайги, 
смешанных и широколиственных лесов, а также практически весь спектр вторичных, произ-
водных от них, формаций. Ель и пихта находятся здесь на южной границе своего распростра-
нения, дуб – близко к северной границе ареала. Список сосудистых растений составляет бо-
лее 700 видов, относящихся к 100 семействам (Рогова и др., 2005). Выявляется более 60 рас-
тительных ассоциаций, принадлежащих 7 формациям, выделяемых по признаку доминирова-
ния в ведущем ярусе и наличию диагностических видов в соподчиненных ярусах. 

На территории дендрария насчитывается более 500 видов и разновидностей растений. 
Основная территория дендрария разделена на отделы: Европы, Азии и Северной Америки. 

В коллекции европейского отдела представлены ель сибирская, сосна горная, сосна ру-
мелийская, лиственница европейская, ель восточная, клен полевой, тополь серебристый, си-
рень венгерская, гордовина, клен татарский, жимолость татарская, жимолость обыкновенная, 
бересклет европейский, кизильник черноплодный, ирга круглолистная, облепиха крушиновая, 
барбарис обыкновенный и др. 

В азиатском отделе: лиственница сибирская, лиственница даурская, пихта сибирская, 
пихта белокорая охотская, береза желтая, береза каменная, береза даурская, орех маньчжур-
ский, бархат амурский, черемуха Маака, клен приречный, жимолость синяя, жимолость золо-
тистая, жимолость Рупрехта, шиповник даурский, шиповник японский, барбарис монгольский, 
барбарис черный, лимонник китайский и др. 

В американском отделе: ель колючая, ель черная, ель Энгельмана, сосна Веймутова, со-
сна Банкса, туя западная, можжевельник виргинский, тополь канадский, тополь бальзамиче-
ский, орех черный, орех серый, акация белая, ясень белый, клен ясенелистный, магония паду-
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болистная, лох серебристый, аморфа кустарниковая, боярышник круглолистный, боярышник 
железистый, боярышник ручейный, клен колосистый, клен сахарный, клен калифорнийский, 
вишня пенсильванская, черемуха виргинская и др. 

Из питомника дендрария для озеленения ежегодно выделяется более 10 тыс. саженцев. 
По всему Раифскому лесничеству до образования заповедника были интродуцированы дере-
вья и кустарники. 

По данным многочисленных исследований на территории заповедника выделяется бо-
лее 90 видов растений и 20 видов грибов, занесенных в Красную книгу РТ, среди которых та-
кие реликты, как сальвиния плавающая (Salvinia natans), линнея северная (Linnaea borealis), 
редкие виды осок и др. 

Участок проектируемых работ приурочен к восточной части хозяйственной зоне дендра-
рия. Территория свободна от хозяйственных построек, повсеместно залесена ДКР смешанного 
типа: береза повислая (Betula pendula Roth), тополь дрожащий (Populus tremula L.), липа мел-
колистная (Tilia cordata), клён остролистный (Acer platanoides L.)), вяз гладкий (Úlmus laеvis), 
сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), ель финская (Picea fennica (Regel)) Kom.), ель обык-
новенная (Picea abies) и др. 

В ходе инженерно-экологических изысканий в границах участка проектируемых работ 
выделено 2 площадки с различным типом фитоценозов (лист 1 графической части). 

Северо-западная часть занята смешанным типом леса, с преобладанием в породном со-
ставе липы, ели, сосны и тополя. По результатам инвентаризации, проведенной сотрудниками 
ФГБУ «ВКГЗ» (приложение Е), на данном участке выявлено более 170 экз. крупного древостоя 
различного класса возраста и бонитета. Состав древостоя: 3Лп2Е2С2Т1Б (таблица 2.8.1). 
 
Таблица 2.8.1 - Таксационно-биометрические показатели северной площадки участка проекти-
руемых работ (по данным ФГБУ «ВКГЗ») 

Породный состав Количество, шт. Диаметр 
ствола, см Высота, м Класс 

возраста 
Класс 

бонитета 
Липа мелколист-
ная 56 12-40 12-22 III-V III 

Ель обыкновенная 42 12-36 14-28 III-IV IV-V 
Сосна обыкновен-
ная 32 20-36 17-23 II-III IV 

Тополь дрожащий 30 20-48 15-22 IV-V III 
Береза повислая 8 12-20 12-22 I-III IV-V 
Дуб черешчатый 6 20-24 10-14 III II 
Вяз шершавый 1 24 12 III III 

 
Первый ярус хорошо выражен и представлен приспевающими и спелыми экземплярами 

липы мелколистной (Tilia cordata), ели обыкновенной (Picea abies), сосны обыкновенной (Pinus 
sylvestris L.), тополя дрожащего (Pоpulus trеmula). Высота древостоя – до 28 м, диаметр ство-
лов – до 48 см. Сомкнутость крон – среднеплотная. 

Второй ярус высотой до 12-15 м сформирован берёзой повислой (Betula pendula Roth), 
сосной обыкновенной (Pinus sylvestris L.), осиной обыкновенной (Pоpulus trеmula). 

В подлеске черемуха (Padus avium Mill.), жимолость лесная (Lonicera xylosteum L.), ряби-
на обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosa L.), ле-
щина обыкновенная (Cоrylus avellаna) высотой до 3-5 м. 

Юго-восточная часть площадки проектируемых работ ранее использовалась под хозяй-
ственные нужды заповедника и была подвержена сплошной рубке. В настоящее время участок 
занят молодой порослью и подростом березы, липы, тополя, местами, с участием ели путем 
самосева. Высота –  до 8-10 м, диаметр стволов – от 3 до 10-12 см. Кустарниковый ярус сла-
бовыражен. 

Травяно-кустарничковый ярус по территории неравномерен, представлен такими видами 
как малина лесная (Rubus idaeus L.), шиповник майский (Rosa majalis), осока волосистая (Carex 
pilosa Scop.),  сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria L.), крапива двудомная, (Urtica 
dioica L.), будра плющевидная (Glechoma hederacea L.), лопух паутинистый (Arctium tomento-
sum), чистотел большой (Chelidonium majus L.), земляника лесная (Fragaria vesca L.), подорож-
ник большой (Plantago major L.), полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris L.), ежа сборная 
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(Dactylis glomerata L.), костяника (Rubus saxatilis L.), копытень европейский (Asarum europaeum 
L.), полевица гигантская (Agrostis gigantea Roth), осока корневищная (Carex rhizina Blytt. ex 
Lindbl.), чистотел большой (Chelidоnium mаjus), черника обыкновенная (Vaccinium myrtillus) и 
др. 

По результатам инженерно-экологических изысканий (ООО «НефтьСтройПроект», 2016) 
редкие и исчезающие представители флоры, занесенные в Красную книгу РТ и РФ, на участке 
проектируемых работ отсутствуют, что подтверждается данными ФГБУ «ВКГЗ» (приложение 
Е). 

 
2.9. Животный мир 
 
Фауна Раифского участка ВКГПБЗ имеет смешанный характер: наряду с видами широко-

лиственных лесов, здесь обитают таежные виды животных.  
Млекопитающие 
В заповеднике встречается 60 видов млекопитающих более из 18 семейств.  
Из насекомоядных обычны еж, крот, обыкновенная бурозубка. 
Из рукокрылых наиболее обычны рыжая вечерница, ночница Брандта, бурый ушан, уса-

тая и прудовая ночницы. 
Характерны для заповедника оба вида зайцев – беляк и русак. Численность зайца-

беляка, как и белки значительно изменяется по годам (2-40 особей на 1000 га). Заяц-русак не-
многочислен, так как предпочитает открытые пространства.  

Самые массовые мелких грызунов – рыжая полевка, лесная мышь и лесная мышовка. В 
открытых биотопах (полях, лугах, а также разреженных лесах) распространена обыкновенная 
полевка. В лесу встречается обыкновенная белка, численность которой связана с урожаем 
семян сосны и особенно ели. Рыжеватый суслик немногочисленен; обитает в охранной зоне 
заповедника: в полях, на выгонах, по склонам балок. Численность бобра, реинтродуцирован-
ного в 1996 г., достигает 70-80 особей.  

Из хищных наиболее обычны лисица и куница (2-7 особей на 1000 га).   Волк и енотовид-
ная собака редки.  Волк  заходит на территорию заповедника почти ежегодно и чаще всего зи-
мой.  Рысь также ежегодно отмечается на территории.  В последние годы часто фиксируется 
заходы медведя. На этом фоне численность барсука неуклонно снижается. В последние два 
года отмечено обитание выдры. Из копытных в заповеднике многочислен лось (до 20 особей 
на 1000 га). Плотность населения кабана в последние 20 лет флуктуирует в пределах 8-12 
особей на 1000 га. 

Птицы  
В списке птиц заповедника насчитывается до 270 видов. Именно на птицах можно видеть 

смешение фаун тайги (глухарь, рябчик, мохноногий сыч, длиннохвостая неясыть, глухая ку-
кушка, трехпалый дятел, певчий дрозд, снегирь, кедровка и др.), широколиственных лесов 
(клинтух, зеленый и белоспинный дятлы, черный дрозд, мухоловка-белошейка и др.), степей 
(перепел, серая куропатка, обыкновенная пустельга, полевой лунь, сизоворонка, удод, поле-
вой жаворонок, луговой чекан, каменка), в том числе и луговых азиатских видов (овсянка-
дубровник). 

Мелкие воробьиные – фоновая группа птиц заповедника. В разных типах леса это – зяб-
лик, лесной конек, обыкновенная овсянка, пеночка-весничка, скворец, мухоловка-белошейка, 
чечевица, славка-черноголовка, пересмешка, пеночка-трещотка, соловей. Из не воробьиных 
птиц в эту группу входит обыкновенная горлица. 

Глухарь в РТ редок, но в Раифском лесу плотность населения в среднем составляет 13 
особей на 1000 га; рябчика – 24 особи на 1000 га. Серая куропатка встречается главным обра-
зом по опушкам и на полях в охранной зоне. Реже встречается на лугах и полях перепел. Из 
пастушковых очень редко гнездится на водоемах камышница. 

Из хищных птиц кроме редких, гнездился большой подорлик. Встречаются гнезда осоеда 
Мохноногие канюки встречаются на полях охранной зоны в годы «урожая» полевок с конца ле-
та. Почти ежегодно в заповеднике обитает филин, относительно редкий для РТ. Гнездится 
глухая кукушка, не каждый год встречается сизоворонка. В районе Раифского озера обитает 
зимородок. Удоды почти ежегодно встречаются по окраинам заповедника. Седой и трехпалый 
дятлы встречаются обычно во время кочевок в конце лета и осенью. Гнездится белоспинный 
дятел, характерный для широколиственных лесов. Встречается орлан-белохвост. 
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Пресмыкающиеся 
В заповеднике представлена 6 видами – веретеница, прыткая и живородящая ящерицы, 

обыкновенный уж, медянка и обыкновенная гадюка. Самый массовый вид рептилий – обыкно-
венный уж, встречается в различных биотопах: от берегов водоемов до населенных пунктов, 
где он может обходиться без водоемов, так как около жилья человека находит подходящие 
условия для питания, размножения и зимовки. Они питаются главным образом остромордыми 
лягушками и чесночницами. Редка медянка, встречающаяся в чистых или с примесью липы 
сосновых лесах, где водятся прыткие ящерицы, которыми медянка питается. Становится бо-
лее редкой обыкновенная гадюка. Численность гадюк за последние 25 лет снизилась и про-
должает снижаться под воздействием кабанов по причине совпадения мест зимовок гадюк с 
местами зимнего и весеннего скопления кабанов. 

Земноводные 
Из земноводных обитают все 11 видов, распространенных в РТ. Это обыкновенный и 

гребенчатый тритоны, краснобрюхая жерлянка, обыкновенная чесночница, серая и зеленая 
жабы, озерная, прудовая, травяная и остромордая лягушки. Из них остромордая и прудовая 
лягушки, а в отдельные годы – серая жаба и обыкновенный тритон – фоновые виды. Редки зе-
леная жаба и травяная лягушка. Многочислен обыкновенный тритон (более 30 % всех амфи-
бий). 

В последние годы стала проникать с соседних полей зеленая жаба. Травяная лягушка 
редка. Все эти амфибии встречаются единично и не каждый год. В связи с тем что в РТ и во 
всей южной половине Волжско-Камского края серая жаба – редкий вид и практически исчезает 
по мере сокращения площади старых лесов и общего иссушения территории, Раифский лес 
становится резерватом этого вида, где условия обитания пока благоприятны. 

За последние 8-10 лет численность тритонов, краснобрюхих жерлянок, прудовых лягушек 
уменьшилась в связи с неблагоприятными погодными условиями и антропогенным воздейст-
вием. 

Ихтиофауна 
Современная ихтиофауна Раифы насчитывает более 15 видов. Они представляют сле-

дующие фаунистические комплексы: бореальный равнинный – щука, язь, плотва, пескарь, зо-
лотой карась, серебряный карась, щиповка, ерш, окунь; понто-каспийский пресноводный – 
лещ, уклейка, густера, верховка, красноперка линь; амфибореальный – вьюн; бореальный 
предгорный – голец. (Кузнецов и др., 2002). Видовой состав рыб в реках мало отличается от 
такового в озерах. В Сер-Булаке встречается до 7 видов рыб (щука, язь, плотва, окунь и др.), 
также с доминированием плотвы. 

В большинстве озер Раифы самым массовым видом является плотва, но также встреча-
ются такие виды как лещ, густера, ерш и золотой карась. Часть озер подвержены зимним за-
морам и характеризуются неблагоприятными условиями для обитания рыб.  

В большинстве озер долины р.Сумка индекс видового разнообразия имеет относительно 
высокие значения – от 2,7 до 2,9. В оз. Линево, которое относится к системе р.Сер-Булак, ин-
декс видового разнообразия гораздо ниже – около 1,4; плотва выступает здесь абсолютным 
доминантом. В оз.Карасиха индекс видового разнообразия несколько выше, где, по-видимому, 
вследствие зимних заморов, снижается доля плотвы, и увеличиваются значения относитель-
ной численности верховки, уклейки и язя, мигрирующих в озеро по Сер-Булаку в период поло-
водья. 

Беспозвоночные 
Фауна беспозвоночных животных заповедника малоизучена. Дождевых червей 7 видов, 

панцирных клещей – более 70 видов, двупарноногих многоножек – около 6 видов, ногохвосток 
– около 19 видов, наземных моллюсков – около 9 видов, около 70 видов водных моллюсков. 
Среди дождевых червей первое место, занимают Норденшельдов червь – вид сибирского 
происхождения. Массовый вид наземных моллюсков – лесная улитка, встречающаяся во всех 
типах леса, но численно преобладают мелкие улитки – зонитойдес блестящий, дискус и кохло-
дина. 

Из крупных насекомых во всех типах леса преобладают жуки: 10-15 фоновых видов со-
ставляют, как правило, более половины всех обитающих в каждом биотопе жуков. Из других 
жуков в некоторые годы многочислен майский хрущ. В заповеднике обычна золотистая брон-
зовка. Из жужелиц многочисленны ямчато-точечный, черный, а также обыкновенный птерости-
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хи. Обычны, особенно в сосняках, красноногая жужелица, в лиственных лесах – черная лес-
ная, садовая и полевая жужелицы. 

На территории встречается 18 видов млекопитающих, 41 вид птиц, 3 вида рептилий, 2 
вида амфибий, более 25 видов беспозвоночных, занесенных в Красную книгу РТ: выдра реч-
ная, медведь бурый, мышовка лесная, веретеница ломкая, жаба серая, большая выпь, серый 
журавль, лунь луговой, лунь полевой, беркут, орлан белохвост, обыкновенная пустельга, клин-
тух, глухая кукушка, неясыть длиннохвостая, болотная сова, козодой, седой дятел, обыкновен-
ный жерех, мнемозина, малый ночной павлиний глаз и др. 

В границах участка проектируемых работ животный мир представлен преимущественно 
грызунами (рыжая полевка, мышь лесная) и орнитофауной, для которой характерны синан-
тропные виды (обыкновенный скворец, сорока, галка, грач, серая ворона, ворон, большая си-
ница, домовой воробей, сизый голубь и др.). Из крупных млекопитающих обычными являются 
бродячие собаки и кошки. 

По результатам инженерно-экологических изысканий (ООО «НефтьСтройПроект», 2016) 
местообитания и пути миграций редких и исчезающих видов животных, занесенных в Красную 
книгу РТ и РФ, на участке проектируемых работ отсутствуют, что подтверждается данными 
ВКГПБЗ (приложение Е). 

 
2.10. Физические факторы 

 
К физическим факторам, подлежащим оценке с точки зрения воздействия на ОС и здо-

ровье человека, принято относить шум, вибрацию, электромагнитное и радиационное излуче-
ние. 

Шумовой и вибрационный режимы территории характеризуются, в основном, общим фо-
ном, обусловленным проездом автотранспорта по автодороге, проходящей по пос.Садовый от 
Горьковского шоссе в с.Бол.Ключи. 

Основными источниками электромагнитного излучения на территории являются ЛЭП и 
электроподстанции открытого типа в пос.Садовый. 

По результатам радиационного обследования (ООО «Экоэксперт», 2016) радиационно-
гигиеническая обстановка на территории участка проектируемых работ характеризуется как 
стабильная. 

В рамках инженерно-экологических изысканий (ООО «НефтьСтройПроект», 2016) лабо-
раторией радиационного контроля (ЛРК) ООО «Экоэксперт» было проведено радиационное 
обследование территории, которое включало определение: 

– мощности экспозиционной дозы (поисковые измерения) гамма-излучения (МЭД ГИ) 
на участках проводимых работ, в целях выявления территорий с аномальными зна-
чениями гамма-фона, а также неучтенных источников ионизирующего излучения; 

– интенсивности эксхаляции (плотности потока) радона (ППР) из почв, измеряемая в 
мБк/(м2хс); 

– удельной активности естественных радионуклидов (ЕРН): 226Ra, 232Th, 40K, 137Cs в 
почвах. 

Протокол радиационного обследования представлен в приложении Д. 
 

Поиск и выявление радиационных аномалий 
Гамма-съемка территории проведена по прямолинейным маршрутным профилям с ша-

гом сети 5 м, с последующим проходом по территории в режиме свободного поиска. 
Показания поискового прибора: 

– среднее значение – 0,09 мкЗв/ч; 
– диапазон – 0,08-0,11 мкЗв/ч. 

По результатам съемки поверхностных радиационных аномалий не обнаружено. Макси-
мальное значение мощности дозы гамма-излучения в точках с максимальным показанием по-
искового прибора составило 0,13 мкЗв/ч. 

 
Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма излучения 
Общее количество измерений составило 10. При этом: 

– среднее значение мощности дозы гамма-излучения – 0,113 мкЗв/ч; 
– минимальное значение мощности дозы гамма-излучения – 0,10 мкЗв/ч; 



 

      Лист
      
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

ОВОС.ТЧ 
36 

 

И
нв

. №
 

   
 П
од
п.

 и
 д
ат
а 

В
за
м

.и
нв

.
39 

– максимальное значение мощности дозы гамма-излучения – 0,13 мкЗв/ч. 
 
Результаты гамма-спектрометрических измерений отобранной пробы 
Отбор проб производился в точках с максимальным значением МЭД. Результаты изме-

рения активности радионуклидов в отобранных образцах приведены в таблице 2.10.1. 
 
Таблица 2.10.1 - Активность ЕРН 

Вид пробы Наименование показателя, 
ед. измерения 

Результат измерений  
(А ± ∆ А) Бк/кг 

Активность 40K, Бк/кг 166,0±39,4 
Активность 232Th, Бк/кг 17,52±4,12 
Активность 226Ra, Бк/кг 6,31±2,43 Почвогрунт 

Активность 137Cs, Бк/кг 1,25±1,35 
Эффективная удельная активность ПРН в пробе Аэфф  составляет: 44±11 Бк/кг Аэфф. ≤ 370 
Бк/кг (1 класс) 

 
По данным А.П. Виноградова в средней полосе России в различных типах почв содержа-

ние радиоактивного калия, тория радия колеблется в пределах от 90 до 700, 6-31, 6-48 Бк/кг 
соответственно. 

По результатам измерений содержание ЕРН в исследуемом образце почвы находится в 
нижних пределах, приведенных значений. Средние их уровни так же ниже средних показате-
лей в целом, по сравнению с почвами средней полосы России. Данные колебания удельных 
активностей ЕРН в почвах зависят от ряда факторов, определяющим из которых является тип 
почв, так как в зависимости от типа почвы содержание этих радионуклидов может варьировать 
в широких пределах. Приведенные результаты измерений свидетельствуют об отсутствии вы-
носа на поверхность и концентрации ЕРН на данной территории. 

 
Определение ППР с поверхности почвы на участке 
Количество измерений составило 15 штук. Среднее значение ППР с поверхности почвы – 

36,4 мБк·м-2·с-1. Стандартная неопределенность значения Rср: δ = 1,3 мБк·м-2·с-1. Минимальное 
значение ППР с поверхности почвы – 25 мБк·м-2·с-1. Максимальное значение ППР с поверхно-
сти почвы с учетом погрешности – 50 мБк м-2·с-1. Точки измерений, в которых значение ППР с 
учетом погрешности измерений R + ∆ превышают уровень 80 мБк·м-2·с-1 отсутствуют. 
 
