
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
“РУМИДА” 

Свидетельство о допуске к работам в области инженерных изысканий, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0403-03/И-038 от 

01.06.2015, выдано Ассоциацией «Саморегулируемая организация Некоммерческое 
партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» (Ассоциация СРО «ГЕОБАЛТ») 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Земельный участок под строительство объекта: 

«Внешнее электроснабжение 110/10 кВ с двумя ВЛ 110 кВ 
и Трансформаторной подстанции ПС 110/10 кВ 

мощностью 2x63 МВт объекта: Сельскохозяйственный 
комплекс по выращиванию, убою и переработке свиней 
(мясохладобойня). Мясохладобойня мощностью 4,5 млн. 

голов в год по убою и переработке свиней, вблизи н.п. 
Черницыно Октябрьского района Курской области». ВЛ 

110 кВ Курская – Мираторг. II этап. 
 

Инженерно-экологические изыскания 
 
 
 

Технический отчет 
 
 
 

62/05-И от 29.05.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Белгород 2018 г. 



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
“РУМИДА” 

Свидетельство о допуске к работам в области инженерных изысканий, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0403-03/И-038 от 

01.06.2015, выдано Ассоциацией «Саморегулируемая организация Некоммерческое 
партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» (Ассоциация СРО «ГЕОБАЛТ») 

 
 
 
 
 

Заказчик: ООО «БрянскАгрострой» 
 
 
 

Земельный участок под строительство объекта: 
«Внешнее электроснабжение 110/10 кВ с двумя ВЛ 110 кВ 

и Трансформаторной подстанции ПС 110/10 кВ 
мощностью 2x63 МВт объекта: Сельскохозяйственный 

комплекс по выращиванию, убою и переработке свиней 
(мясохладобойня). Мясохладобойня мощностью 4,5 млн. 

голов в год по убою и переработке свиней, вблизи н.п. 
Черницыно Октябрьского района Курской области». ВЛ 

110 кВ Курская – Мираторг. II этап. 
 

Инженерно-экологические изыскания 
 
 
 

Технический отчет 
 
 

62/05-И  
 
 
 
 
 
 

Директор ООО «Румида»                                             К.Л. Богачева          
 
 
 

2018 



В
за

м
. 

И
н
в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

   
   

  

 
 

 

  

 
 62/05-И 

Лист 

    2 
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маторной подстанции ПС 110/10 кВ мощностью 2x63 МВт 
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-камеральная обработка материалов и составление техниче-
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экологических изысканий.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Инженерно–экологические изыскания по участку под строительство «Внешнее электро-

снабжение 110/10 кВ с двумя ВЛ 110 кВ и Трансформаторной подстанции ПС 110/10 кВ мощно-

стью 2x63 МВт объекта: Сельскохозяйственный комплекс по выращиванию, убою и переработ-

ке свиней (мясохладобойня). Мясохладобойня мощностью 4,5 млн. голов в год по убою и пере-

работке свиней, вблизи н.п. Черницыно Октябрьского района Курской области». ВЛ 110 кВ Кур-

ская – Мираторг. II этап. выполнены ООО «Румида» в соответствии с техническим заданием 

(приложение 1) на выполнение инженерно-экологических изысканий, выданным ООО 

«БрянскАгрострой». 

ООО «Румида» действует на основании выписки из реестра членов СРО №ВРГБ-

3123163956/16 от 07.02.2019г, выданной Ассоциацией «Саморегулируемая организация Не-

коммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» (Ассоциация СРО 

«ГЕОБАЛТ»).  

Техническим заданием предусмотрено строительство воздушной линии электропередач 

и трансформаторной подстанции.  

Участок расположен вблизи с. Черницыно, Октябрьского района, Курской области. 

Основные цели и задачи выполнения изысканий: 

- оценка современного экологического состояния компонентов природной среды (поч-

вогрунтов, атмосферного воздуха) и экосистем в целом;  

- выявление возможных источников загрязнения компонентов природной среды, исходя 

из анализа современной ситуации и использования территории; 

- оценка радиационной обстановки;  

- измерение физических факторов риска; 

- составление предварительного прогноза возможных изменений окружающей среды при 

строительстве и эксплуатации проектируемого объекта; 

- разработка предложений и рекомендаций по организации природоохранных мероприя-

тий и экологического мониторинга. 

В таблице 1 представлены объемы выполненных работ.  

Таблица 1 
 

№ 
п/п 

Виды работ 
Единица 

измерения 
Объем 
работ 

Примечание 

1 Маршрутные наблюдения  га 22,8 Описание наблюдений 

2 Геоэкологическое исследование почвогрунтов 

2.1 Химические показатели проба 10 

pH, тяжелые металлы и металлоиды (Hg, 
Pb, As, Cd, Zn, Ni, Cu), нефтепродукты, 
бенз(а)пирен, pH 
Опробование  производится: 
- 10 проб с глубины 0,0-0,2м; 

2.