Таблица 2.10.2 - Результаты измерений ППР с поверхности почвы 

Место измерения ППР (точка) ППР, (R )  
мБк·м-2·с-1

 

Погрешность, ∆ R,  
мБк·м-2·с-1 

R + ∆ R,  
мБк·м-2·с-1 

Точка 1 40 12 52 
Точка 2 34 110 44 
Точка 3 31 9 40 
Точка 4 39 11 50 
Точка 5 30 9 39 
Точка 6 38 10 48 
Точка 7 31 10 41 
Точка 8 39 11 50 
Точка 9 37 13 50 
Точка 10 41 14 55 
Точка 11 45 15 60 
Точка 12 31 13 44 
Точка 13 25 11 36 
Точка 14 35 13 48 
Точка 15 50 16 66 

 
Таким образом, на момент обследования, на участке проектируемого строительства пре-

вышений исследуемых радиационных факторов не обнаружено. Обследованный земельный 
участок соответствует требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов. 
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2.11. Зоны с особыми условиями использования территории 
 
Согласно ст.1 Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.04 г. (ред. от 03.07.2016 г.) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.09.2016 г.) к зонам с особыми условиями использования территории 
относятся охранные, санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, зоны охраны источников 
питьевого водоснабжения, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
РФ. 

Федеральным законом РФ «Об охране окружающей среды» (2002) (ред. от 29.12.2015 г.), 
Градостроительным кодексом РФ (2004) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016 г.), Водным 
кодексом РФ (2006) (ред. от 28.11.2015 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016 г.), Лесным 
кодексом РФ (2006) (ред. от 03.07.2016 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2016 г.) и др. ус-
тановлены специальные экологические требования к градостроительной деятельности в зонах 
с особыми условиями использования территории. 

Согласно этим документам при размещении, проектировании, строительстве и реконст-
рукции должен соблюдаться комплекс ограничений, обеспечивающий благоприятное состоя-
ние ОС для жизнедеятельности человека и функционирования природных экосистем. 

 
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 
Участок проектируемых работ расположен на территории хозяйственной зоны дендрария 

Раифского участка ВКГПБЗ. 
По данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства лесного хо-

зяйства РТ заповедник является ООПТ федерального значения (приложение Е). Ближайшей 
ООПТ регионального значения является памятник природы – оз.Белобезводное – располо-
женное в н.п.Бело-Безводное в 1,5 км северо-восточнее пос.Садовый (лист 1 графической ча-
сти). 

ВКГПБЗ образован постановлением Совета Министров РСФСР от 13.04.1960 г. № 510, 
приказом Главохоты РСФСР от 13.05.1960 г. № 159 и распоряжением Совета Министров Та-
тарской АССР от 30.08.1960 г. № 1133-Р (Положение о федеральном…, 2009). Входит в состав 
природно-заповедного фонда РФ и РТ. 

Является государственным природоохранным, научно-исследовательским и эколого-
просветительским учреждением федерального значения, имеющим целью сохранение генети-
ческого фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и жи-
вотных, типичных и уникальных экологических систем зоны смешанных лесов, а также получе-
ние научной информации о происходящих в природе процессах. 

 
Основные направления деятельности заповедника 
Основной задачей заповедника является сохранение, изучение, восстановление биоло-

гического и ландшафтного разнообразия. Выполнение основной задачи осуществляется по-
средством: 

– осуществления охраны природных территорий; 
– организации и проведения научных исследований, включая ведение «Летописи при-

роды»; 
– ведения экологического мониторинга в рамках общегосударственной системы мони-

торинга окружающей природной среды; 
– участия в государственной экологической экспертизе проектов и схем размещения 

хозяйственных и иных объектов; 
– экологического просвещения; 
– участия в Российских и международных экологических проектах и программах; 
– содействия в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны природы; 
– конструктивного взаимодействия с населением, органами власти и управления. 
Граница Раифского участка ВКГПБЗ проходит следующим образом (рисунок 2.11.1): 
– западная – от юго-западного угла кв. 90 на север по опушке кв.кв. 90, 84, 73, 72, 71, 

58, 45, 46, 36, затем по просеке между кварталами 23, 20, 13, 10 Айшинского лесни-
чества и кварталами 36, 32, 28, 22, 16, 10, 5, 3, 1 Раифского участка заповедника; 

– северная – от северо-западного угла кв. 1 на восток по опушке кв. кв. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 
15, 21, 27, 26, 31, 35, 143, 144, 139, 136, 134 до северо-западного угла кв. 132. Далее 
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на северо-восток по западному краю ложбины  и вверх по её руслу до оз. Крутое. За-
тем вверх по правому коренному берегу р. Сумка до устья ручья, берущего начало в 
н.п. Б. Ключи. Далее на юго-восток до опушки кв. 46-47а. Далее на восток по опушке 
кв.кв. 47а, 48 а, 49а, 50а до дороги Ивановское-Осиново; 

– восточная – по асфальтированной дороге Ивановское-Осиново, проходящей через 
кварталы 50а, 51а, 68а, 87а, 106а, 120а, 131а; 

– южная – по южной опушке на запад от асфальтированной дороги Ивановское-
Осиново до юго-западного угла кв. 90. 

 

 
Рисунок 2.11.1 - Границы Раифского участка ВКГПБЗ и его охранной зоны 

 
Режим заповедника 
Согласно Положению о ВКГПБЗ (2009) на территории заповедника запрещается любая 

деятельность, противоречащая задачам заповедника и режиму особой охраны его территории, 
в том числе: 

– действия, вызывающие деградацию, захламление и загрязнение земель; 
– изыскательские работы и разработка полезных ископаемых; 
– загрязнение вод и нарушение гидрологического режима; 
– рубки главного и промежуточного пользования, заготовка живицы, древесных соков, 

лекарственных растений и технического сырья; 
– сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, сбор и заготовка дикорас-

тущих растений и их частей семян, корней, орехов, цветов, а также грибов и иные 
виды пользования растительным миром, за исключением случаев, предусмотренных 
Положением; 

– строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий и 
их отдельных объектов, организация подсобных хозяйств; 

– строительство зданий и сооружений, дорог и путепроводов, линий электропередачи 
и прочих коммуникаций, за исключением необходимых для обеспечения функцио-
нальной деятельности заповедника; 

– промысловая и спортивная охота; 
– рыбная ловля и иные виды пользования животным миром, за исключением случаев, 

предусмотренных Положением; 
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– интродукция растений (за исключением территории дендрария) и животных с целью 
их акклиматизации; 

– применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений, за ис-
ключением случаев, предусмотренных настоящим положением; 

– транзитный прогон домашних животных; 
– нахождение, проход и проезд посторонних лиц и транспорта вне дорог и водных пу-

тей общего пользования; 
– сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, кроме предусмот-

ренных тематикой и планами научных исследований в заповеднике; 
– преодоление самолетами над территорией заповедника звукового барьера, а также 

пролет самолетов и вертолетов ниже 2000 метров над сушей и водным пространст-
вом без согласования с администрацией заповедника; 

– иная деятельность, нарушающая заповедный режим и отрицательно воздействую-
щая на естественное развитие природных процессов, угрожающая состоянию при-
родных комплексов и объектов, а также не связанная с выполнением возложенных 
на заповедник задач. 

На территории заповедника допускаются мероприятия и деятельность, направленные на: 
– сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление и 

предотвращение изменения природных комплексов и их компонентов в результате 
антропогенного воздействия; 

– поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопас-
ность; 

– обеспечение жизнедеятельности заповедника, и его сотрудников; 
– предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия, угрожающие 

жизни людей и населенным пунктам; 
– осуществление экологического мониторинга; 
– ведение научно-исследовательской работы; 
– ведение эколого-просветительской работы, в том числе массовых мероприятий (эко-

логические экскурсии, День Земли, экологические лагеря допускаются только на тер-
ритории дендрария, музея природы и визит центра); 

– осуществление контрольно-надзорных функций. 
На специально выделенных участках, не включающих особо ценные экологические сис-

темы и объекты, разрешается: 
– предоставление работникам заповедника, в том числе вышедшим на пенсию, слу-

жебных наделов (пахотной земли и сенокосов); 
– выпас скота, принадлежащего работникам заповедника, проживающим на кордонах; 
– заготовка, в установленном порядке, дров, необходимых для потребностей заповед-

ника и его сотрудников (сроки устанавливаются научно-техническим Советом); заго-
товка дров и деловой древесины (в порядке прочих рубок), необходимых для обес-
печения потребностей заповедника производится в соответствии с действующим за-
конодательством в установленном порядке. Решение об использовании древесной 
продукции, полученной в результате прочих рубок, принимается администрацией за-
поведника; 

– сбор грибов, ягод, орехов работниками заповедника и членами их семей для личного 
потребления, без права продажи и местным жителям по специальным разрешениям 
на отведенной территории; 

– любительский лов рыбы сотрудникам заповедника и местным жителям; 
– размещение музеев заповедника, в том числе под открытым небом. 
На территории заповедника отстрел (отлов) животных в научных, регуляционных и иных 

целях допускается только по разрешению государственных органов, в ведении которых нахо-
дится заповедник. 

Пребывание на территории заповедника граждан, не являющихся работниками заповед-
ника, или должностных лиц, не являющихся сотрудниками органов, в ведении которых нахо-
дится заповедник, допускается только при наличии разрешения этих органов или дирекции за-
поведника. 

 
Охранная зона заповедника 
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Для обеспечения заповедного режима вокруг заповедника Постановлением Кабинета 
Министров РТ № 407 от 21.06.1995 г. создана охранная зона. Согласно «Положению об охран-
ной…, 2002» Раифский участок ВКГПБЗ имеет следующие границы (рисунок 2.11.1): 

– восточная – по просеке на юг между 52/53, 69/70, 88/89, 107/108, 121/122, 132/133 
кварталами Краснооктябрьского лесничества Зеленодольского опытного лесхоза до 
опушки леса, а затем по прямой линии до юго-восточного угла застроек Казанского 
механического завода и далее по границе застроек данного завода до асфальтиро-
ванной дороги Казанский механический завод - шоссе Казань - Зеленодольск; далее 
по указанной дороге до шоссе Казань – Зеленодольск; 

– южная – по шоссе Казань - Зеленодольск от поворота на Казанский механический 
завод до вершины западного склона Ильинской балки; далее по верхней части за-
падного склона Ильинской балки до с. Ильинское (включая село и оз. Ильинское); 

– западная – от с. Ильинское по прямой линии до просеки 34/35 кварталов Айшинского 
лесничества Зеленодольского лесхоза; затем по просекам 34/35, 26/27, 18/19, 11/12, 
8/9 кварталов этого лесничества до границы земель подсобного хозяйства производ-
ственного объединения «Тасма»; 

– северная – от опушки Айшинского лесничества (просека 8/9) до пос. Маевка (включая 
поселок); затем по асфальтированной дороге Маевка - шоссе Казань - Кульбаши до 
указанного шоссе; далее по шоссе Казань - Кульбаши на севере до газотрассы, про-
ходящей по границе землепользования совхоза «Ключинский» и АО «Раифа»; далее 
на восток по газотрассе до ручья (правый приток р. Сумка); затем по ручью до его 
впадения в р. Сумка; далее по правому берегу р. Сумка вверх по течению до д. Ива-
новское; затем по дороге д. Ивановское - объездная дорога до опушки квартала 50; 
далее по северной опушке кварталов 50, 51, 52 Краснооктябрьского лесничества до 
квартального столба 38/52/53. 

В охранную зону входят водоохранные зоны рр.Сопа, Сумка (до выхода за 
н.п.Ильинское), Сер-Булак, а также населенные пункты Дубровка, Красницкий, Новопольский, 
Ильинское, Маевка, Бело-Безводное, Садовый, Раифа, застройки Казанского механического 
завода. 

Размеры охранной зоны: минимальная ширина – 0,5 км, максимальная ширина – 2,5 км. 
В соответствии со ст. 52 ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 56, 95 Земельного ко-

декса РФ, ст. 8 Федерального закона «Об ООПТ», ст. 3 Закона РТ «Об ООПТ», ст. 1 Положе-
ния о ВКГПБЗ и в целях предотвращения отрицательного воздействия на природные комплек-
сы охранной зоны и заповедника на территории охранной зоны ВКГПБЗ запрещается: 

– промысловая и спортивная охота; 
– отстрел или отлов диких животных, за исключением случаев, предусмотренных на-

стоящим Положением; 
– рыбная ловля, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением; 
– рубка леса главного пользования (рубки ухода за лесом допускаются по согласова-

нию с администрацией ВКГПБЗ и МЭПР РТ); 
– вырубка леса и кустарников по берегам водоемов и на ремизных участках; 
– деятельность, влекущая за собой деградацию, захламление и загрязнение земель 

охранной зоны отходами бытового, промышленного, сельскохозяйственного проис-
хождения, сточными водами и другими химическими веществами; 

– распашка лугов, балок и других категорий площадей, занятых естественной расти-
тельностью; 

– устройство мест отдыха населения, стоянок мото- и автотранспорта, лагерей тури-
стов и т.п.; 

– сбор цветов, грибов, ягод и других плодов на естественных природных участках, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением; 

– изъятие и предоставление земельных участков для всех видов намечаемой хозяйст-
венной и иной деятельности (строительство объектов производственного назначе-
ния, жилищного, дачного, гаражного и пр.), ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства и огородничества, а также под размещение объектов рекреационного 
назначения; 

– прокладка дорог, трубопроводов и других коммуникаций без согласования с админи-
страцией заповедника и МЭПР РТ; 
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– иные виды хозяйственной деятельности, которые могут оказать отрицательное воз-
действие на природные комплексы и объекты заповедника и охранной зоны. 

Хозяйственные работы в охранной зоне ВКГПБЗ производятся землепользователями 
только по согласованию с администрацией заповедника и МЭПР РТ. 

Реконструкция жилья и производственных построек в указанных населенных пунктах 
осуществляется только по согласованию с администрацией заповедника и МЭПР РТ. 

В пределах охранной зоны заповедника могут выполняться научно-исследовательские и 
опытно-производственные работы (биотехнические мероприятия и регулирование численно-
сти животных) по согласованию с администрацией заповедника, МЭПР РТ и землепользовате-
лями. 

В пределах охранной зоны заповедника допускается любительское рыболовство, сбор 
грибов, ягод и других плодов для граждан, постоянно проживающих на территории охранной 
зоны. 

Запрещается изменение размеров земельных участков, предоставленных гражданам ра-
нее, в результате сделок с ними (наследование, дарение, купля-продажа и пр.). 

 
Дендрарий 
На территории дендрария запрещается: 
– нахождение посторонних лиц без разрешения администрации заповедника; 
– любая деятельность, не связанная с выполнением задач, возложенных на дендрарий 

и угрожающая сохранности коллекций. 
На территории дендрария разрешается: 
– проведение мероприятий по уходу за ботаническими объектами, в том числе прочие 

рубки; 
– создание экспозиций и малых архитектурных форм, в том числе с изменением микро-

рельефа; 
– применение минеральных, органических удобрений и химических средств защиты 

растений; 
– сенокошение; 
– использование хозяйственной зоны дендрария сотрудниками и пенсионерами запо-

ведника для выращивания овощных культур. 
Режим дендрария обеспечивается службой охраны заповедника. 
 
Водоохранные зоны (ВОЗ), прибрежные защитные полосы (ПЗП) 
В соответствии со ст.65 Водного кодекса РФ (2006) (ред. от 13.07.2015) ВОЗ являются 

территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на ко-
торых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельно-
сти в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 
истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и дру-
гих объектов животного и растительного мира. 

В границах ВОЗ устанавливаются ПЗП, на территориях которых вводятся дополнитель-
ные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина ВОЗ и ПЗП за пределами тер-
риторий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии. 
При наличии ливневой канализации и набережных границы ПЗП этих водных объектов совпа-
дают с парапетами набережных, ширина ВОЗ на таких территориях устанавливается от пара-
пета набережной. 

Ширина ВОЗ рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяжен-
ностью: 

– до 10 км – в размере 50 м; 
– от 10 до 50 км – в размере 100 м; 
– от 50 км и более – в размере 200 м. 

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья ВОЗ совпадает с ПЗП. 
Радиус ВОЗ для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м. 

Ширина ПЗП устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и состав-
ляет 30 м для обратного уклона или 0°, 40 м для уклона до 3° и 50 м для уклона 3° и более. 

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается берего-
вая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных 
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объектов составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев 
протяженностью до 10 км (5 м). В целях обеспечения свободного доступа граждан к водному 
объекту береговая полоса не может быть застроена. 

Участок проектируемых работ расположен в бассейне р.Сер-Булак, протекающей на рас-
стоянии более 110 м севернее, северо-западнее. Протяженность водотока составляет 11,5 км. 
Соответственно ВОЗ данного водотока составляет 100 м. Таким образом, участок проектируе-
мых работ расположен за границами ВОЗ данного водотока (лист 2 графической части). 
 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения 
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от 

загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на 
которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02). ЗСО организуются в составе трех поясов. 

Первый пояс (строгого режима – 30-50 м) включает территорию расположения водозабо-
ров, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его 
назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умыш-
ленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают 
территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснаб-
жения. В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется ком-
плекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. 

По данным ФБУ «ТФГИ по ПФО» в районе изысканий расположено 2 водозабора под-
земных вод (приложение Е). 

Водозабор ВКГПБЗ, расположенный в пос.Садовый, состоит из одной скважины 
(Гос.кадастровый № 605, лицензия №ТАТ00907ВЭ), пробуренной на глубину 82 м, эксплуати-
рующей верхнеказанский водоносный комплекс. Абс. отм. устья скважины – 89 м. 

Подземные воды используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения в объеме 
57,3 тыс.м3/год или 156,99 м3/сут. 

В 2012 г. была произведена оценка эксплуатационных запасов подземных вод водоза-
борной скважины № 605. Участку недр присвоено название Заповедного месторождения пить-
евых подземных вод (протокол ТКЗ Татнедра № 184/2012 от 10.04.2012 г.). Радиус зоны фор-
мирования эксплуатационных запасов составляет 0,165 км, радиус 3 пояса ЗСО ограничен об-
ластью питания водозабора. 

Водозабор ФГБСУВУ «Раифское СПУ №1 закрытого типа», расположенный на южной 
окраине н.п.Раифа, состоит из одной скважины, пробуренной на глубину 81 м, эксплуатирую-
щей нижнеказанский терригенно-карбонатный водоносный комплекс (Гос. кадастровый № 2, 
лицензия №ТАТ01876ВЭ). Абс. отм. устья скважины – 64 м. 

Подземные воды из скважин используются для хозяйственно-питьевого и производст-
венного водоснабжения и промышленного розлива в объеме 46,7 тыс.м3/год или 127,945 
м3/сут.  

В 2009 г. была произведена оценка эксплуатационных запасов подземных вод водоза-
борной скважины. Участку недр присвоено название Раифского месторождения питьевых под-
земных вод (протокол ТКЗ Татнедра №87/2009 от 21.09.2009 г.). Радиус зоны формирования 
ресурсов составляет 0,687 км, радиус третьего пояса ЗСО месторождения – 0,714 км. 

Согласно карте-схеме, представленной ФБУ «ТФГИ по ПФО», участок проектируемых 
работ расположен за границами 3-го пояса ЗСО подземных источников водоснабжения (при-
ложение Е). 

 
Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) 
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и 
здоровье человека, устанавливается СЗЗ – специальная территория с особым режимом ис-
пользования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмо-
сферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных ги-
гиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, уста-
новленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья 
населения. По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, 
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обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном ре-
жиме. 

Согласно таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарный разрыв от автостоянок 
до фасадов жилых домов должен составлять 15 м. 

Согласно проектным данным стоянка автотранспорта предусмотрена на расстоянии 25 м 
от фасадов ближайшей жилой застройки (лист 2 графической части). 

Общераспространенные полезные ископаемые (ОПИ) 
Согласно данным МЭПР РТ в районе проектируемых работ отсутствуют месторождения 

ОПИ (приложение Е). 
 
Ветеринарно-санитарная обстановка 
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники с захоронением в ямах – 

объекты I класса и их СЗЗ составляет 1000 м. Режим использования территории скотомогиль-
ника и его СЗЗ определяется ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и унич-
тожения биологических отходов, а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

По данным Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ в радиусе 1 км от 
участка проектируемых работ сибиреязвенные скотомогильники и биотермические ямы отсут-
ствуют (приложение Е). 

Согласно Генерального плана Раифского с.п. (2014) ближайшим к участку проектируе-
мых работ подобным объектом является биотермическая яма, расположенная на расстоянии 
более 4 км севернее (0,7 км северо-западнее н.п.Белобезводное). 

 
3. Анализ альтернативных вариантов реализации проекта 
 
На предпроектной стадии обсуждалось несколько возможных вариантов размещения 

площадки сбора туристических групп. 
Вариант № 1 («нулевой» вариант). 
Предусматривает отказ от организации и благоустройства площадки сбора туристиче-

ских групп, сохранение существующего положения. 
В данном случае сохранится сложившаяся на сегодняшний день обстановка с негатив-

ным воздействием на качество атмосферного воздуха и почвенно-растительного покрова при-
легающей территории. В настоящее время на территории встречи туристических групп сложи-
лась следующая ситуация: 

– Встреча и сбор туристических групп осуществляется в северной части территории 
дендрария (перекресток ул.Садовая и Вехова) (лист 1 графической части). Высадка 
туристов производится непосредственно на проезжую часть. Здесь же организуется 
стоянка и маневрирование туристического автотранспорта, что создает препятствия 
для передвижения автотранспорта по улице с угрозой ДТП, в т.ч. с участием туристов 
и местного населения. 

– Следствием присутствия туристических групп является захламление и замусоривание 
прилегающей территории. 

– Временная автостоянка является источником загрязнения воздушного бассейна про-
дуктами сгорания двигателей автотранспорта (диоксид азота, оксид азота, оксид угле-
рода, сернистый ангидрид, сажа, керосин, бензин и др.) и источником шумового воз-
действия, что негативно сказывается на качестве атмосферного воздуха ближайшей 
жилой зоны и вызывает недовольство местного населения. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, в т.ч. недовольство местного населения, данный ва-
риант расположения площадки считается нежелательным к реализации. 

Вариант № 2 
Предусматривает обустройство площадки в восточном углу территории хозяйственной 

зоны дендрария, северо-западнее дома № 1 по ул.Заречная (лист 1 графической части). 
В составе благоустройства предусмотрена организация автостоянки туристического ав-

тотранспорта (в т.ч. автобусы). Как уже говорилось, автостоянка является источником загряз-
нения атмосферного воздуха продуктами сгорания двигателей автотранспорта, а также источ-
ником шумового воздействия на прилегающую территорию. 

Учитывая близость расположения границы ближайшей жилой зоны (10 м) данный вари-
ант расположения площадки также считается нежелательным к реализации. 
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Вариант № 3  
Предусматривает благоустройство площадки в восточной части территории хозяйствен-

ной зоны дендрария, 50 м юго-западнее места размещения площадки по варианту № 2 (севе-
ро-западнее д. № 5 по ул.Заречная) (лист 1 графической части). 

Согласно проектным данным данный вариант предусматривает расположение площадки 
на расстоянии более 20 м от границы ближайшей жилой зоны. При этом «природным буфе-
ром» между площадкой и жилой зоной будет служить существующая посадка великовозраст-
ных елей, шириной 4-5 м. 

Участок проектирования в настоящее время, большей частью, занят ДКР. 
В состав основных сооружений проектируемого объекта входят: обустройство площадки 

разворота автотранспорта, парковочных мест, зоны посадки/высадки и мест сбора туристиче-
ских групп, обустройство подъездной автодороги, обустройство туристической тропы, устрой-
ство санузла, ограждение с воротами и киоском охраны-кассы. 

Таким образом, с социально-экологической точки зрения, наиболее целесообразным яв-
ляется вариант № 3, позволяющий минимизировать негативное воздействие проектируемого 
объекта на качество жизни местного населения и на компоненты ОС. 

 
4. Характеристика проектируемых работ 
 
Согласно проектной документации предусмотрено благоустройство площадки на терри-

тории хозяйственной зоны дендрария Раифского участка ВКГПБЗ для встречи туристов, при-
бывающих на автотранспорте (легковые машины и автобусы) (лист 2 графической части). 

В состав основных сооружений проектируемого объекта входят: 
– разворотная площадка с парковочными местами размером 50х70 м; 
– место сбора туристических групп, размером 20х70 м, с обустройством 3 крытых па-

вильонов; 
– подъездная дорога с ул.Заречной, протяженностью около 100 м; 
– туристическая тропа; 
– площадка санузла на 6 чел., с баком для воды (V=5 м3) и умывальниками; 
– по периметру площадки ограждение, протяженностью 280 м; 
– ворота – 2 шт.; 
– киоск охрана/касса – 1 шт.; 
– видеонаблюдение стоянки с выводом в управление заповедника. 
Покрытие площадки – щебень, подстилаемый геотекстилем. 
Посещение площадки – сезонное, возможно в теплое время года апрель-октябрь, макси-

мальный наплыв туристов в летние месяцы (июнь-август). 
Въезд на площадку предусмотрен через распашные ворота со стороны ул.Заречная, ог-

раждение площадки предусматривается сеткой. 
При въезде на площадку предусмотрена киоск охрана/касса для пропуска и организации 

экскурсий. Киоск подключен к электросетям от ближайшей опоры электросети на территории 
с/п «Садовый». По периметру площадка ограждается панелями металлическими сетчатыми с 
установкой опор освещения. 

В южной части площадки предусмотрено устройство санузлов на 6-х посетителей с вы-
гребной ямой (V=10 м3). Рядом предусмотрен бак с водой (V=5 м3) c установленными летними 
умывальниками для мытья рук. Вода привозная, по мере расходования привозится автоцис-
терной. 

Озеленение территории предусмотрено посредством высадки в зоне сбора туристиче-
ских групп кустарников-саженцов (спирея калинолистная) в количестве 1560 шт., а также по-
садкой газона на площади 350 м2. 

Ближайшая граница жилой зоны расположена на расстоянии 25 м юго-восточнее пло-
щадки проектирования. Ближайшим водным объектом является р.Сер-Булак, протекающая на 
расстоянии 110 м севернее, северо-восточнее. 

 
5. Оценка воздействия на компоненты окружающей среды при проведении строи-

тельных работ и эксплуатации 
 
5.1. Атмосферный воздух 
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5.1.1. Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе проек-

тируемых работ 
 
Атмосферный воздух в своем составе кроме основных компонентов (азот, кислород, уг-

лекислый газ) содержит множество других веществ. Если первые относятся к естественным 
составляющим атмосферного воздуха, то наличие вторых, не свойственных ему или превы-
шающих допустимые значения, оказывают негативное влияние на компоненты окружающей 
среды и здоровье населения. 

К источникам воздействия на атмосферный воздух относят точечные, линейные или 
площадные объекты выброса взвешенных и химических веществ, тепла. По функциональному 
назначению источники воздействия связаны с деятельностью различных производств проек-
тируемого предприятия, в отдельных случаях - различных объектов инфраструктуры селитеб-
ных территорий. 

Каждый источник выброса характеризуется размерами, высотой, конфигурацией, интен-
сивностью выброса (выделения) загрязняющих веществ в атмосферу, ориентацией и распо-
ложением на местности. 

Все источники выбросов подразделяются на организованные и неорганизованные. Со-
гласно определениям ОНД-90, организованным называется источник загрязнения атмосферы 
(ИЗА), оборудованный устройством для направленного вывода в атмосферу ЗВ. В расчетах 
организованные источники представлены точечной моделью. Неорганизованный, в отличие от 
первого типа, не имеет специального устройства для вывода ЗВ в атмосферу. 

К неорганизованным источникам выбросов относятся выбросы через негерметичности 
запорно-регулирующей аппаратуры и утечки технологического оборудования, подвижных и не-
подвижных уплотнений насосного оборудования, движение автотранспорта и работа специ-
альной техники, сварочные, покрасочные работы вне помещений, работы с сыпучими инерт-
ными материалами. 

Фоновые концентрации 
Фоновые концентрации вредного вещества (фон) является характеристикой загрязнения 

атмосферы, создаваемой всеми источниками выбросов на рассматриваемой территории, ис-
ключая источник, для которого рассчитывается фон. За фоновую концентрацию принимается 
статистически достоверная максимальная разовая концентрация примеси (средняя за 20 
мин.), значение которой превышается в 5 % случаев общего количества наблюдений (РД 
52.04.186-89). 

Фоновые концентрации ЗВ – специальное понятие, предназначенное для использования 
в целях нормирования выбросов загрязняющих веществ и установления нормативов предель-
но допустимых (ПДВ) и временно согласованных выбросов (ВСВ). Значения фоновых концен-
траций устанавливается нормативным документам на основе специальной обработки данных 
наблюдений. В качестве самостоятельной характеристики уровня загрязнения атмосферы фо-
новая концентрация не применяется, она не сравнивается с ПДК. 

Данные о фоновых концентрациях вредных примесей по району строительства приняты 
по данным ФГБУ «УГМС РТ» (приложение Е) и представлены в таблице 5.1.1.1. 
 
Таблица 5.1.1.1 - Фоновые концентрации вредных примесей в атмосферном воздухе района 
проектируемых работ 

Наименование ингредиента Значение концентрации, мг/м3 ПДК м.р. 
Диоксид азота 0,054 0,2 
Диоксид серы 0,013 0,5 
Оксид углерода 2,4 5,0 
Оксид азота 0,024  
Взвешенные вещества 0,195  

 
 
5.1.2. Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика источников 

выбросов загрязняющих веществ в период строительства и эксплуатации 
 
Перечень ЗВ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве 
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Исходя из технологии планируемых строительно-монтажных работ (СМР), основное воз-
действие на атмосферный воздух в данный период будут оказываться: 

– при работе транспортной, строительной техники (двигатели внутреннего сгорания 
(ДВС) строительной техники и грузового автотранспорта); 

– при проведении сварочных работ; 
– при разгрузке сыпучих инертных материалов (песок, щебень, грунт); 
– при нанесении изоляционных и лакокрасочных материалов. 
Далее в данном разделе будет дана оценка допустимости воздействия выбросов при 

СМР на атмосферный воздух. 
Строительство объекта начинается после выполнения подготовительных работ: расчист-

ки строительной площадки, вертикальной планировки, завоза строительной техники и строи-
тельных материалов и т.д. 

В период СМР проектом предусматривается выполнение земляных работ, монтаж сталь-
ных конструкций, сварочные работы и т.д. Продолжительность строительства составляет 3 
месяца в том числе, подготовительный период (X-XII.2017). 

Количество и виды используемой строительной техники, и продолжительность работ 
приняты согласно «Ведомости потребности в основных строительных машинах и механизмах» 
и «Календарному плану строительства», которые представлены в томе ПОС. В таблице 5.1.2 
представлены потребности в строительных машинах, механизмах и транспортных средствах 
при проведении СМР. В данный период будет использоваться спецтехника:  экскаватор, буль-
дозер, автокран, каток и др. Проектом предусмотрены сварочные работы. 

При работе строительной техники и грузовых автомашин будут выделяться: азота диок-
сид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, керосин, бензин. Расчет выбросов про-
изведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.15 от 01.09.2012 (1995-2012 ФИРМА «ИНТЕ-
ГРАЛ»). 

При выемочно-погрузочных работах, перевалки перемещения грунта в атмосферный 
воздух не организованно выбрасываются взвешенные вещества. Расчет выбросов взвешен-
ных веществ от перемещения, перевалки грунта не производился, поскольку влажность дан-
ных материалов более 20 %.Согласно «Методическому пособию...» (СПб, 2005), при статиче-
ском хранении и пересыпке песка с влажностью 3 % и более выбросы пыли принимаются рав-
ными 0, для других сыпучих строительных материалов пыление принимается равным 0 при 
влажности свыше 20 %. 

При сварочных работах будет происходить загрязнение атмосферного воздуха азота ди-
оксидом, углерода оксидом, фтористым водородом, фторидами, железо оксидом, марганцем, 
пылью неорганической (70-20 % SiO2). Расчет выбросов от сварочных работ проводился в со-
ответствии с «Методикой расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу 
при сварочных работах (на основе удельных показателей)» (НИИ «Атмосфера», СПб, 2015) с 
учетом п.1.6.10 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов ЗВ в 
атмосферный воздух» (2012) и писем НИИ «Атмосфера» 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 г. и 07-2-
650/16-0 от 07.09.2016 г. 

При прокладке коммуникаций происходит выброс углерода оксида, этановой кислоты. 
Расчет выбросов при сварке полиэтиленовых труб проводился согласно «Методическому по-
собию по расчету, нормированию и контролю выбросов ЗВ в атмосферный воздух» (2012). 

При покрасочных и изоляционных работах выделяются: ксилол, уайт-спирит, сольвент-
нафта. Расчет выбросов от лакокрасочных работ проводился согласно методике «Расчёт вы-
делений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных мате-
риалов (по величинам удельных показателей)» (НИИ «Атмосфера», СПб, 1997). 

Результаты расчетов выбросов вредных веществ в период проведения СМР приведены 
в приложении Ж. Значения валового выброса представлены на весь период проведения ра-
бот, значения максимально разового выброса приняты исходя из условия наиболее интенсив-
ной одновременной работы строительной техники.  

Перечень вредных веществ, поступающих в атмосферу при строительстве, представлен 
в таблице 5.1.2.1. 

 
Таблица 5.1.2.1 - Перечень ЗВ, выбрасываемых в атмосферу в период СМР 

Загрязняющее вещество Используемый 
критерий 

Значение 
критерия 

Класс 
опас- 

Суммарный выброс 
вещества 
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Код Наименование  г/с т/год 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) 
(в пересчете на железо) ПДК с/с 0,04000 3 0,00151440 0,000136

0143 Марганец и его соединения (в пере-
счете на марганца (IV) оксид) ПДК м/р 0,01000 2 0,00013030 0,000012

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 0,02872370 0,006446
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 0,00463310 0,001044
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,01157990 0,001852
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый ПДК м/р 0,50000 3 0,00416410 0,000743
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,32587930 0,054181
0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02000 2 0,00010630 0,000010
0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0,20000 2 0,00046750 0,000042
0616 Диметилбензол (Ксилол) ПДК м/р 0,20000 3 0,09390339 0,105010

1555 Этановая кислота (Уксусная кисло-
та) ПДК м/р 0,20000 3 0,00780000 0,000001

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) ПДК м/р 5,00000 4 0,02166670 0,003763
2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,02431350 0,003957
2750 Сольвент нафта ОБУВ 0,20000  0,00522220 0,003520
2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,00000  0,00261110 0,003520
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,30000 3 0,00019830 0,000018

Всего веществ        :           16 0,53291379 0,184255
в том числе твердых  :     5 0,01389040 0,002060
жидких/газообразных  :   11 0,51902339 0,182195

 Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 
6046 (2)  337 2908 
6053 (2)  342 344 
6204 (2)  301 330 
6205 (2)  330 342 

 
Коды ЗВ, классы опасности, характеризующие степень их воздействия на организм чело-

века, ПДК в воздухе населенных мест и рабочей зоны приведены в соответствии с ГН 
2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07. Кодировка веществ соответствует перечню «Перечень и коды 
веществ, загрязняющих атмосферный воздух», разработанному в НИИ «Атмосфера» совмест-
но с фирмой «Интеграл». 

Количество выбросов определено на весь период проведения СМР для вредных ве-
ществ 16 наименований 2-4 класса опасности и 4 групп суммации. Общее количество выбро-
сов составит 0,184255 т за весь период строительства, максимально-разовый выброс составит 
0,53291379 г/с. 

 
Перечень ЗВ, выбрасываемых в атмосферу в период эксплуатации 
В данный период основным источником загрязнения атмосферного воздуха будет яв-

ляться автостоянка (легковые автомобили, автобусы). 
Расчеты выбросов ЗВ проводился программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.15 от 

01.09.2012 (1995-2012 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»).Детальный расчет и параметры источника вы-
бросов представлены в приложении Ж. 

Значения максимально-разовых и суммарных выбросов ЗВ в атмосферу в данный пери-
од представлены в таблице 5.1.2.2. 
 
Таблица 5.1.2.2 - Перечень ЗВ, выбрасываемых в атмосферу в период эксплуатации 

Загрязняющее вещество Суммарный выброс 
вещества 

код наименование 
Используемый 

критерий 
Значение 
критерия 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности г/с т/год 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 0,00467780  0,011725
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 0,00076010  0,001905
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,00004860  0,000411
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Загрязняющее вещество Суммарный выброс 
вещества 

код наименование 
Используемый 

критерий 
Значение 
критерия 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности г/с т/год 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый ПДК м/р 0,50000 3 0,00096940  0,002628
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,55582220  0,688774
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) ПДК м/р 5,00000 4 0,09479170  0,104974
2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,00026110  0,001968
  Всего веществ        :           7  0,65733090  0,812385
  в том числе твердых  :     1    0,00004860  0,000411
  жидких/газообразных  :   6    0,65728230  0,811974
   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 
6204  (2)  301 330 

 
От введения в эксплуатацию проектируемых объектов ожидается максимально-разовый 

выброс 0,6573309 г/с, валовый выброс – 0,812385 т/год ЗВ 7 наименований и 1 группы сумма-
ций. 

Воздействие на атмосферный воздух по данным веществам находится в пределах до-
пустимых норм, что подтверждается результатами расчетов рассеивания ЗВ в атмосферном 
воздухе. 

Коды ЗВ, классы опасности, характеризующие степень их воздействия на организм чело-
века, ПДК в воздухе населенных мест и рабочей зоны приведены в соответствии с ГН 
2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07. Кодировка веществ соответствует перечню «Перечень и коды 
веществ, загрязняющих атмосферный воздух», разработанному в НИИ «Атмосфера» совмест-
но с фирмой «Интеграл». 

 
5.1.3. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в период строитель-

ства и эксплуатации 
 
Период строительства 
С целью оценки возможного изменения уровня загрязнения воздушного бассейна в пе-

риод строительных работ был проведен расчет рассеивания ЗВ от участков работы спецавто-
техники и прочего оборудования, которые будут расположены на строительной площадке. 

Согласно проектным решениям, наибольшее воздействие на атмосферный воздух будет 
оказано в период работы тяжелой строительной техники (подготовительный период работ). 
Нормирование качества атмосферного воздуха относительно максимально разовых выбросов 
целесообразно проводить на границе жилых зон (по границе утвержденной СЗЗ, сокращенной 
до границ населенных пунктов) в период наиболее неблагоприятных условий в подготови-
тельный период работ. Расчет рассеивания проводился для участка размещения стоянки ав-
тотранспорта. 

Проведение расчетов загрязнения атмосферы начинается с оценки целесообразности 
расчетов с использованием условия (3.1.1) «Методического пособия по расчету нормированию 
и контролю выбросов ЗВ в атмосферный воздух» (Дополненное и переработанное); 

      (1) 
где ∑См- сумма максимальных концентраций i-го вредного вещества от совокупности ис-

точников данного хозяйствующего субъекта, мг/м3;  
 - коэффициент целесообразности расчета, который рекомендуется принимать, равным 

0,1 (в долях ПДК). 
Принятие количественного значения  равным 0,1 позволяет: 
− определить перечень ЗВ, для которых нет необходимости выполнять детальные 

расчеты загрязнения атмосферы (при <0,1); 
− определить перечень ЗВ, для которых выполняются детальные расчеты загрязнения 

атмосферы (при > 0.1); 
− определить перечень ЗВ, для которых надо учитывать фоновое загрязнение атмо-

сферы (при > 0.1); 
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− определить группы веществ, обладающих комбинированным вредным действием, по 
которым не проводятся расчеты загрязнения атмосферы (при г < 0,1 по одному или 
нескольким веществам, входящим в группу) (см, п. 16 раздела 2.1 настоящего Посо-
бия). 

Данный алгоритм оценки целесообразности реализован во всех УПРЗА, предназначен-
ных для расчета приземных концентраций по ОНД-86. 

При нормировании выбросов ЗВ в атмосферу предприятием необходим учет фонового 
загрязнения атмосферного воздуха, т.е. загрязнения, создаваемого выбросами всех других 
источников, не относящихся к рассматриваемому субъекту. 

Такой учет обязателен для всех хозяйствующих субъектов, всех ЗВ, подлежащих госу-
дарственному учету и нормированию, для которых выполняется условие: 

gм,прj> 0,1       (2) 
где gм,прj(в долях ПДК) – величина наибольшей приземной концентрации j-го ЗВ, созда-

ваемая (без учета фона) выбросами рассматриваемого хозяйствующего субъекта на границе 
ближайшей жилой застройки в зоне влияния выбросов данного субъекта. 

Данные по фоновому загрязнению атмосферного воздуха представлены в таблице 
5.1.1.1. 

Физико-географические и климатические условия района строительства, определяющие 
рассеивание вредных веществ в атмосфере приведены в главе 2.3. 

Коэффициент оседания загрязняющих атмосферу веществ принят равным 1. 
Коэффициент стратификации – 160, коэффициент рельефа местности – 1. 
Размер расчетной площадки принят равным 300х200 м, с шагом 25 м. 
Расчет концентраций и рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе выполнен по програм-

мам ПДВ «Эколог» версия 4.35.35 и УПРЗА «Эколог» версии 3.0, разработанной фирмой «Ин-
теграл» (г.Санкт-Петербург). 

ПДВ «Эколог» и УПРЗА «Эколог» – программы автоматизированного расчета концентра-
ций и рассеивания вредных примесей в атмосфере с учетом влияния застройки, реализующая 
методику, изложенную в ОНД - 86, согласована в Главной геофизической обсерватории им. 
А.И.Воейкова и рекомендована к использованию. Программа позволяет определить концен-
трацию вредных веществ в любой точке расчетного прямоугольника по каждому ингредиенту. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеива-
ния загрязняющих веществ в атмосфере приняты по данным ФГБУ «УГМС РТ» (приложение 
Е). 

При проведении расчета использован набор метеопараметров, обеспечивающий наи-
большую точность нахождения максимальной концентрации при переборе скоростей и на-
правлений ветра (перебор скорости через 0,1 м/с, направлений ветра через 1 градус). Расчет 
рассеивания проводился на холодный период времени. 

Результаты оценки целесообразности проведения детальных расчетов представлены в 
таблице 5.1.3.1. 
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Таблица 5.1.3.1 - Результаты оценки целесообразности проведения детальных расчетов (Зи-
ма) 

Вещество (группа веществ) № п/п Код Наименование Сумма (См)/ПДК

1 0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,0127530 
2 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,0438911 
3 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,4837744 
4 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0390161 
5 0328 Углерод (Сажа) 0,2600435 
6 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0280533 
7 0337 Углерод оксид 0,2195428 
8 0342 Фториды газообразные 0,0179034 
9 0344 Фториды плохо растворимые 0,0078738 

10 0616 Диметилбензол (Ксилол) 1,5815530 
11 1555 Этановая кислота (Уксусная кислота) 0,1313703 
12 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,0145967 
13 2732 Керосин 0,0682494 
14 2750 Сольвент нафта 0,0879541 
15 2752 Уайт-спирит 0,0087954 
16 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0022266 

  Группы веществ  
17 6046 Углерода оксид и пыль цементного производства 0,2217694 
18 6053 Фтористый водород и плохо растворимые соли фтора 0,0257772 
19 6204 Серы диоксид, азота диоксид 0,3198923 
20 6205 Серы диоксид и фтористый водород 0,0255315 

 
Константа целесообразности расчета принята равной 0, 1. 
В период проведения СМР необходимо проводить нормирование состояния атмосферно-

го воздуха в ближайших жилых зонах. Контрольные точки расположены на границе жилой зо-
ны. Ближайшие частные дома с приусадебными участками по ул.Заречная расположены с юго-
востока от площадки строительства в 25 м. 

Данные о загрязнении атмосферного воздуха получены в долях ПДК в виде изолиний 
концентраций по всему полю расчетного прямоугольника и в заданных расчетных точках жи-
лой зоны. 

Карты рассеивания ЗВ в приземном слое атмосферы на период строительства приведе-
ны в масштабе 1:1100 (приложение Ж). 

Параметры источника выбросов (участка строительных работ) представлены в таблице 
5.1.3.2. 

Согласно проведенным расчетам, представленным в таблице 5.1.3.3, максимальные 
приземные концентрации на период строительства составляют:  

− азота диоксид – 0,39 ПДК на границе жилой зоны с фоном (0,21 ПДК без фона); 
− углерод – 0,11 ПДК на границе жилой зоны; 
− ксилол – 0,69 ПДК на границе жилой зоны; 
− группа суммации серы диоксид, азота диоксид – 0,27 ПДК с учетом фона на границе 

жилой (0,14 ПДК без фона); 
Максимальные приземные концентрации остальных ЗВ на границе жилой зоны состав-

ляют величины не превышающие 0,1 ПДК и ОБУВ по всем веществам и группам суммаций.  
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Таблица 5.1.3.2 - Параметры источников выбросов ЗВ 
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Таблица 5.1.3.3 - Максимальные концентрации по веществам на границе жилой зоны и СЗЗ 
(период строительства) 

Источники, даю-
щие наибольший 

вклад Загрязняющее вещество 

Код Наименование 

Номер кон-
трольной 
точки 

Расчетная мак-
симальная при-
земная концен-
трация, в долях 

ПДК  
в жилой зоне 
без фона/с фо-

ном 

№ источ-
ника на 
карте -
схеме 

% 
вклада

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1 0,2111/0,3967 6002 100,00
0328 Углерод (Сажа) 1 0,1135 6002 100,00
0337 Углерод оксид 1 0,0958 6002 100,00
0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изоме-

ров о-, м-, п-) 1 0,6901 6002 100,00
1555 Этановая кислота (Уксусная кислота) 1 0,0573 6002 100,00
6046 Углерода оксид и пыль цементного про-

изводства 1 0,0968 6002 100,00
6204 Серы диоксид, азота диоксид 1 0,1396/0,2688 6002 100,00

 
Результаты расчетов концентраций и рассеивания ЗВ, карты рассеивания ЗВ в призем-

ном слое атмосферы на период строительства приведены в приложении Ж.  
Таким образом, расчеты концентраций и рассеивания выбросов ЗВ от источников на пе-

риод строительства показали, что при самых неблагоприятных метеоусловиях с учетом эф-
фекта суммации максимальные расчетные приземные концентрации в расчетных точках жи-
лой зоны не превышает 1 ПДК с учетом фона, что соответствует требованиям СанПиН 
2.1.6.1032-01. 

Учитывая выше сказанное, можно сделать вывод, что в период СМР значимого негатив-
ного воздействия на современное качество атмосферного воздуха района строительства ока-
зано не будет. 

 
Период эксплуатации 
Для оценки значимости проектируемых источников воздействия на атмосферный воздух 

были проведены расчеты рассеивания. 
Проведение расчетов загрязнения атмосферы начинается с оценки целесообразности 

расчетов с использованием условия (3.1.1) «Методического пособия по расчету нормированию 
и контролю выбросов ЗВ в атмосферный воздух» (Дополненное и переработанное). Результа-
ты оценки целесообразности проведения расчетов рассеивания ЗВ в атмосфере и необходи-
мости учета фонового загрязнения атмосферного воздуха представлены в таблице 5.1.3.4. 
 
Таблица 5.1.3.4 - Перечень ЗВ с оценкой целесообразности проведения расчетов рассеивания 
по параметру 

Вещество (группа веществ) № п/п Код Наименование Сумма (См)/ПДК 

1 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0787851 
2 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0064009 
3 0328 Углерод (Сажа) 0,0010914 
4 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0065308 
5 0337 Углерод оксид 0,3744539 
6 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,0638606 
7 2732 Керосин 0,0007329 
  Группы веществ  

8 6204 Серы диоксид, азота диоксид 0,0533224 
 
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеива-

ния ЗВ в атмосфере, значения фоновых концентраций, размер расчетной площадки приняты 
аналогично расчетам на период строительства. 
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В таблице 5.1.3.5 и в приложении Ж представлены результаты рассеивания ЗВ в атмо-
сферном воздухе в период эксплуатации с учетом фона. Карты рассеивания ЗВ в приземном 
слое атмосферы на период эксплуатации приведены в масштабе 1:1200 (приложение Ж). 

 
Таблица 5.1.3.5 - Максимальные концентрации по веществам на границе ориентировочного 
санитарного разрыва и жилой зоны (период эксплуатации) 

Источники, даю-
щие наибольший 

вклад 
Расчетная максимальная 
приземная концентрация, в 

долях ПДК  Загрязняющее вещество 

код наименование 

Номер кон-
трольной 
точки в жилой зоне

без фона/с 
фоном 

на границе 
СЗЗ 

без фона/с 
фоном 

№ источ-
ника на 
карте -
схеме 

% 
вкла-
да 

0337 Углерод оксид 7 0,2178/0,6107 6001 100,00
0337 Углерод оксид 2 0,2127/0,6076  6001 100,00

 
Проведение расчета рассеивания по сероводороду и смеси природных меркаптанов не-

целесообразно. 
Как следует из результатов расчетов рассеивания, в атмосфере при нормальном режиме 

работы вновь проектируемого оборудования при самых неблагоприятных условиях (опасных 
скоростях и направлениях ветра) с учетом фона превышение санитарно-гигиенических норма-
тивов ни по одному веществу не наблюдается, максимальные приземные концентрации ЗВ на 
границе санитарного разрыва, а также на границе жилой зоны не превышают 1 ПДК. 

Таким образом, учитывая всё выше изложенное, выбросы в атмосферный воздух в ходе 
эксплуатации проектируемого объекта, не окажут существенного воздействия на современное 
состояние воздушного бассейна рассматриваемой территории. 

 
5.1.4. Обоснование размеров СЗЗ площадки 
 
СЗЗ является обязательным элементом любого объекта, который может быть источни-

ком химического, биологического или физического воздействия на среду обитания и здоровье 
человека. 

СЗЗ служит барьером между промышленным объектом и территорией жилой застройки, 
обеспечивающим прежде всего экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей 
атмосферного воздуха. Кроме того, СЗЗ ограничивает также воздействие на человека и биоту 
различного рода неблагоприятных физических факторов: шума, излучений и т.д. 

В СЗЗ не допускается размещать: жилую застройку, включая от-дельные жилые дома, 
ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов 
отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или 
индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с норми-
руемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, 
образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные уч-
реждения общего пользования 

В СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается раз-
мещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) ле-
карственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объ-
екты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пи-
щевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой 
воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

Допускается размещать в границах СЗЗ промышленного объекта или производства: не-
жилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания рабо-
тающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские 
бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поли-
клиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты 
торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для 
хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзит-
ные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины 



 

      Лист
      
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

ОВОС.ТЧ 
54 

 

И
нв

. №
 

   
 П
од
п.

 и
 д
ат
а 

В
за
м

.и
нв

.
57 

для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической 
воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автоза-
правочные станции, станции технического обслуживания автомобилей 

Территория СЗЗ предназначена для: 
– обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов 

по всем факторам воздействия за ее пределами; 
– создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы 

предприятий) и территорией жилой застройки; 
– организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирова-

ние, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повыше-
ние комфортности микроклимата. 

Границу СЗЗ устанавливают поэтапно, определяя размеры СЗЗ: 
– нормативной; 
– по фактору химического загрязнения атмосферного воздуха расчетным путем (с под-

тверждением натурными замерами); 
– по фактору шума расчетным путем или натурными измерениями; 
– по фактору других физических воздействий (ионизирующее излучение, ЭМП, инфра-

звук и др.); 
– интегральной (с учетом всех перечисленных факторов по наибольшему удалению 

пофакторных границ). 
После установления интегральной границы СЗЗ следует оценить возможность размеще-

ния объекта в сложившейся застройке в соответствии с нормативными требованиями.  
Устанавливать границу С33 следует с учетом планировки прилегающего района. 
Нормативный размер С33 определяется в первую очередь классом предприятия или 

производства по приведенной в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (раздел 3.7) классификации. Этот 
класс зависит от характера производства, определяющего состав вредных воздействий, диа-
пазона удельных выбросов и др. В ряде случаев размеры СЗЗ дифференцированы в зависи-
мости от мощности производства. 

Согласно табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» разрыв от автостоянки с вме-
стимостью 11-50 машино-мест до жилых домов и торцов с окнами составляет 15 м. 

Согласно проведенным расчетам рассеивания на период эксплуатации, превышений 
нормативов на границе ориентировочного санитарного разрыва не наблюдается. 

 
5.2. Геологическая и гидрогеологическая среда 
 
Период строительства 
В данный период возможное негативное воздействие будет обусловлено проведением 

земляных работ, с возможным образованием поверхностного стока, загрязненного ГСМ, с по-
следующей инфильтрацией ЗВ в гидрогеологическую среду. 

Строительными работами будет затронута лишь верхняя часть геологического разреза, 
мощностью. Земляные работы будут связаны с рытьем траншей под производственные со-
оружения и инженерные сети, устройством искусственного покрытия и его сопряжения с окру-
жающим рельефом. 

С целью минимизации негативного воздействия на геологическую и гидрогеологическую 
среду в данный период предусмотрены следующие мероприятия: 

– базирование и обслуживание строительной техники за пределами ВОЗ р.Сер-Булак; 
– применение герметичных емкостей для перевозки строительных растворов; оптими-

зация их поставок и потребления, уменьшающих образование отходов; соблюдение 
технологии и обеспечение качества выполняемых работ; 

– предотвращение загрязнения территории строительными и прочими отходами, 
включая предотвращение разлива ГСМ; 

– слив ГСМ в специально отведенных для этого местах с последующей утилизацией и 
очисткой; 

– при разливе ГСМ на грунт механическое удаление пролитой жидкости, смешивание 
загрязненного грунта с сорбирующим материалом (торфом, древесной стружкой, 



 

      Лист
      
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

ОВОС.ТЧ 
55 

 

И
нв

. №
 

   
 П
од
п.

 и
 д
ат
а 

В
за
м

.и
нв

.
58 

опилками, песком) с последующим вывозом смеси в специальные места захороне-
ния отходов, согласованные с местными контролирующими органами; 

– складирование образующихся строительных отходов в специально отведенных мес-
тах, за пределами ВОЗ р.Сер-Булак, со своевременным вывозом по мере накопле-
ния; 

– использование биотуалетов; вывоз емкостей с отходами по мере накопления. 
 
Период эксплуатации 
При соблюдении требований природоохранного законодательства, воздействие на гео-

логическую и гидрогеологическую среду не предвидится. 
 
5.3. Рельеф земельные ресурсы и почвенный покров 
 
Период строительства 
Основное воздействие на почвенный покров в данный период будет оказывать строи-

тельная техника, заключающееся в перемешивании и утрамбовывании почвогрунтов, возмож-
ном загрязнении топливом и ГСМ, захламлении строительными отходами. 

Изменения рельефа местности не предвидится. Земляные работы будут локализованы 
участком под строительство и не приведут к активизации ЭГП (в данном случае эрозии), в т.ч. 
за счет малого уклона местности. 

Согласно ПОС в данный период предусмотрен целый ряд земляных работ (таблица 
5.3.1). 

 
Таблица 5.3.1 - Ведомость объемов земляных работ (согласно ПОС) 

Наименование работ Eдиница 
измерения Количество 

Планировка территории, в т.ч.: 
- насыпь; 
- выемка. 

 
м3 

м3 

 
314,86 
88,39 

Избыточный грунт от устройства, в т.ч. выемка: 
- корыта под одежду дорог; 
- корыта под одежду отмостки; 
- корыта под одежду площадки для контейнеров. 

 
м3 

м3 

м3 

 
1366,29 

3,20 
0,90 

Замена грунта плодородной почвой на участках озеленения (по 
грунту), в т.ч.: 
- насыпь; 
- выемка. 

 
 
м3 

м3 

 
 

50,64* 
50,64 

Итого: 
- насыпь; 
- выемка. 

 
м3 

м3 

 
365,50 

1509,42 
В т.ч. непригодного для насыпи грунта (насыпь) м3 50,64* 
Недостаток плодородной почвы (выемка) м3 50,64* 
Избыток пригодного грунта (насыпь) м3 1143,92 

 
Согласно результатам инженерно-экологических изысканий (ООО «НефтьСтройПроект», 

2016) нативный почвенный покров территории представлен дерново-слабоподзолистыми поч-
вами развитыми на аллювиально-делювиальных четвертичных песках и суглинках. В верхней 
части почвенного профиля территории (до глубины 1,5 м) выделяется несколько морфологи-
ческих горизонтов. 

Верхний горизонт представлен дерновой подстилкой (Ад), с остатками травы, листьев, 
пронизан корневой системой. Мощность горизонта – до 5 см. Ниже залегает гумусовый гори-
зонт (А1) представленный легкими суглинками серого, темно-серого, местами коричневого цве-
та. Влажный с остатками корней мощностью 10-15 см. Подстилается опесчаненными суглин-
ками, серого с оттенками желтого цвета, мощностью до 15-20 см. Далее песок желтый и беле-
сый, местами с суглинистыми прослоями, влажный, мощностью до 1 м. 

По мощности гумусового горизонта почвы относятся к типу «среднедерновые» (А1=10-15 
см) (Номенклатура, таксономия и диагностика…, 2008). 
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Согласно требованиям нормативной документации по охране плодородного слоя почвы 
(ГОСТ 17.4.2.02-83, ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ 17.5.3.04-83, ГОСТ 17.5.3.06-85) проектом преду-
смотрено снятие и временное складирование верхнего (плодородного) слоя почвы с дальней-
шим использованием его в целях рекультивации и землевании. 

Проектом предусмотрено снятие верхнего слоя почвы по всей площади участка строи-
тельства (1 га) на глубину до 20 см. 

Согласно данным администрации заповедника снятый плодородный слой в дальнейшем 
будет использован при благоустройстве нарушенных территорий дендрария (приложение Е). 

Основное воздействие в данный период будет связано и с возможным загрязнением и 
захламлением территории строительными отходами, что обычно обусловлено нарушением 
требований по хранению и утилизации образующихся строительных отходов. 

С целью минимизации негативного воздействия на почвенный покров в данный период 
предусмотрены следующие мероприятия: 

– проведение работ в границах строительной площадки; 
– применение герметичных емкостей для перевозки строительных растворов; оптими-

зация их поставок и потребления, уменьшающих образование отходов; соблюдение 
технологии и обеспечение качества выполняемых работ; 

– организация участка мойки колес автотранспорта («Мойдодыр») на выезде с пло-
щадки строительства, оснащенной очистной установкой для системы оборотного во-
доснабжения; 

– складирование образующихся строительных отходов в специально отведенных мес-
тах со своевременным вывозом по мере накопления. 

В целом деградация и загрязнение почвенного покрова в период СМР при соблюдении 
правил эксплуатации строительной техники и правил сбора и утилизации образующихся отхо-
дов ожидается невысоким, носящим временный характер. 

 
Период эксплуатации 
Негативное воздействие на рельеф местности исключается по причине малого уклона 

поверхности и планировки поверхности с организацией ливневой канализации. 
С целью минимизации негативного воздействия на почвенный покров в данный период 

предусмотрены следующие мероприятия: 
– передвижение автотранспорта и посетителей по дорогам с щебеночным покрытием; 
– складирование образующихся отходов в специально отведенных местах со свое-

временным вывозом по мере накопления. 
 
5.4. Поверхностные воды 
 
Период строительства 
Воздействие в данный период будет вызвано земляными работами, осуществляемыми с 

использованием строительной техники, а также объемами водопотребления и водоотведения. 
В настоящее время водоотведение с территории осуществляется по рельефу местности 

в северо-западном направлении – в сторону р.Сер-Булак – протекающей на расстоянии более 
110 м от участка проектируемых работ. 

При проведении земляных работ возможно образование поверхностного стока, загряз-
ненного взвешенными веществами и нефтепродуктами. В целях недопущения данного воз-
действия предусмотрены инженерно-технические (строительство водосборной канавы) и орга-
низационно-технические мероприятия (обязательное соблюдение границ территорий, отводи-
мых под внедрение мероприятий, запрещен проезд транспорта вне существующих и постро-
енных дорог). 

Водоснабжение 
Согласно разделу ПОС, в период СМР водопотребление предусмотрено на производст-

венные нужды (восполнение системы мойки колес) и хозяйственно-бытовые нужды. Для по-
крытия потребности в воде будет использоваться привозная (для питьевых целей – бутилиро-
ванная) вода. 

Водоснабжение строительной площадки будет организовано согласно заключенным до-
говорам. 
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Водопотребление 
Необходимость в воде в данный период обусловлена производственными, хозяйственно-

питьевыми нуждами рабочих и на случай пожаротушения. 
Определение расчётного суточного расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды 

работающих производится согласно СНиП 2.04.02-84 по формуле: 
Qсут = q x N x Kсут x 0,001, где 

q – удельное водопотребление (30,0 л/сут); 
N – количество работающих; 
Kсут – коэффициент суточной неравномерности водопотребления (0,9).  
Для расчета приняты следующие данные: 
- срок строительства – 110 суток; 
- количество работающих (согласно ПОС) – 7 чел (в т.ч. 6 рабочих, 1 ИТР). 
Ориентировочные объемы водопотребления на период проектируемых работ приведены 

в таблице 5.4.1.  
 

Таблица 5.4.1 - Расчет объемов хозяйственно-питьевого водопотребления 
Уд. норма водопо-
требления на 

1 человека, л/чел в 
сутки 

Количество 
рабочих 

Коэффициент су-
точной неравно-
мерности водо-
потребления 

Продолжительность, 
сут. 

Расход 
воды, 
м3/сут. 

Расход 
воды на 
период 
работ, м3

30,0 10 0,9 66 0,27 17,8 
Всего по проекту 17,8 

 
Как видно из таблицы, для хозяйственно-питьевых нужд на весь период проведения СМР 

необходимо 17,8 м3 воды.  
Для санитарно-бытовых нужд работающих на объекте используется туалет-накопитель с 

объемом емкости 250 л. По мере заполнения туалета, хозяйственно-бытовые стоки вывозят 
ассенизаторской машиной утилизирующей организации, имеющей лицензию на данный вид 
работ, согласно заключенным договорам. 

На выезде со строительной площадки объекта проектируется установка мобильной мойки 
колес автотранспорта с оборотным водоснабжением («Мойдодыр»). Комплект мойки колес 
состоит из очистной установки, песколовки, погружного насоса, моечного насоса, одного 
пистолета, печки для обогрева насосного отсека и технологической схемы организации 
моечной площадки из дорожных плит. Объем воды в установке – 1,25 м3. Количество моек не 
регулярное и составляет в среднем 3 машины в день. Продолжительность использования 
автомобильный мойки колес на период реконструкции составит ориентировочно 110 сут. Вся 
остальная строительная техника на весь период строительства не выезжает за пределы 
промплощадки. На мойку колес для одного автомобиля требуется в среднем 200 литров воды. 
Потери воды составляют 10 % от общего объема. За весь период проектируемых работ 
планируется произвести в среднем 330 моек автомобильного транспорта. Расход воды 
составит около 66,0 м3. 

Итого расход воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, на весь пери-
од строительных работ, составит 83,8 м3. 

В целях минимизации воздействия на поверхностные воды в данный период проектом 
предусмотрены следующие водоохранные мероприятия: 

– базирование и обслуживание строительной техники за пределами ВОЗ р.Сер-Булак; 
– применение герметичных емкостей для перевозки строительных растворов; оптими-

зация их поставок и потребления, уменьшающих образование отходов; соблюдение 
технологии и обеспечение качества выполняемых работ; 

– предотвращение загрязнения территории строительными и прочими отходами, 
включая предотвращение разлива ГСМ; 

– слив ГСМ в специально отведенных для этого местах с последующей утилизацией и 
очисткой; 

– при разливе ГСМ на грунт механическое удаление пролитой жидкости, смешивание 
загрязненного грунта с сорбирующим материалом (торфом, древесной стружкой, 
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опилками, песком) с последующим вывозом смеси в специальные места захороне-
ния отходов, согласованные с местными контролирующими органами; 

– складирование образующихся строительных отходов в специально отведенных мес-
тах, за пределами ВОЗ р.Сер-Булак, со своевременным вывозом по мере накопле-
ния; 

– использование биотуалетов; вывоз емкостей с отходами по мере накопления. 
На период строительства территория площадки обваловывается и ограждается. 
 
Период эксплуатации 
При условии эксплуатации оборудования в соответствии с нормами и правилами, воз-

действие на поверхностные воды в данный период оказываться не будет. Ближайший водоток 
расположен на расстоянии более 100 м. 

Водопотребление в данный период будет обусловлено только хозяйственно-питьевыми и 
санитарно-бытовыми нуждами туристических групп посредством привозной воды. 

Проектом предусмотрена площадка санузла на 6 чел., с баком для воды (V=5 м3) и умы-
вальниками. 

Канализование предусмотрено в гидроизолированную емкость с периодическим вывозом 
на очистные сооружения. 

 
5.5. Растительный покров и животный мир 
 
Период строительства 
Основным воздействием на растительный покров в данный период будет являться вы-

рубка древесно-кустарниковой растительности (ДКР). Количественный и породный состав вы-
рубаемой растительности представлен в разделе 5.7. 

Основное воздействие на животный мир в данный период будет связано с земляными 
работами и шумовым воздействием от строительной техники. Все работы запланированы в 
границах земельного отвода. 

Земляные работы окажут негативное воздействие на напочвенную и почвенную мезо-
фауны, микрофауну (амфибий, рептилий и беспозвоночных), что временно их отпугнет. Строи-
тельные работы будут иметь кратковременный характер и относительно небольшую площадь 
воздействия (0,5 га). По окончании строительных работ прогнозируется возвращение предста-
вителей местной фауны и восстановление нарушенных биоценозов на данной территории. 

 
Период эксплуатации 
Основное воздействие в данный период растительный покров и животный мир приле-

гающей территории будет испытывать со стороны туристического автотранспорта (выбросы 
ЗВ). При этом отрицательное воздействие прогнозируется незначительным и кратковремен-
ным и только в вегетационный период. 

Учитывая, что местная флора и фауна является типичной для данного района, в даль-
нейшем прогнозируется быстрое восстановление нарушенных биотопов. Кроме того, по окон-
чании строительства запроектированы работы по восстановлению нарушенных территорий, 
включающие планировку поверхности с посевом трав. 

 
5.6. Физические факторы воздействия 
 
К физическим факторам, подлежащим оценке с точки зрения воздействия на ОС и здо-

ровье человека принято относить шум, вибрацию, электромагнитные поля и радиацию.  
 
5.6.1. Шумовое воздействие 
Шумовое воздействие объекта может быть рассмотрено как загрязнение ОС, в частно-

сти, атмосферы. Под шумом понимается комплекс звуков, вызывающий неприятное ощущение 
или разрушающий орган слуха, практически – любые звуки, выходящие за рамки звукового 
комфорта. Интенсивный шум, являясь общебиологическим раздражителем, влияет на энерге-
тический баланс организма, вызывая глубокие и разнообразные нарушения обмена веществ. 
В основе механизма действия на организм лежит изменение состояния центральной нервной 
системы, с последующим резким снижением слуха. 
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В соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки» нормируемыми параметрами и до-
пустимыми уровнями шума в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жи-
лой застройки являются:  

1. Параметры постоянного шума – уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. Для 
ориентировочной оценки допускается использовать уровни звука LA, дБА. 

2. Параметры непостоянного шума – эквивалентные (по энергии) уровни звука LАЭКВ., 
ДБА, и максимальные уровни звука LАмакс, дБА 

Основным источником шума в период строительства будет работа строительной техники. 
Данное воздействие имеет дискретный и кратковременный характер. Работы, связанные с 
применением строительных машин и механизмов, производятся только в дневное время.  

Оценка уровня шума была выполнена в соответствии со следующими документами: 
– ГОСТ 12.1.050-86. Методы измерения шума на рабочих местах; 
– СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Санитарные нормы. Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки; 
– СНиП 23-03-2003. Защита от шума; 
– «Справочник по защите от шума и вибраций жилых и общественных зданий», В.И. 

Заборова, 1989.  
– ГОСТ 12.1.003-83. Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования 

безопасности. 
Расчет шумового воздействия выполнен по программному комплексу «Эколог-Шум» раз-

работанному фирмой «Интеграл» г. Санкт-Петербург». Программный комплекс «Эколог-Шум» 
– программа автоматизированного расчета уровней звукового давления в расчетных точках, 
реализующая СНиП 23-03-2003 (актуализированная редакция, 2011 г.) и СНиП II 12-77, согла-
сована в НИИ Строительной Физики и рекомендована к использованию. Программа позволяет 
определить уровень звукового давления в любой точке расчетного прямоугольника.  

Нормирование шумового воздействия на ОС приурочено к территориям жилой застройки. 
Расчет шума проведен согласно СНиП 23-03-2003. Расчетные точки исследуемой территории 
выбраны на границе жилой зоны, а также на границе существующей СЗЗ. 

 
Период строительства 
Основными источниками шума на строительной площадке являются двигатели грузовых 

автомашин при проезде по территории, работа спецтехники, выемочно-погрузочные работы. 
При расчетах шумового воздействия учитывалась наиболее интенсивная единовременная 
эксплуатация оборудования. 

Для оценки интенсивности воздействия шумового загрязнения, в качестве данных звуко-
вого уровня строительной техники, были использованы данные справочных материалов (М.В. 
Нечаев, В.Г. Систер, В.В. Силкин. Охрана окружающей природной среды при проектировании 
и строительстве автомобильных дорог. - М, 2004): экскаватор (звуковой уровень 88 дБ), сварка 
(звуковой уровень 92 дБ), работа бульдозера (звуковой уровень 87 дБ). 

Параметры, характеризующие источники шума представлены в приложении И. На ситуа-
ционной карте расположения строительной промплощадки принята городская система коор-
динат, ось «Y» имеет направление на север, ось «Х» – на восток. На карте принята произ-
вольная система координат. 

Согласно расчетам, суммарный максимальный ожидаемый уровень звука на границе жи-
лой зоны в период строительства с учетом источников шума незначительно превысит норма-
тивные значения, установленные СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещени-
ях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» (для дневного времени 55 
дБа) (таблица 5.6.1.1). Необходимо отметить, что воздействие в период строительства будет 
носить периодический, кратковременный характер. Работы будут проводиться только в днев-
ное время. Результаты расчета представлены в картограмме звукового давления (приложение 
И). 
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Таблица 5.6.1.1 - Рассчитанные уровни звукового давления на границах особых зон на период 
строительства 

Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со сред-
негеометрическими частотами, Гц  

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Общий 
уровень 

звука, дБА 
Для границы 
жилой зоны 

50,8-
58,1 

52,7-
60 

53,5-
61 

49,3-
56,8 

45,8-
53,6 

43,8-
52,2 

39,9-
49,5 

32,1-
44 52-60 

Нормативные 
значения, 
согласно 
СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 с 7.00 до 23.00 

75 66 59 54 50 47 45 44 55 

 
 
Период эксплуатации 
Для оценки интенсивности воздействия шумового загрязнения, в данный период в каче-

стве данных звукового уровня от транспорта, были использованы данные справочных мате-
риалов (М.В. Нечаев, В.Г. Систер, В.В. Силкин. Охрана окружающей природной среды при 
проектировании и строительстве автомобильных дорог. - М, 2004). 

Расчет выполнен исходя из тех условий, что на автостоянке возможно одновременное 
движение одного автобуса и 1 легковой машины. Легковой транспорт (звуковой уровень 38,2 
дБ, максимальный – 67,5 дБ). Автобус (звуковой уровень 70 дБ, максимальный – 88 дБ). 

Параметры, характеризующие источники шума представлены в Приложении 7. На ситуа-
ционной карте расположения площадки принята городская система координат, ось «Y» имеет 
направление на север, ось «Х» – на восток. На карте принята произвольная система коорди-
нат. 

Согласно расчетам, суммарный максимальный ожидаемый уровень звука на границе са-
нитарного разрыва (15 м) в период эксплуатации с учетом источников составит 59,1 дБА и не-
значительно превысит норму (при нормируемом для дневного времени 55 дБа), максимальный 
уровень находится в пределах нормы – 59,6 дБА при дневной норме 70 дБА (таблица 5.6.1.2). 
Эксплуатация автостоянки в ночное время – не предусмотрена. Результаты расчета пред-
ставлены в картограмме звукового давления (приложение И).  

 
Таблица 5.6.1.2 - Рассчитанные уровни звукового давления на границах особых зон на период 
эксплуатации 

Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами, Гц  

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Общий 
уровень 
звука, 
дБА 

Макс. уро-
вень, дБА 

Для границы 
санитарного 
разрыва 

45,4-
52,7 

45,4-
52,7 

45,3-
52,6 

45,2-
52,6 

44,9-
52,5 

44,4-
52,3 

43,4-
52 

41,4-
51,2 51-59,1 52,2-59,6 

Для границы 
жилой зоны 

39,6-
47,1 

39,4-
47 

39,3-
46,9 

39-
46,8 

38,5-
46,6 

37,4-
46,1 

35,2-
45,3 

30,9-
43,7 

43,9-
52,8 46,1-43,9 

Нормативные 
значения, со-
гласно СН 

2.2.4/2.1.8.562-
96 с 7.00 до 

23.00 

75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

 
Учитывая всё выше изложенное, можно сказать, что ввод в эксплуатацию проектируемо-

го объекта не приведет к существенному увеличению шумовой нагрузки на прилегающие тер-
ритории. 
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5.6.2. Электромагнитные поля 
К основным источникам ЭМП антропогенного происхождения относятся телевизионные и 

радиолокационные станции, мощные радиотехнические объекты, промышленное технологи-
ческое оборудование (трансформаторные подстанции, сварка, вентиляционные устройства, 
мощные энергопотребители и т. п.), высоковольтные линии электропередачи промышленной 
частоты и т.п. 

Спектральная интенсивность некоторых техногенных источников ЭМП может существен-
ным образом отличаться от эволюционно сложившегося естественного электромагнитного 
фона, к которым привык человек и другие живые организмы биосферы. Процессы взаимодей-
ствия ЭМП с живым организмом довольно сложные и в настоящее время в полной мере не 
исследованы. Взаимодействие электромагнитных полей с биологическим объектом опреде-
лятся: 

– параметрами излучения (частотой или длиной волны, когерентностью колебаний, 
поляризацией волны, скоростью распространения, интенсивностью и др.); 

– физическими и биохимическими свойствами биологического объекта, как среды рас-
пространения ЭМП (диэлектрической проницаемостью, электрической проводимо-
стью, глубиной проникновения и т.д.). 

Предельно допустимые уровни воздействия электрического поля определяются «Сани-
тарными нормами и правилами защиты населения от воздействия электрического поля, соз-
даваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» 
(№ 2971-84). 

В соответствии с Санитарными нормами и правилами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в це-
лях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными ли-
ниями электропередачи, устанавливаются СЗЗ и расстояния от границы населенных пунктов 
до высоковольтных линий. При этом напряженность электромагнитного поля не должна пре-
вышать на территории зоны жилой застройки 1 кВ/м. 

Данным проектом предусматривается деятельность, которая не оказывает значительные 
шумовые и вибрационные воздействия, отрицательно влияющие на здоровье человека. 

Размер санитарного разрыва позволяет свести воздействие физических факторов за ее 
пределами к минимальному. 

 
5.7. Отходы производства и потребления 
 
Правила обращения с отходами и связанные с ними природоохранные мероприятия раз-

работаны в соответствии с требованиями закона РФ «Об отходах производства и потребле-
ния» № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. (в ред. № 485-ФЗ от 29.12.2014 г.), закона Нижегородской об-
ласти «Об отходах производства и потребления» № 226-З от 23.11.2001 г. (с изм. от 
02.03.2016 г. № 27-З), а также с учётом действующих нормативных документов и положений в 
сфере обращения с отходами производства и потребления в Российской Федерации. 

Основные нормативные документы: 
− Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г.) «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 
− «Временные правила охраны окружающей среды от отходов производства и потреб-

ления в Российской Федерации», утверждённые письмом Минприроды РФ от 
21.07.1994 г. № 01- 15/29- 2115 г.; 

− «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов», утверждённые Главным государственным ветеринарным инспектором 
Российской Федерации 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469 (с изм. 16.08.2007 г); 

− Постановление Правительства РФ от 16.06.2000 г. № 461 «Правила разработки и ут-
верждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»; 

− Приказ Минприроды РФ от 25.02.2010 г. № 50 (в ред. от 25.07.2014 г.) «О Порядке 
разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их разме-
щение»; 

− Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 05.082014 г. № 349 «Об 
утверждении Методических указаний по разработке проектов нормативов образова-
ния отходов и лимитов на их размещение»; 
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− Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 4.12.2014 г. № 536 «Об 
утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени нега-
тивного воздействия на окружающую среду»; 

− Приказ МПР России от 26.12.2000 г. № 596 «Об обеспечении экологической безопас-
ности при обращении с отходами производства и потребления»;  

− «Правила обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения», ут-
вержденные постановлением Правительства РФ от 11.05.2001г. № 370. (в ред. от 
12.12.2012 г.); 

− Постановление Правительства РФ от 28.08.92г № 632 (в ред. от 26.12.2013 г.) «По-
рядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей 
природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия»; 

− Приказ МПР РФ и МНС РФ от 22.03.2001 г. №№ 239, БГ-3-04/90/90 «О совместной 
деятельности МПР России и МНС России в осуществлении сбора платежей за нор-
мативные и сверхнормативные выбросы и сбросы загрязняющих веществ, размеще-
ние отходов и иные виды вредного воздействия на окружающую природную среду»; 

− Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 № 344 (в ред. от 24.12.2014 .г) «О 
нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ ста-
ционарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверх-
ностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потреб-
ления»; 

− Приказ Федеральной службы государственной статистики от 28.01.2011 г. № 17 «Об 
утверждении статистического инструментария для организации Росприроднадзором 
федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребле-
ния»; 

− Приказ Госкомэкологии РФ от 11.02.1998 г. № 81 «Об утверждении Методики исчис-
ления размера ущерба от загрязнения подземных вод». 

В соответствии с требованиями этих документов юридические лица, чья деятельность 
приводит к образованию тех или иных видов отходов (отходопроизводители) обязаны обеспе-
чивать их полный сбор, соответствующее хранение, сортировку и вывоз на приёмные пункты 
для утилизации и переработки в целях повторного использования или на специальные поли-
гоны (свалки) для захоронения. Предельное количество временного накопления отходов, сро-
ки и способы их накопления на строительной площадке утверждаются территориальными ор-
ганами МПР РФ по согласованию с другими территориальными специально уполномоченными 
государственными органами в области охраны окружающей природной среды. 

Отходопроизводитель – подрядная строительная организация перед началом строи-
тельных работ в соответствии с ФЗ «Об отходах производства и потребления» с изм. от 
26.12.2016 г. обязан подготовить и предоставить в органы исполнительной власти отчётность 
об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов на рассматриваемом 
объекте собственными силами или с привлечением специализированной организации и за-
ключить необходимые договора с лицензированными организациями (подрядчиками), специа-
лизирующимися по сбору, переработке или утилизации строительных отходов.  

Подрядная строительная организация или заказчик-застройщик после получения в уста-
новленном порядке разрешения на производство строительных работ должны оформить дого-
вор на выполнение вышеуказанных работ с объектом размещения отходов (ОРО), включён-
ным в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) Приказом Федераль-
ной службы по надзору в сфере природопользования. 

В соответствии со ст. 22 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния» условия и способы обращения с отходами должны быть безопасными для здоровья на-
селения и среды обитания и должны осуществляться в соответствии с санитарными правила-
ми и иными нормативными правовыми актами РФ. 

Порядок, условия и способы сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, 
хранения и захоронения отходов производства и потребления устанавливаются органами ме-
стного самоуправления при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответст-
вии указанных порядка, условий и способов санитарным правилам. 

Особенность обращения с отходами в процессе проведения работ по подготовке терри-
тории строительства заключается в следующем: 

− продолжительность воздействия на компоненты ОС будет кратковременной; 
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− отсутствие длительного накопления строительных отходов – вывоз на объекты раз-
мещения отходов ведётся непосредственно в процессе производства работ; 

− технологические процессы строительства базируются на максимальном использова-
нии готовых конструкций, что обеспечивает минимальное образование отходов стро-
ительства. 

Проведение технического обслуживания и ремонт строительных машин, механизмов и 
техники будет проводиться на базе строительных организаций, за которыми закреплена стро-
ительная техника и на специализированных предприятиях по ремонту. 

 
Период строительства 
Расчёт нормативов образования отходов в период проведения СМР выполнен в соответ-

ствии с проектируемыми объёмами и технологией работ по «Сборнику удельных показателей 
образования отходов производства и потребления» (Москва, 1999), «Сборнику нормативно-
методических документов по обращению с отходами производства и потребления» (часть 1, 
ТГУ, 1999) и другим нормативным документам. 

Образование отходов на данном этапе будет связано с подготовкой территории (вырубка 
ДКР, земляные работы), с монтажными работами, а так же с жизнедеятельностью персонала. 

Строительные работы будут осуществляться подрядной организацией на основании до-
говорных отношений (приложение). Количество рабочего персонала – 10 человек. Доставка 
работающих к месту работ намечается как общественным, так и автотранспортом строитель-
ной организации. Строительство планируется вестись вахтовым методом, с равномерным ис-
пользованием материально-технических ресурсов. 

Согласно разделу ПОС продолжительность строительства – 3 месяца (с октября по де-
кабрь – 66 дней), в т.ч. 1 месяц (22 дня) – подготовительный период. Режим СМР 1-сменный, в 
светлое время суток. 

Для административного и производственного обслуживания строительной площадки 
используются временные инвентарные здания передвижного и контейнерного типа. 

Питание работающих предусматривается в точках общественного питания на территории 
пос.Садовый. Проживание рабочих предусмотрено в г.Казань. 

Медицинское обслуживание работающих осуществляется в ближайших медицинских уч-
реждениях в пос.Садовый и с.Бело-Безводное. Временные здания обеспечиваются аптечками 
первой медицинской помощи. 

Водопотребление на противопожарные нужды обеспечиваются от существующих источ-
ников и привозной водой. Водоотведение – в существующие водоотводные устройства. 

Для обеспечения санитарно-бытовых нужд работников на строительной площадке пре-
дусматривается размещение временных зданий санитарно-бытового назначения и биотуале-
тов контейнерного типа. 

Основными процессами, ведущими к образованию отходов в данный период, будут яв-
ляться: 

– вырубка деревьев 
– земляные работы (выемка грунта, насыпь и обратная засыпка и др.); 
– монтаж стальных, ж/б и деревянных конструкций (в т.ч. сварочные работы); 
– устройство покрытий площадок и проездов (песок, геотекстиль, щебень); 
– обустройство внутренних и наружных инженерных коммуникаций и др. 

 
Таблица 5.7.1 - Ведомость объемов работ (согласно разделу ПОС) 

Наименование Ед. изм. Количество
Проезды щебеночные площадка отстоя м2 3550 
Проезды щебеночные м2 250 
Проезды щебеночные дорога м2 650 
Газоны (посев многолетних трав) м2 350 
Ворота шт. 1 
Ограждение типа «Risen» м2 280 
Площадь гидроизоляции м2 4200 
Вырубка поросли м2 4500 
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Алгоритм и результаты расчетов образования отходов на период СМР приведены в при-
ложении К. 

В рамках соблюдения природоохранных требований, предусмотрен раздельный сбор и 
временное хранение отходов на специально оборудованных местах временного хранения. 
Обращение с опасными отходами осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 
«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 
потребления».  

Временное хранение и утилизация отходов осуществляются в соответствии с классом их 
опасности, физико-химическими и опасными свойствами. 

Вывоз и утилизация отходов, образующихся в период СМР, будет осуществляться 
согласно заключенных договоров и технических условия с предприятиями, имеющими лицен-
зии на осуществление деятельности по обращению с отходами (приложение К). 

В результате, в период проведения СМР, прогнозируется образование около 20 наиме-
нований отходов III-V класса опасности в количестве около 250 т (таблица 5.7.1), большая 
часть из которых будет приходиться на отходы сучьев, ветвей, корчевания пней, а также отхо-
ды щебня и песка. 

 
Период эксплуатации 
Образование отходов в период эксплуатации объекта будет связано, преимущественно, 

с присутствием туристических групп. 
В соответствии с разделом ПОС продолжительность эксплуатации объекта (сезон) со-

ставит 6 месяцев (184 дня). За один сезон предполагается принять около 500 человек посети-
телей. Для сбора мусора на территории устанавливаются баки контейнерного типа. 

В данный период основными видами отходов будут являться: отработанные лампы нака-
ливания; отходы коммунальные жидкие не канализованных объектов водопотребления; ТБО. 

В рамках соблюдения природоохранных требований, предусмотрен раздельный сбор и 
временное хранение отходов на специально оборудованных местах временного хранения. 
Обращение с опасными отходами осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 
«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 
потребления».  

Временное хранение и утилизация отходов осуществляются в соответствии с классом их 
опасности, физико-химическими и опасными свойствами. 

Вывоз и утилизация отходов будет осуществляться согласно заключенных договоров и 
технических условия с предприятиями, имеющими лицензии на осуществление деятельности 
по обращению с отходами (приложение К). 

В результате, в период эксплуатации прогнозируется образование около 3 наименований 
отходов IV-V класса опасности в количестве около 60 т/период (таблица 5.7.2), большая часть 
из которых будет приходиться на отходы коммунальные жидкие не канализованных объектов 
водопотребления. 

Алгоритм и результаты расчетов образования отходов на период эксплуатации приведе-
ны в приложении К. 
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Таблица 5.7.1 - Виды, количество и класс опасности отходов, образующихся в период СМР 

Наименование образующихся отходов Код отхода по 
ФККО 

Класс 
опасности 
для ОС 

Кол-во  
отхода, т 

Места временного 
хранения 

Отходы материалов лакокрасочных на основе акриловых или вин-
товых полимеров (лаки, краски, грунтовки) в водной среде 4 14 410 11 39 3 III 0,002  

Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материа-
лами (содержание 5% и более) 4 68 112 01 51 3 III 0,007  

Металлический контейнер с 
крышкой 

Шлак сварочный 9 19 100 02 20 4 IV 0,005  
Осадок механической очистки смеси сточных вод мойки автомо-
бильного транспорта и дождевых (ливневых) сточных вод 7 23 121 11 39 4 IV 0,62  

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (ис-
ключая крупногабаритный) 7 33 100 01 72 4 IV 0,12  

В закрытой таре в смеси 

Отходы коммунальные жидкие не канализованных объектов водо-
потребления 7 32 101 01 30 4 IV 1,0  В закрытой таре 

раздельно 
Отходы рубероида 8 26 210 01 51 4 IV 0,3  
Отходы мастики строительной на основе карбоната кальция и по-
лиакрилата натрия 4 14 434 11 29 4 IV 0,06  

Металлический контейнер с 
крышкой 

Отходы изолированных проводов и кабелей 4 82 302 01 52 5 V 0,003  Без тары, раздельно с други-
ми отходами 

Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 1 52 110 01 21 5 V 81,1 
Отходы корчевания пней 1 52 110 02 21 5 V 43,8 
Зелень древесная 1 52 110 03 23 5 V 24,9  

Без тары, навалом в смеси с 
другими отходами 

Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства 4 82 411 00 52 5 V 0,001  
Остатки и огарки стальных сварочных электродов 9 19 100 01 20 5 V 0,006 в открытой таре раздельно 

Отходы песка незагрязненные 8 19 100 01 49 5 V 7,84  
Отходы строительного щебня незагрязненные 8 19 100 03 21 5 V 21,8  
Бой бетонных изделий 3 46 200 01 20 5 V 0,1  
Отходы цемента в кусковой форме 8 22 101 01 21 5 V 0,03  
Бой строительного кирпича 3 43 210 01 20 5 V 0,04  

без тары (навалом) раздельно 
с другими отходами 

http://classinform.ru/fkko/15211001215.html
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Таблица 5.7.2 - Виды, количество и класс опасности отходов, образующихся в период эксплуатации объекта 

Наименование образующихся отходов Код отхода по 
ФККО 

Класс 
опасности 
для ОС 

Кол-во  
отхода, 
т/период 

Места временного хранения 

Отходы коммунальные жидкие не канализованных объектов водо-
потребления 7 32 101 01 30 4 IV 40,0  В закрытой таре 

раздельно 
Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (ис-
ключая крупногабаритный) 7 33 100 01 72 4 IV 18,4  В закрытой таре в смеси 

Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства 4 82 411 00 52 5 V 0,006 в открытой таре раздельно 
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6. Возможные аварийные ситуации, меры предотвращения и ликвидации послед-
ствий 

Возможными аварийными ситуациями на данном объекте являются: 
− загрязнение территории НСЖ в период строительства и эксплуатации автостоянки; 
− переполнение емкостей хоз.-фекальных вод и утечка сточных вод. 
 
Возможное воздействие 
Данные ситуации будут сопровождаться поступлением загрязненных сточных вод в ОС. 

При этом основными компонентами, которые будут подвержены негативному воздействию, 
будут являться почвенно-растительный слой и грунтовые воды. 

Разливы сточных вод могут привести к частичной деградации, либо полному уничтоже-
нию растительности на загрязненных участках и деградации почвенного покрова. Стоки, при 
этом, могут поступать в грунтовые воды, вызывая их загрязнение. Однако интенсивность за-
грязнения природных вод не превысит того «фонового» уровня, который обусловлен поступ-
лением стоков с селитебной территории пос.Садовый в настоящее время. 

 
Меры предотвращения и ликвидации 
При разливе НСЖ на грунт необходимо механическое удаление пролитой жидкости, 

смешивание загрязненного грунта с сорбирующим материалом (торфом, древесной стружкой, 
опилками, песком) с последующим вывозом смеси в специальные места захоронения отходов, 
согласованные с местными контролирующими органами. 

Предупредить переполнение аккумулирующей емкости позволяет систематический кон-
троль за ее состоянием и уровнем заполнения. В экстренных случаях, при опасности перепол-
нения, необходимо увеличить объемы откачки сточных вод на очистные сооружения. 

Загрязненный в результате аварии участок местности подлежит рекультивации со сняти-
ем почвенно-растительного покрова. 

 
7. Перечень мероприятий по предотвращению или снижению негативного воздей-

ствия на ОС и рациональному использованию природных ресурсов 
 
С целью защиты ОС от загрязнения проектом предусмотрены инженерно-технические, 

технологические и организационные природоохранные мероприятия, осуществление которых 
позволит предотвратить или максимально снизить отрицательное воздействие на природную 
среду при осуществлении планируемых работ. 

Период строительства 
Атмосферный воздух 

– поддержание технического состояния транспортных средств и используемой техни-
ки в соответствии с нормативными требованиями по выбросам загрязняющих ве-
ществ; 

– периодическое осуществление контроля за выбросами загрязняющих веществ от 
работающих машин. 

Почвенный покров 
– Осуществление запланированных работ строго в пределах участков, отведенных 

для проведения работ. 
– Осуществление постоянного контроля за соблюдением границ проведения работ. 
– Предотвращение загрязнения и захламление территории строительными и прочими 

отходами, включая предотвращение разлива ГСМ. 
– Слив ГСМ в специально отведенных для этого местах с последующей утилизацией 

и очисткой. 
– Исключение хранения топлива на строительной площадке. 
– Исключение мойки и ремонта машин и механизмов в непредусмотренных для этих 

целей местах. 
– Организация участка мойки колес автотранспорта («Мойдодыр») с узлом локальной 

очистки сточных вод в целях исключения возможности загрязнения ОС по пути сле-
дования автотранспорта, выезжающего с территории полигона. 

– Установка биотуалетов с вывозом отходов по мере накопления. 
Геологическая и гидрогеологическая среда 
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– Строительство водосборной канавы. 
– При разливе ГСМ на грунт механическое удаление пролитой жидкости, смешивание 

загрязненного грунта с сорбирующим материалом (торфом, древесной стружкой, 
опилками, песком) с последующим вывозом смеси в специальные места захороне-
ния отходов, согласованные с местными контролирующими органами. 

– Исключение мойки и ремонта машин и механизмов в непредусмотренных для этих 
целей местах. 

– Слив ГСМ в специально отведенных для этого местах с последующей утилизацией 
и очисткой. 

– Исключение хранения топлива на строительной площадке. 
– Установка биотуалетов с вывозом отходов по мере накопления. 
Поверхностные воды 
– Исключение мойки и ремонта машин и механизмов в непредусмотренных для этих 

целей местах. 
– Обратная засыпка грунта проводится с уплотнением, компенсирующим естествен-

ную усадку грунта, во избежание формирования линейных понижений рельефа, 
концентрирующих поверхностный сток. 

– Установка биотуалетов с вывозом отходов по мере накопления. 
Обращение с отходами 
– Организация раздельного сбора и временного хранения строительных отходов на 

специально оборудованных местах временного хранения. Обращение с опасными 
отходами осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические 
требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребле-
ния». 

–  «Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупнога-
баритный)» – на специально обустроенной площадке с установленным стандарт-
ным металлическим контейнером ТБО с крышкой. 

– «Отходы фекальные» – временно хранятся в биотуалетах-накопителях, подлежат 
своевременному вывозу на биологические очистные сооружения. 

– «Лом черных металлов несортированный», «Отходы изолированных проводов и ка-
белей» временно хранятся в контейнерах/коробах на специально отведенных пло-
щадках. 

– Утилизация отходов будет осуществляться в соответствии с договорами, заключен-
ным со специализированными организациями, имеющими лицензии на деятель-
ность по обращению с данными видами отходов в общей схеме движения отходов 
предприятия. 

 Мероприятия по снижению уровня физических факторов 
– Контроль состояния строительной техники, являющейся источниками шума, вибра-

ции, электромагнитного излучения. 
– Своевременные ремонт технических средств. 
Охрана растительного и животного мира 
– Осуществление запланированных работ строго в пределах участка землеотвода 

под строительство. 
Период эксплуатации 

– Установка контейнеров под ТБО с вывозом отходов к месту утилизации по мере на-
копления. 

– Оборудование территории санузлами на 6 чел. с регулярным вывоз хоз.-фекальных 
отходов на очистные сооружения по мере накопления. 

– Периодическая (по мере необходимости) очистка территории от захламления мусо-
ром. 

 
8. Интегральная оценка воздействия на ОС и интерпретация результатов оценки 
 

Методика интегральной оценки 
В данном разделе представлен выбор способов и представление результатов ОВОС в 

форме, обеспечивающей: 
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– возможность комплексной ОВОС в периоды современной и перспективной эксплуа-
тации территории; 

– возможность принятия экологически обоснованных проектных решений; 
– наглядность результатов ОВОС. 

В настоящее время существует два основных метода интегральной оценки: 
Метод контрольного списка, сущность которого заключается в составлении исчерпы-

вающего списка компонентов среды обитания и выделение тех из них, на которые намечаемая 
деятельность может оказать значимое воздействие. 

Метод матрицы, который заключается в составлении специальной таблицы, где столб-
цы соответствуют различным этапам осуществления проекта, объектам и видам деятельно-
сти, а строки – компонентам окружающей среды и, в случае необходимости, другим показате-
лям. 

Матрицы более наглядны и помогают выявлять значимые воздействия более система-
тично, чем списки. Более того, матрицы могут указать не только на вероятные значимые изме-
нения в ОС, но и на те элементы проекта, которые могут привести к серьезным экологическим 
последствиям и, следовательно, по возможности нуждаются в дополнительной проработке. 
Исходя из вышеизложенного, для выявления потенциально значимых воздействий был вы-
бран метод матрицы. 

В качестве интегрального показателя важности возможных изменений была использова-
на значимость воздействия, определяемая исходя из величины (характеристики) воздействия 
и ценности объекта воздействия (Черп и др., 2000). 

Величина (характеристика) воздействия (ВВ) различных источников определялась экс-
пертно исходя из таких показателей, как интенсивность воздействия, его продолжительность, 
пространственное расположение, а в итоге – возможной степени трансформации объекта воз-
действия (с учетом как прямых, так и косвенных воздействий) (Черп и др., 2001). В данной ра-
боте ВВ определялась по 7-и бальной шкале с учетом возможных как положительных, так и 
отрицательных изменений: 

Величина воздействия (ВВ) ("+" – вызывающие положительные изменения, "–" – вызы-
вающие отрицательные изменения): 

  0  – отсутствие; 
+ 1 – слабая; 
+ 2 – средней силы; 
+ 3 – сильная. 
Объектами воздействия, как известно, являются отдельные компоненты ОС и их от-

дельные показатели, население, попадающее в зону воздействия, природные, исторические и 
культурные памятники. 

 
Ценность объектов воздействия (ЦОВ) обуславливается их социальной значимостью, 

т.е. возможностью удовлетворять различные потребности человека (возможность использо-
вать в качестве ресурсов (использование земель, водопотребление и пр.), оказывать влияние 
на здоровье человека (качество воды, воздуха), обеспечивать выполнение средозащитных 
функций, представлять эстетическое значение и т.д.). Аналогично показателю ВВ, ЦОВ опре-
делялась экспертно, исходя из реального состояния объектов воздействия в зоне влияния. 
Для количественной интерпретации ЦОВ была использована 4-х бальная шкала: 

Ценность объекта воздействия: 
0 – отсутствие; 
1 – низкая; 
2 – средняя; 
3 – высокая. 
Получаемый на основе ВВ и ЦОВ показатель значимости воздействия (ЗВ) определяет 

важность предполагаемого изменения состояния объектов воздействия для человека. Данный 
показатель определяется как произведение баллов оценки ВВ и ЦОВ: 

 
ЗВ = ВВ(балл оценки) х ЦОВ(балл оценки) 
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Для наглядности интерпретации, значимость воздействия также была приведена к 7-и 
бальной шкале, учитывающей направленность возможных изменений (положительные или от-
рицательные) и в матрице отмечались соответствующим цветом: 

Значимость воздействия: 
≥ +6  – высокая;  
+4 ÷ +5,9 – средняя;  
+2 ÷ +3,9 – слабая;  
–1,9 ÷ +1,9 – незначимая;  
–2 ÷ –3,9 – слабая;  
–4 ÷ –5,9 – средняя;  
≤–6 – высокая.  

 
Интерпретация полученных результатов 
Результаты интегральной оценки на компоненты ОС и здоровье населения для периодов 

современной и перспективной эксплуатации представлены в таблице 8.1. 
 
Таблица 8.1 - Матрица оценки, интенсивности и значимости воздействия в настоящее время и 
в период эксплуатации на компоненты ОС и здоровье населения 

Интенсивность (величина) воздействия 
Наименование 
компонента ОС 

Ценность  
компонента Современное 

состояние 

Период 
перспективной 
эксплуатации 

Возможные 
аварийные 
ситуации 

Атмосферный воздух 3 0 -3 0 
Геологическая среда и грун-
товые воды 2 0 0 -1 

Рельеф и ЭГП 1 0 0 0 
Поверхностные воды 2 0 0 0 
Почвенный покров  2 0 0 0 
Растительный покров 3 0 0 0 
Животный мир 3 0 0 0 
Здоровье населения 3 0 0 0 

ИТОГО   0 -1,1 -0,3 
 
Современное состояние 
Участок проектируемых работ расположен на территории хозяйственной зоны дендра-

рия Раифского участка ВКГПБЗ. 
Территория повсеместно залесена, частично зрелым древостоем, частично молодой 

порослью. С юго-востока участок граничит с селитебной территорией пос.Садовый. На терри-
тории отсутствуют какие-либо источники загрязнения ОС. 

Величину воздействия для наиболее чувствительных к загрязнению компонентов ОС 
(атмосферный воздух, природные воды, почвенный покров) можно охарактеризовать как «от-
сутствует». Величина воздействия на здоровье населения также характеризуется как «отсут-
ствует». 

В итоге общий интегральный показатель значимости воздействия на все компоненты 
ОС и здоровье населения (с учетом их ценности) в настоящее время характеризуется как «не-
значимая». 

Период эксплуатации 
Из всех компонентов ОС, негативному воздействию в данный период будет подвержен 

атмосферный воздух (выбросы ЗВ от автотранспорта). Кроме того, эксплуатация объекта бу-
дет сопровождаться шумовым «загрязнением» территории, что может служить фактором бес-
покойства, как для жителей ближайшей селитебной территории, так и для местной фауны. Од-
нако данное воздействие будет носить периодический и кратковременный характер. 
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В итоге общий интегральный показатель значимости воздействия на все компоненты 
ОС и здоровье населения (с учетом их ценности) характеризуется как «незначимая». 

 
Аварийные ситуации 
Наиболее существенное воздействие на состояние различных компонентов ОС может 

быть оказано в случае возникновения аварийных ситуаций. Возможными аварийными ситуа-
циями (см. разд. 6) в процессе эксплуатации являются: 

− загрязнение территории НСЖ в период строительства и эксплуатации автостоянки; 
− переполнение емкостей хоз.-фекальных вод и утечка сточных вод. 
При этом основному негативному воздействию (величина и значимость воздействия – 

«слабая») могут быть подвержены грунтовые воды. На другие компоненты ОС и здоровье на-
селения значимость воздействия оценивается как «незначимая». 

В итоге общий интегральный показатель значимости воздействия на все компоненты 
ОС и здоровье населения (с учетом их ценности) при аварийных ситуациях характеризуется 
как «незначимая». 
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Приложение Ж 
 

Расчет выбросов при сварке полиэтиленовых труб 
Для сварки полиэтилена используют нагревание.  
Выбрасывается оксид углерода (0,009 г/стык) и этановая кислота (0,0039 г/стык). 
Расчет выбросов проводился согласно "Удельные показатели выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для ремонтно-обслуживающих предприятий и машиностроительных за-
водов агропромышленного комплекса", М., 1992, раздел 3.11.1. и "Методическому пособию...", 
СПб, 2012. 

Согласно протяженности трассы ВОЛС, а также количество используемых муфт, рас-
считано необходимое количество стыков. Для расчет максимально разового выброса принята 
величина 2 стыка за 20-минутный период осреднения. 
 Максимально разовые (г/с) Валовый (т/год) 
337 оксид углерода 0,018 0,00000117 
1555 этановая кислота 0,0078 0,000000507 
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Приложение Ж 
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Приложение Ж 
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Приложение Ж 
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Приложение Ж 
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Приложение Ж 
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Приложение Ж 
 

Расчет рассеивания без фона 
 

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.1 
Copyright © 1990-2010 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

Серийный номер 23-01-0049, ООО "НефтьСтройПроект" 
 
Предприятие номер 163; Раифский дендрарий 
Город Казань 
 
 
 
Вариант исходных данных: 1, эксплуатация 
Вариант расчета: Новый вариант расчета 
Расчет проведен на лето 
Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный" 
Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,1, S=999999,99 кв.км. 
 

Метеорологические параметры 
Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца 25° C 
Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца -15,6° C 
Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосфе-
ры A 

160 

Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость 
превышения в пределах 5%) 

9 м/с 

 
Структура предприятия (площадки, цеха) 

Номер Наименование площадки (цеха) 
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Приложение Ж 
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Приложение Ж 
Выбросы источников по веществам 

Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный; 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один 

площадной; 
Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« 
»), в общей сумме не учитываются 

5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью 
выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением вы-
броса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным на-
правлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 

Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с)
0 0 6001 3 % 0,0046778 1 0,0788 28,50 0,5000 0,0788 28,50 0,5000

Итого: 0,0046778  0,0788  0,0788  
Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с)
0 0 6001 3 % 0,0007601 1 0,0064 28,50 0,5000 0,0064 28,50 0,5000

Итого: 0,0007601  0,0064  0,0064  
Вещество: 0328   Углерод (Сажа) 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с)
0 0 6001 3 % 0,0000486 1 0,0011 28,50 0,5000 0,0011 28,50 0,5000

Итого: 0,0000486  0,0011  0,0011  
Вещество: 0330   Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с)
0 0 6001 3 % 0,0009694 1 0,0065 28,50 0,5000 0,0065 28,50 0,5000

Итого: 0,0009694  0,0065  0,0065  
Вещество: 0337   Углерод оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с)
0 0 6001 3 % 0,5558222 1 0,3745 28,50 0,5000 0,3745 28,50 0,5000

Итого: 0,5558222  0,3745  0,3745  
Вещество: 2704   Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с)
0 0 6001 3 % 0,0947917 1 0,0639 28,50 0,5000 0,0639 28,50 0,5000

Итого: 0,0947917  0,0639  0,0639  
Вещество: 2732   Керосин 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с)
0 0 6001 3 % 0,0002611 1 0,0007 28,50 0,5000 0,0007 28,50 0,5000

Итого: 0,0002611  0,0007  0,0007  



 

      Лист
      
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

ОВОС.ТЧ 
168

 

И
нв

. №
 п
од
л.

 
   

 П
од
п.

 и
 д
ат
а 

В
за
м

. и
нв

. №
 

171

Приложение Ж 
Выбросы источников по группам суммации 

Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный; 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один 

площадной; 
Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« 
»), в общей сумме не учитываются 

5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью 
выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением вы-
броса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным на-
правлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 

Группа суммации: 6204 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

        Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с)
0 0 6001 3 % 0301 0,0046778 1 0,0788 28,50 0,5000 0,0788 28,50 0,5000
0 0 6001 3 % 0330 0,0009694 1 0,0065 28,50 0,5000 0,0065 28,50 0,5000

Итого: 0,0056472  0,0853  0,0853  

 
Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества Предельно Допустимая Концентрация *Поправ. 
коэф. к 

ПДК/ОБУВ 

Фоновая 
концентр. 

  Тип Спр. значение Исп. в расч.  Учет Интерп.
0301 Азота диоксид (Азот (IV) ок-

сид) 
ПДК м/р 0,2000000 0,2000000 1 Нет Нет 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,4000000 0,4000000 1 Нет Нет 
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,1500000 0,1500000 1 Нет Нет 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сер- 

нистый) 
ПДК м/р 0,5000000 0,5000000 1 Нет Нет 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,0000000 5,0000000 1 Нет Нет 
2704 Бензин (нефтяной, малосер- 

нистый) (в пересчете на угле- 
род) 

ПДК м/р 5,0000000 5,0000000 1 Нет Нет 

2732 Керосин ОБУВ 1,2000000 1,2000000 1 Нет Нет 
6204 Группа неполной суммации с 

коэффициентом "1,6": Серы 
диоксид, азота диоксид 

Группа - - 1 Нет Нет 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправоч-
ный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует 
сравнивать не со значением коэффициента, а с 1. 

 
Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор 
Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 

Направление ветра 
Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

0 360 1 
Вещества, расчет для которых не целесообразен 

Критерий целесообразности расчета E3=0,1 
Код Наименование Сумма 

Cm/ПДК 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0787851
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0064009
0328 Углерод (Сажа) 0,0010914
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0065308
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на 

углерод) 
0,0638606

2732 Керосин 0,0007329
6204 Серы диоксид, азота диоксид 0,0533224
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Приложение Ж 
 

Результаты расчета по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд Y(м) Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. вет-
ра 

Скор. вет-
ра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип точки

 
Вещество: 0337   Углерод оксид 

7 70 179,5 2 0,22 138 0,50 0,000 0,000 3 
5 85 96 2 0,21 30 0,50 0,000 0,000 3 
2 146 87 2 0,21 324 0,50 0,000 0,000 4 
4 131 96 2 0,21 334 0,50 0,000 0,000 3 
1 94 85 2 0,21 16 0,50 0,000 0,000 4 
2 169 156,5 2 0,21 252 0,50 0,000 0,000 3 
8 108 194 2 0,21 179 0,50 0,000 0,000 3 
3 169 110,5 2 0,21 294 0,50 0,000 0,000 3 
1 154 194 2 0,20 218 0,60 0,000 0,000 3 
6 70 133,5 2 0,20 85 0,50 0,000 0,000 3 
3 217 88 2 0,13 295 0,70 0,000 0,000 4 
5 269 93 2 0,09 285 0,80 0,000 0,000 4 
4 274 163 2 0,09 261 0,80 0,000 0,000 4 

 
Максимальные концентрации по веществам 

(расчетные точки) 
Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 
 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд Y(м) Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. вет-
ра 

Скор. вет-
ра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип точки

 
Вещество: 0337  Углерод оксид 

 
2 146 87 2 0,21 324 0,50 0,000 0,000 4 
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Приложение Ж 
 

Расчет рассеивания с фоном 
УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.1 

Copyright © 1990-2010 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 
Серийный номер 23-01-0049, ООО "НефтьСтройПроект" 

Предприятие номер 163; Раифский дендрарий 
Город Казань 
Вариант исходных данных: 1, эксплуатация 
Вариант расчета: с фоном 
Расчет проведен на лето 
Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный" 
Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,1, S=999999,99 кв.км. 

Посты измерения фоновых концентраций 
№ поста Наименование Координаты поста 

  x y 
0 н.п. Садовый 0 0

Код в-ва Наименование вещества Фоновые концентрации 
  Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 
0337 Углерод оксид 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 
2902 Взвешенные вещества 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 

 
Результаты расчета по веществам (расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд Y(м) Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. вет-
ра 

Скор. вет-
ра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип точки

Вещество: 0337   Углерод оксид 
7 70 179,5 2 0,61 138 0,50 0,393 0,480 3 
5 85 96 2 0,61 30 0,50 0,394 0,480 3 
2 146 87 2 0,61 324 0,50 0,395 0,480 4 
4 131 96 2 0,61 334 0,50 0,395 0,480 3 
1 94 85 2 0,61 16 0,50 0,395 0,480 4 
2 169 156,5 2 0,61 252 0,50 0,396 0,480 3 
8 108 194 2 0,61 179 0,50 0,396 0,480 3 
3 169 110,5 2 0,60 294 0,50 0,397 0,480 3 
1 154 194 2 0,60 218 0,60 0,400 0,480 3 
6 70 133,5 2 0,60 85 0,50 0,401 0,480 3 
3 217 88 2 0,56 295 0,70 0,427 0,480 4 
5 269 93 2 0,53 285 0,80 0,445 0,480 4 
4 274 163 2 0,53 261 0,80 0,446 0,480 4 

Максимальные концентрации по веществам (расчетные точки) 
Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд Y(м) Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. вет-
ра 

Скор. вет-
ра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип точки

Вещество: 0337  Углерод оксид 
7 70 179,5 2 0,61 138 0,50 0,393 0,480 3 
2 146 87 2 0,61 324 0,50 0,395 0,480 4 
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Приложение Ж 
 

Валовые и максимальные выбросы участка №6001, цех №0, площадка №0, вариант №1 
стоянка транспорта,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  
предприятие №163, Раифский дендрарий,  

Казань, 2017 г. 
Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.15 от 01.09.2012 

Copyright© 1995-2012 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 
 

Программа основана на следующих методических документах: 
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авто-
транспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторе-
монтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз до-
рожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. СПб, 2005 г. 
 

Программа зарегистрирована на: ООО "НефтьСтройПроект" 
Регистрационный номер: 23-01-0049 

Характеристики периодов года 
Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  105 
Переходный Апрель; Октябрь; Ноябрь;  63 
Холодный Январь; Февраль; Март; Декабрь;  84 
Всего за год Январь-Декабрь 252 

 
 

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..." 
Код топлива может принимать следующие значения 

1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца; 
2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца; 
3 - Дизельное топливо; 
4 - Сжатый газ; 
5 - Неэтилированный бензин; 
6 - Сжиженный нефтяной газ. 

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 
1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 

1 - до 1.2 л 
2 - свыше 1.2 до 1.8 л 
3 - свыше 1.8 до 3.5 л 
4 - свыше 3.5 л 

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 
1 - до 2 т 
2 - свыше 2 до 5 т 
3 - свыше 5 до 8 т 
4 - свыше 8 до 16 т 
5 - свыше 16 т 

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 
1 - Особо малый (до 5.5 м) 
2 - Малый (6.0-7.5 м) 
3 - Средний (8.0-10.0 м) 
4 - Большой (10.5-12.0 м) 
5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 
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Приложение Ж 
 

Общее описание участка 
Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 1.000 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       1.000 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 1.000 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       1.000 

 
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 
Марка авто-
мобиля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Экокон-
троль 

Нейтрали-
затор 

Мар-
шрутный

авто Легковой СНГ 3 Карб. 5 нет нет -
автобус Автобус СНГ 3 Карб. 5 нет нет нет
авто1 Легковой Зарубежный 3 Диз. 3 нет нет -
автобус2 Автобус Зарубежный 1 Карб. 5 нет нет нет

 
авто : количество по месяцам 

 
Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 6.00 2
Февраль 6.00 2
Март 6.00 2
Апрель 6.00 2
Май 6.00 2
Июнь 6.00 2
Июль 6.00 2
Август 6.00 2
Сентябрь 6.00 2
Октябрь 6.00 2
Ноябрь 6.00 2
Декабрь 6.00 2

 
автобус : количество по месяцам 

 
Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 4.00 2
Февраль 4.00 2
Март 4.00 2
Апрель 4.00 2
Май 4.00 2
Июнь 4.00 2
Июль 4.00 2
Август 4.00 2
Сентябрь 4.00 2
Октябрь 4.00 2
Ноябрь 4.00 2
Декабрь 4.00 2

 
авто1 : количество по месяцам 

 
Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 6.00 1
Февраль 6.00 1
Март 6.00 1
Апрель 6.00 1
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Приложение Ж 
 

Май 6.00 1
Июнь 6.00 1
Июль 6.00 1
Август 6.00 1
Сентябрь 6.00 1
Октябрь 6.00 1
Ноябрь 6.00 1
Декабрь 6.00 1

 
автобус2 : количество по месяцам 

 
Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 4.00 1
Февраль 4.00 1
Март 4.00 1
Апрель 4.00 1
Май 4.00 1
Июнь 4.00 1
Июль 4.00 1
Август 4.00 1
Сентябрь 4.00 1
Октябрь 4.00 1
Ноябрь 4.00 1
Декабрь 4.00 1

 
Выбросы участка 

 
Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0058472 0.014656 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0046778 0.011725 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0007601 0.001905 
0328 Углерод (Сажа) 0.0000486 0.000411 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0009694 0.002628 
0337 Углерод оксид 0.5558222 0.688774 
0401 Углеводороды** 0.0950528 0.106942 

 В том числе:   
2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.0947917 0.104974 
2732 **Керосин 0.0002611 0.001968 

 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2- 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 
сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 
проводился для различных периодов года. 
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Приложение Ж 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый авто 0.036540 
 автобус 0.081396 
 авто1 0.002741 
 автобус2 0.023772 
 ВСЕГО: 0.144449 
Переходный авто 0.030278 
 автобус 0.078881 
 авто1 0.001828 
 автобус2 0.022720 
 ВСЕГО: 0.133708 
Холодный авто 0.089069 
 автобус 0.249715 
 авто1 0.002953 
 автобус2 0.068880 
 ВСЕГО: 0.410618 
Всего за год  0.688774 

Максимальный выброс составляет: 0.5558222 г/с. Месяц достижения: Январь. 
Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=Σ((M1+M2)·Nв·Dp·10

-6), где 
M1- выброс вещества в день при выезде (г); 
M2- выброс вещества в день при въезде (г); 
M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
Для маршрутных автобусов при температуре ниже -10 град.C: 
M1=Mпр·(8+15·n)·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр, 
где n - число периодических прогревов в течение суток; 
M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток; 
Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=(Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр)·N’/3600 г/с, 
С учетом синхронности работы: Gmax=Σ(Gi); 
Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 
Tпр- время прогрева двигателя (мин.); 
Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического кон-
троля; 
KнтрПр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя при уста-
новленном нейтрализаторе; 
Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 
L1=(L1б+L1д)/2=1.000 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L2б+L2д)/2=1.000 км - средний пробег при въезде со стоянки; 
Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе 
(пробег и холостой ход); 
Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.); 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
N’ - наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течение 1 часа, 
характеризующегося максимальной интенсивностью выезда; 
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Приложение Ж 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 
авто (б) 9.100 15.0 1.0 1.0 21.300 1.0 4.500 да 0.0901667
автобус (б) 33.200 20.0 1.0 1.0 59.300 1.0 13.500 да 0.4093333
авто1 (д) 0.530 2.0 1.0 1.0 2.200 1.0 0.200 да 0.0009611
автобус2 (б) 8.800 20.0 1.0 1.0 19.800 1.0 3.500 да 0.0553611

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый авто 0.003875 
 автобус 0.013524 
 авто1 0.000718 
 автобус2 0.002713 
 ВСЕГО: 0.020830 
Переходный авто 0.003364 
 автобус 0.014762 
 авто1 0.000474 
 автобус2 0.002390 
 ВСЕГО: 0.020990 
Холодный авто 0.009853 
 автобус 0.048317 
 авто1 0.000776 
 автобус2 0.006176 
 ВСЕГО: 0.065122 
Всего за год  0.106942 

Максимальный выброс составляет: 0.0950528 г/с. Месяц достижения: Январь. 
Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 
авто (б) 1.000 15.0 1.0 1.0 2.500 1.0 0.400 да 0.0099444
автобус (б) 6.600 20.0 1.0 1.0 10.300 1.0 2.200 да 0.0802778
авто1 (д) 0.170 2.0 1.0 1.0 0.500 1.0 0.100 да 0.0002611
автобус2 (б) 0.660 20.0 1.0 1.0 2.900 1.0 0.350 да 0.0045694

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый авто 0.000662 
 автобус 0.001386 
 авто1 0.002627 
 автобус2 0.000328 
 ВСЕГО: 0.005002 
Переходный авто 0.000446 
 автобус 0.001084 
 авто1 0.001603 
 автобус2 0.000227 
 ВСЕГО: 0.003359 
Холодный авто 0.000939 
 автобус 0.002654 
 авто1 0.002238 
 автобус2 0.000464 
 ВСЕГО: 0.006295 
Всего за год  0.014656 

Максимальный выброс составляет: 0.0058472 г/с. Месяц достижения: Январь. 
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Приложение Ж 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 
авто (б) 0.070 15.0 1.0 1.0 0.400 1.0 0.050 да 0.0008333
автобус (б) 0.300 20.0 1.0 1.0 1.000 1.0 0.250 да 0.0040278
авто1 (д) 0.200 2.0 1.0 1.0 1.900 1.0 0.120 да 0.0006722
автобус2 (б) 0.040 20.0 1.0 1.0 0.300 1.0 0.030 да 0.0003139

 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый авто1 0.000135 
 ВСЕГО: 0.000135 
Переходный авто1 0.000109 
 ВСЕГО: 0.000109 
Холодный авто1 0.000166 
 ВСЕГО: 0.000166 
Всего за год  0.000411 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0000486 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 
авто1 (д) 0.010 2.0 1.0 1.0 0.150 1.0 0.005 да 0.0000486

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый авто 0.000128 
 автобус 0.000223 
 авто1 0.000406 
 автобус2 0.000097 
 ВСЕГО: 0.000853 
Переходный авто 0.000092 
 автобус 0.000163 
 авто1 0.000269 
 автобус2 0.000070 
 ВСЕГО: 0.000594 
Холодный авто 0.000214 
 автобус 0.000385 
 авто1 0.000422 
 автобус2 0.000159 
 ВСЕГО: 0.001180 
Всего за год  0.002628 
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Приложение Ж 
 
Максимальный выброс составляет: 0.0009694 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 
авто (б) 0.016 15.0 1.0 1.0 0.090 1.0 0.012 да 0.0001900
автобус (б) 0.036 20.0 1.0 1.0 0.220 1.0 0.029 да 0.0005383
авто1 (д) 0.058 2.0 1.0 1.0 0.313 1.0 0.048 да 0.0001325
автобус2 (б) 0.014 20.0 1.0 1.0 0.100 1.0 0.011 да 0.0001086

Трансформация оксидов азота 
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый авто 0.000529 
 автобус 0.001109 
 авто1 0.002102 
 автобус2 0.000262 
 ВСЕГО: 0.004002 
Переходный авто 0.000357 
 автобус 0.000867 
 авто1 0.001282 
 автобус2 0.000181 
 ВСЕГО: 0.002687 
Холодный авто 0.000751 
 автобус 0.002124 
 авто1 0.001790 
 автобус2 0.000371 
 ВСЕГО: 0.005036 
Всего за год  0.011725 

Максимальный выброс составляет: 0.0046778 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый авто 0.000086 
 автобус 0.000180 
 авто1 0.000342 
 автобус2 0.000043 
 ВСЕГО: 0.000650 
Переходный авто 0.000058 
 автобус 0.000141 
 авто1 0.000208 
 автобус2 0.000029 
 ВСЕГО: 0.000437 
Холодный авто 0.000122 
 автобус 0.000345 
 авто1 0.000291 
 автобус2 0.000060 
 ВСЕГО: 0.000818 
Всего за год  0.001905 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0007601 г/с. Месяц достижения: Январь. 



 

      Лист
      
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

ОВОС.ТЧ 
178

 

И
нв

. №
 п
од
л.

 
   

 П
од
п.

 и
 д
ат
а 

В
за
м

. и
нв

. №
 

181

Приложение Ж 
 

Распределение углеводородов 
Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый авто 0.003875 
 автобус 0.013524 
 автобус2 0.002713 
 ВСЕГО: 0.020112 
Переходный авто 0.003364 
 автобус 0.014762 
 автобус2 0.002390 
 ВСЕГО: 0.020516 
Холодный авто 0.009853 
 автобус 0.048317 
 автобус2 0.006176 
 ВСЕГО: 0.064346 
Всего за год  0.104974 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0947917 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 
авто (б) 1.000 15.0 1.0 1.0 2.500 1.0 0.400 100.0 да 0.0099444
автобус (б) 6.600 20.0 1.0 1.0 10.300 1.0 2.200 100.0 да 0.0802778
автобус2 (б) 0.660 20.0 1.0 1.0 2.900 1.0 0.350 100.0 да 0.0045694

 
Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый авто1 0.000718 
 ВСЕГО: 0.000718 
Переходный авто1 0.000474 
 ВСЕГО: 0.000474 
Холодный авто1 0.000776 
 ВСЕГО: 0.000776 
Всего за год  0.001968 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0002611 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 
авто1 (д) 0.170 2.0 1.0 1.0 0.500 1.0 0.100 100.0 да 0.0002611
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Приложение Ж 
 
Рассеивания 

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.1 
Copyright © 1990-2010 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

 
 

Серийный номер 23-01-0049, ООО "НефтьСтройПроект" 
 
Предприятие номер 163; Раифский дендрарий 
Город Казань 
 
 
 
Вариант исходных данных: 1, эксплуатация 
Вариант расчета: Новый вариант расчета 
Расчет проведен на лето 
Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный" 
Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,1, S=999999,99 кв.км. 
 

Метеорологические параметры 
 

Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца 25° C 
Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца -15,6° C 
Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A 160 
Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость превыше-
ния в пределах 5%) 

9 м/с 

 
Структура предприятия (площадки, цеха) 

 
Номер Наименование площадки (цеха) 
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Приложение Ж 
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Приложение Ж 
 

Выбросы источников по веществам 
 

Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный; 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один 

площадной; 
Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« 
»), в общей сумме не учитываются 

5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью 
выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением вы-
броса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным на-
правлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 

 
Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с)
0 0 6001 3 % 0,0046778 1 0,0788 28,50 0,5000 0,0788 28,50 0,5000

Итого: 0,0046778  0,0788  0,0788  
 

Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид) 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с)
0 0 6001 3 % 0,0007601 1 0,0064 28,50 0,5000 0,0064 28,50 0,5000

Итого: 0,0007601  0,0064  0,0064  
 

Вещество: 0328   Углерод (Сажа) 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с)
0 0 6001 3 % 0,0000486 1 0,0011 28,50 0,5000 0,0011 28,50 0,5000

Итого: 0,0000486  0,0011  0,0011  
 

Вещество: 0330   Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с)
0 0 6001 3 % 0,0009694 1 0,0065 28,50 0,5000 0,0065 28,50 0,5000

Итого: 0,0009694  0,0065  0,0065  
 

Вещество: 0337   Углерод оксид 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с)
0 0 6001 3 % 0,5558222 1 0,3745 28,50 0,5000 0,3745 28,50 0,5000

Итого: 0,5558222  0,3745  0,3745  
Вещество: 2704   Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с)
0 0 6001 3 % 0,0947917 1 0,0639 28,50 0,5000 0,0639 28,50 0,5000

Итого: 0,0947917  0,0639  0,0639  
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Приложение Ж 
 

Вещество: 2732   Керосин 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с)
0 0 6001 3 % 0,0002611 1 0,0007 28,50 0,5000 0,0007 28,50 0,5000

Итого: 0,0002611  0,0007  0,0007  
 

Выбросы источников по группам суммации 
Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный; 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один 

площадной; 
Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« 
»), в общей сумме не учитываются 

5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью 
выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением вы-
броса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным на-
правлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 

 
Группа суммации: 6204 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

        Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с)
0 0 6001 3 % 0301 0,0046778 1 0,0788 28,50 0,5000 0,0788 28,50 0,5000
0 0 6001 3 % 0330 0,0009694 1 0,0065 28,50 0,5000 0,0065 28,50 0,5000

Итого: 0,0056472  0,0853  0,0853  
 

Расчет проводился по веществам (группам суммации) 
Код Наименование вещества Предельно Допустимая Концентра-

ция 
*Поправ. 
коэф. к 
ПДК/ОБУ

В 

Фоновая 
концентр. 

  Тип Спр. значе-
ние 

Исп. в расч.  Учет Интерп.

0301 Азота диоксид (Азот (IV) ок-
сид) 

ПДК м/р 0,2000000 0,2000000 1 Нет Нет 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,4000000 0,4000000 1 Нет Нет 
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,1500000 0,1500000 1 Нет Нет 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сер- 

нистый) 
ПДК м/р 0,5000000 0,5000000 1 Нет Нет 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,0000000 5,0000000 1 Нет Нет 
2704 Бензин (нефтяной, малосер- 

нистый) (в пересчете на угле- 
род) 

ПДК м/р 5,0000000 5,0000000 1 Нет Нет 

2732 Керосин ОБУВ 1,2000000 1,2000000 1 Нет Нет 
6204 Группа неполной суммации с 

коэффициентом "1,6": Серы 
диоксид, азота диоксид 

Группа - - 1 Нет Нет 

 
*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправоч-
ный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует 
сравнивать не со значением коэффициента, а с 1. 
 

Перебор метеопараметров при расчете 
Уточненный перебор 

 
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
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Приложение Ж 
 

Направление ветра 
Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

0 360 1 
 

Вещества, расчет для которых не целесообразен 
Критерий целесообразности расчета E3=0,1 

Код Наименование Сумма 
Cm/ПДК 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0787851
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0064009
0328 Углерод (Сажа) 0,0010914
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0065308
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на 

углерод) 
0,0638606

2732 Керосин 0,0007329
6204 Серы диоксид, азота диоксид 0,0533224

 
Результаты расчета по веществам 

(расчетные точки) 
Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд Y(м) Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. вет-
ра 

Скор. вет-
ра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип точки

 
Вещество: 0337   Углерод оксид 

7 70 179,5 2 0,22 138 0,50 0,000 0,000 3 
5 85 96 2 0,21 30 0,50 0,000 0,000 3 
2 146 87 2 0,21 324 0,50 0,000 0,000 4 
4 131 96 2 0,21 334 0,50 0,000 0,000 3 
1 94 85 2 0,21 16 0,50 0,000 0,000 4 
2 169 156,5 2 0,21 252 0,50 0,000 0,000 3 
8 108 194 2 0,21 179 0,50 0,000 0,000 3 
3 169 110,5 2 0,21 294 0,50 0,000 0,000 3 
1 154 194 2 0,20 218 0,60 0,000 0,000 3 
6 70 133,5 2 0,20 85 0,50 0,000 0,000 3 
3 217 88 2 0,13 295 0,70 0,000 0,000 4 
5 269 93 2 0,09 285 0,80 0,000 0,000 4 
4 274 163 2 0,09 261 0,80 0,000 0,000 4 

 
Максимальные концентрации по веществам 

(расчетные точки) 
Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 
 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд Y(м) Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. вет-
ра 

Скор. вет-
ра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип точки

Вещество: 0337  Углерод оксид 
2 146 87 2 0,21 324 0,50 0,000 0,000 4 
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Приложение Ж 
Рассеивание с фоном 

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.1 
Copyright © 1990-2010 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

 
 

Серийный номер 23-01-0049, ООО "НефтьСтройПроект" 
 
Предприятие номер 163; Раифский дендрарий 
Город Казань 
 
Вариант исходных данных: 1, эксплуатация 
Вариант расчета: с фоном 
Расчет проведен на лето 
Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный" 
Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,1, S=999999,99 кв.км. 
 

Посты измерения фоновых концентраций 
 

№ поста Наименование Координаты поста 
  x y 

0 н.п. Садовый 0 0

 
Код в-ва Наименование вещества Фоновые концентрации 

  Штиль Север Восток Юг Запад 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 
0337 Углерод оксид 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 
2902 Взвешенные вещества 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 

 
Результаты расчета по веществам 

(расчетные точки) 
 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд Y(м) Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. вет-
ра 

Скор. вет-
ра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип точки

Вещество: 0337   Углерод оксид 
7 70 179,5 2 0,61 138 0,50 0,393 0,480 3 
5 85 96 2 0,61 30 0,50 0,394 0,480 3 
2 146 87 2 0,61 324 0,50 0,395 0,480 4 
4 131 96 2 0,61 334 0,50 0,395 0,480 3 
1 94 85 2 0,61 16 0,50 0,395 0,480 4 
2 169 156,5 2 0,61 252 0,50 0,396 0,480 3 
8 108 194 2 0,61 179 0,50 0,396 0,480 3 
3 169 110,5 2 0,60 294 0,50 0,397 0,480 3 
1 154 194 2 0,60 218 0,60 0,400 0,480 3 
6 70 133,5 2 0,60 85 0,50 0,401 0,480 3 
3 217 88 2 0,56 295 0,70 0,427 0,480 4 
5 269 93 2 0,53 285 0,80 0,445 0,480 4 
4 274 163 2 0,53 261 0,80 0,446 0,480 4 
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Приложение Ж 
 

Максимальные концентрации по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 
 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд Y(м) Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. вет-
ра 

Скор. вет-
ра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип точки

 
Вещество: 0337  Углерод оксид 

7 70 179,5 2 0,61 138 0,50 0,393 0,480 3 
2 146 87 2 0,61 324 0,50 0,395 0,480 4 
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Приложение Ж 
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Приложение Ж 
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Приложение Ж 
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Приложение Ж 
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Приложение Ж 
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Приложение Ж 
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Приложение Ж 
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Приложение К 
 
Период строительства 
Отходы древесины от лесоразработок 
На начальном этапе СМР предусмотрена подготовка территории путем сплошной выруб-

ки деревьев и корчевания пней. 
Участок проектируемых работ расположен на залесенной территории. Согласно прове-

денной инвентаризации (приложение), в северо-восточной части участка произрастает более 
170 экз. крупного древостоя (липа, ель, сосна, тополь) различного класса возраста и бонитета 
(таблица 2.8.1). Юго-западная часть площадки занята молодой порослью и подростом березы, 
липы, тополя. 

В результате вырубки, согласно ГОСТ 2708-75, будет образовываться около 340 м3 дре-
весины (по данным ВКГЗ – 94 м3), большая часть из которой приходится на липу, ель, сосну, 
тополь (таблица 5.7.1) 

 
Таблица 5.7.1 - Породный состав и количество срубленной древесины при расчистке террито-
рии от ДКР 

Количество Порода м3 т 
Липа 95,7 50,7 
Тополь 92,9 47,4 
Сосна 70,6 36,7 
Ель 55,1 24,8 
Береза 4,4 2,9 
Дуб 5,3 3,7 
Вяз 1,1 0,7 
Поросль (береза, липа, тополь) 11,9 6,7 

Всего: 337,1 173,6 
 
При этом будет образовываться 3 основных вида отходов: отходы сучьев, ветвей от ле-

соразработок (124,7 м3), отходы корчевания пней (67,4 м3) зелень древесная (25 т). 
Расчет объемов образования данных видов отходов проведен согласно Сборника удель-

ных показателей образования отходов производства и потребления (Москва, 1997). Результа-
ты представлены в таблице 5.7.2. 
 
Таблица 5.7.2 - Количество и класс опасности отходов, образующихся при расчистке террито-
рии от ДКР 

Вид отхода Количество образующегося 
отхода Код по ФККО Класс 

опасности
Отходы сучьев, ветвей, 
вершинок от лесоразработок 124,7 м3 1 52 110 01 21 5 V 

Отходы корчевания пней 67,4 м3 1 52 110 02 21 5 V 
Зелень древесная 24945,4 кг 1 52 110 03 23 5 V 

 
Поваленный лес очищается от сучьев и передается на личные нужды сотрудников запо-

ведника. Участок очищается от порубочных остатков. 
 
 
Земляные работы 
Согласно ГОСТ 17.4.3.02-85 «Требования к охране плодородного слоя почвы при произ-

водстве земляных работ» снятие и рациональное использование плодородного слоя почвы 
при производстве земляных работ следует производить на землях всех категорий. 

Перед началом СМР предусмотрено снятие плодородного и потенциально плодородного 
слоя грунта (мощностью 0,3 м), в количестве 1239 м3, с отвалом во временные бурты. 

 

http://classinform.ru/fkko/15211001215.html
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Приложение К 
 
 
Плодородный слой почвы, не использованный сразу в ходе работ, будет сложен в бурты, 

соответствующие требованиям ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Требования к оп-
ределению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ». 

Земляные массы, снятые при разработке грунта, временно хранятся в буртах согласно 
установленным требованиям. В дальнейшем плодородный грунт будет использоваться при 
планировки территории. Согласно письму администрации ВКГЗ остатки плодородного грунта 
будут переданы на нужды заповедника для целей рекультивации нарушенных территорий 
(приложение). 

Согласно раздела ПОС общий объём перерабатываемого грунта, при планировке терри-
тории на площади 4130 м2, составит 2320 м3. Ведомость объемов земляных масс, согласно 
разделу ПОС, представлена в таблице 5.7.3. 

 
Таблица5.7.3 - Ведомость объемов земляных масс (согласно раздела ПОС) 

Количество, м3 Наименование Насыпи (+) выемки (-) 
Грунт планировки территории 950,0  
Снятие плодородного грунта (мощностью 0,3 м)  1239,0 
Замена растительного грунта в районе насыпи 1239,0  

- автодорожных покрытий  1239,0 
Поправка на уплотнение 1310,0  
Всего пригодного грунта 2320,0 1239,0 

Недостаток пригодного грунта  1081,0 
Итого перерабатываемого грунта 2320,0 2320,0 
Планировка территории,м2 4130,0  

 
Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный 

(осадок от мойки колес автотранспорта) 
Расчет количества осадка при очистке стоков от мойки колес выполнен на основании 

данных СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», ОНТП 01-91 
«Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного 
транспорта». 

На выезде со стройплощадки организован участок мойки колес автотранспорта («Мойдо-
дыр») с узлом локальной очистки сточных вод в целях исключения возможности загрязнения 
ОС по пути следования автотранспорта, выезжающего с территории. Комплект «Мойдодыр» 
оснащен очистной установкой «Мойдодыр-К», системой сбора осадка, песколовкой, погружным 
насосом, моечным постом. Запас воды хранится в специальном баке объемом 2,5 м3. Потреб-
ность в воде для мойки колес удовлетворяется за счет привозной воды. 

Объем воды в установке – 1,25 м3. Количество моек не регулярное и составляет в 
среднем 3 машины в день (15 машин в неделю). 

На мойку колес на стройплощадке для одного автомобиля требуется в среднем 200 л 
воды. Потери воды составляют 10 % от общего объема. За весь период СМР планируется 
произвести в среднем 198 330 моек автомобильного транспорта. 
Загрязненный грунт из отстойника системы сбора осадка мойки колес предусмотрено вывозить 
на полигон. 

Количество осадка от зачистки мойки колес определяется по формуле: 
M=МН/П+МВ/В       т/год, 

где: 
МН/П – количество нефтепродуктов; 
МВ/В – количество взвешенных веществ. 
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Приложение К 
 
Количество нефтепродуктов, взвешенных веществ с учетом влажности определяется по 

формуле: 
M=Q×(Cдо-Cпосле)×10-6/(1-В/100) т/год, 

где: 
Q – объем сточных вод, поступающих на очистку; 
Cдо, Cпосле – концентрация загрязняющих веществ в сточных водах до и после очистки (со-

гласно ОНТП 01-91 предприятий автомобильного транспорта), мг/л; 
В – влажность осадка, % (согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и со-

оружения») – 60%. 
 
Количество осадка, образующееся в результате отстаивания вод от мойки колес, 

составит: 
Q,объем сточных вод, поступающих на очистку с 1 ед. а/т, м3 0,2 
Кол-во машин, шт 3 шт. в день 
Период строительства, дней 66 
Q,объем сточных вод, поступающих на очистку за период 
СМР м3 73,2 

Cдо, по нефтепродуктам, мг/л 100 
Cдо, по взвешенным веществам, мг/л 3100 
Cпосле, по нефтепродуктам, мг/л 20 
Cпосле, по взвешенным веществам, мг/л 70 
Кол-во нефтепродуктов, т 0,02 
Кол-во взвешенных веществ, т 0,6 
Всего «Отходы (осадки) при механической и биологической 
очистке сточных вод (осадок очистных сооружений мойки 
колес автотранспорта)», т 

0,62 

 
 
Мусор от бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) 
В соответствии с разделами ПОС продолжительность производства строительных работ 

составит 3 месяца (66 дней), организация работ намечается в 1 смену по 8 часов, количество 
работающих составит 10 человек, из которых 9 – рабочие.  

Для административного и санитарно-бытового обслуживания работающих на стройпло-
щадках устанавливаются временные здания контейнерного типа, в которых образуется мусор 
от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабарит-
ный). 

 
Расчет произведен согласно: «Методика расчета количества образующихся  твердых бытовых 
отходов на промпредприятии и в учреждениях РТ. Минприроды РТ. Казань, 1997». 
Расчет производится по формуле:  

G =(Ga * Na * ta +Gп * Nп * tп)/1000, где 
Ga – норматив ТБО (суммарно) для административно управленческого персонала (АУП), 
кг/сотр; 
Gп – норматив ТБО (суммарно) для производственного персонала (ПП), кг/сотр; 
Na,Nп – среднесписочное количество сотрудников соответственно для АУП и ПП; 
ta, tп – количество рабочих дней в году, соответственно для АУП и ПП. 
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Приложение К 
 
Результаты расчета количества мусора от бытовых помещений организаций несортированного 
(исключая крупногабаритный): 
Норматив образования ТБО для производств.персонала,  кг/сотр.*сут.: 
при отсутствии столовой на предприятии 0,17   
при наличии столовой на предприятии 0,15   
Норматив образования ТБО для АУП и ИТР, кг/сотр.*сут.: 
при отсутствии столовой на предприятии   
менее 10 кв.метров 0,22   
10-20 кв.метров 0,23   
более 20 кв.метров  0,24   
при наличии столовой на предприятии  
менее 10 кв.метров 0,19   
10-20 кв.метров 0,20   
более 20 кв.метров  0,21   
плотность ТБО, т/куб.м 0,175   
количество рабочих дней 66   
среднесписочная численность, чел., в т.ч.: 10   

АУП 1   
ПП 9   

В результате образуется 0,12 т мусора от бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный), в т.ч. макулатура (от административно-
управленческого персонала и инженерно-технических работников) – 0,0037 т. 

 
Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки 

(отходы биотуалетов) 
 
Расчет произведен согласно «Правил уборки и санитарной очистки населенных мест 

Республики Татарстан», утв. Приказом Минстроя и ЖКХ РТ № 302 от 22.09.1999 г. 

Норматив образования отходов в уборных без 
промывки, м3 на 3 чел. в месяц 

0,1 
  

Среднесписочная численность, чел. 10   
Продолжительность работ, месяц 3   
Плотность отхода, т/м3 1   

Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйст-
венно-бытовые стоки, т 

1,0  
 

 
Для временного накопления отходов биотуалетов, на площадке строительства будет ус-

тановлен туалет-накопитель, объемом 250 л, в количестве 1 шт. Вывоз отходов будет осуще-
ствляться специализированной ассенизационной машиной по мере накопления. 
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Приложение К 

Отходы электродов (остатки и огарки стальных сварочных электродов, 
шлак сварочный) 

Расчет отходов от отработанных электродов при проведении сварочных работ выполнен 
на основании удельных показателей нормативных объемов образования отходов в соответст-
вии с нормативно методическими документами: «Справочные материалы по удельным показа-
телям образования важнейших видов отходов производства и потребления», Москва, 1996 г.; 
«Методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение», Утв. Приказом МПР РФ от 11 марта 2002 г. №115. 

Формула для расчета:  
M = Q * Nсв.шл.  и  M = Q * N ог. эл., 

где Q - масса израсходованных электродов в течение года;  
       Nсв.шл. - норматив для одной расчетной единицы (окалина и сварочный шлак);  
       Nог.эл. - норматив для одной расчетной единицы (огарки сварочных электродов).  

При замене электродов остающийся огарок составляет 10-12 % массы электрода. (Nог. 
эл. = 0,11), вес огарков составляет Мог = Мэл * 0,11 т/год. Отход в виде шлака составляет 10% 
от массы электродов (Nсв.шл. = 0,1), вес сварочного шлака составляет Мшл = Мэл * 0,1 т/год. 

Норматив образования огарков, % 0,11   
Норматив образования шлака, % 0,10   
Вес одного электрода, кг 0,05   
Количество электродов, шт. 1000   
Масса электродов, кг 50   
Остатки и огарки стальных сварочных электродов, т 0,0055  
Шлак сварочный, т 0,005  

 
Отходы лакокрасочных средств (отходы краски) 

Расчет отходов произведен согласно «Методики по расчету количества образования от-
ходов при строительстве зданий и проведении ремонтных работ». Утв. Пр. МЭиПР РТ от 
8.07.2004 г. № 560 и «Сборника нормативно-методических документов» (1999). 
Количество образующегося отхода лакокрасочных средств (отходы краски) составляет 3 % от
используемого материала. 
Результаты расчета количества образования отходов лакокрасочных средств (отходы краски):
количество ЛКМ, кг 66 
процент образования отхода, % 3 
Отходы лакокрасочных средств, т 0,002 
 

Тара из-под лакокрасочных материалов 
Расчет произведен согласно Сборнику нормативно-методических документов, Казань, "Новое 
Знание", 1999 г. ЛКМ закупается в банках по 5 кг. Вес одной банки - 0,5 кг. 
Результаты расчета количества образования тары из-под ЛКМ: 
количество ЛКМ, кг 66   
количество использованных банок, шт. 13,2   
вес одной банки, кг 0,5   
Лом и отходы черных металлов (тара из-под 
ЛКМ) 6,6   
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Приложение К 
 

Отработанные лампы 
Для освещения территории во время строительства используются прожекторы с галоген-

ными лампами. Расчет отходов произведен согласно «Методические рекомендации по оценке 
объемов образования важнейших видов отходов потребления. Сборник удельных показателей 
образования отходов производства и потребления». Москва, 1999. 

Тип 
лампы 

Кол-
во 

уст-х 
ламп 
Кр.л., 
шт. 

Сред-
нее 

время 
работы 
лампы 
Чр.л., 
шт. 

Число рабо-
чих смен С, 

дней 

Норм. 
срок 

службы 
одной 
лампы, 
час 

Кол-во от-
работан-
ных ламп 
Орл,  шт 

Вес 1 
лам-
пы, кг 

Масса отраб. 
ламп, т 

КГ-500 4 8 66 15000 4 0,35 0,001 
Итого:      4  0,001 

 
Расчет количества отходов строительных материалов 
В таблице 5.7.1 представлена ведомость основных объемов строительных работ (со-

гласно раздела ПОС). 
Расчет образования строительных отходов произведен согласно нормативно-

методической документации («Методика по расчету количества образования отходов при 
строительстве зданий и проведении ремонтных работ», утв. Пр. МЭиПР РТ от 8.06.2004 г. № 
560; «Отходы производства и потребления. Сборник нормативно-методических документов». 
Казань, 1999; «Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребле-
ния». Москва, 1999 и др.). 

Количество строительных отходов определяется по формуле: 
 

Moi = Vm х Нoi 
где: 
Vm – количество используемых материалов, м3; 
Нoi  – нормы отходов и потерь материалов, %. 
Наименование 
химического ве-
щества, соеди-
нения, материа-

ла 

Количество 
материала, т 

Норма 
отхода, %

Наименование 
отхода 

Количество 
отхода, т 

Песок 784 1,0 

Отходы песка, не 
загрязненного 
опасными веще-
ствами  

7,84 

Щебень 2186,3 1,0 
Отходы строи-
тельного щебня 
незагрязненные 

21,8 

Бетон 6,6 1,5 

Бой бетонных 
изделий, отходы 
бетона в куско-
вой форме 

0,1 

Раствор цемент-
ный 1,7 2,0 Отходы цемента 

в кусковой форме 0,03 

Кирпич строи-
тельный 4,2 1,0 Бой строительно-

го кирпича 0,04 
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Приложение К 
 

Рубероид 8,5 3,0 Отходы руберои-
да 0,3 

Трубы полиэти-
леновые 0,4 1,0 

Отходы полиэти-
лена в виде ло-
ма, литников 

0,004 

Провода и кабе-
ли 0,005 3,0 

Отходы изолиро-
ванных проводов 
и кабелей 

0,003 

Битумная масти-
ка 2,1 3,0 

отходы битума, 
асфальта в твер-
дой форме 

0,06 

 
Период эксплуатации 

Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки 
(отходы биотуалетов) 

Расчет произведен согласно «Правил уборки и санитарной очистки населенных мест 
Республики Татарстан», утв. Приказом Минстроя и ЖКХ РТ № 302 от 22.09.1999 г. 

Норматив образования отходов в уборных без 
промывки, м3 на 3 чел. в месяц 

0,1 
  

Численность человек, мес. 200   
Продолжительность работ, месяц 6   
Плотность отхода, т/м3 1   

Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйст-
венно-бытовые стоки, т 

40,0  
 

 
Для временного накопления отходов туалетов, на территории будет установлен санузел 

на 6 чел. Вывоз отходов будет осуществляться специализированной ассенизационной маши-
ной по мере накопления. 

Отработанные лампы 
Для освещения территории во время эксплуатации используются прожекторы с галоген-

ными лампами. Расчет отходов произведен согласно «Методические рекомендации по оценке 
объемов образования важнейших видов отходов потребления. Сборник удельных показателей 
образования отходов производства и потребления». Москва, 1999. 

Тип 
лампы 

Кол-
во 

уст-х 
ламп 
Кр.л., 
шт. 

Сред-
нее 

время 
работы 
лампы 
Чр.л., 
шт. 

Число рабо-
чих смен С, 

дней 

Норм. 
срок 

службы 
одной 
лампы, 
час 

Кол-во от-
работан-
ных ламп 
Орл,  шт 

Вес 1 
лам-
пы, кг 

Масса отраб. 
ламп, т 

КГ-500 4 8 365 15000 4 0,35 0,006 
Итого:      4  0,006 

 
Мусор организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 

Кол-во Количество ТБО, 
дней посетителей в период т/период Количество отходов 

в день, кг/чел. посещений в году    
0,23 184 500 18,4 
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Таблица регистрации изменений 
 

Номера листов (страниц) 
Изм. изме-

ненных 
заме-
ненных новых аннули-

рованных 
Всего лис-
тов (стра-
ниц) в док. 

Номер 
док. 

Подп. Дата 
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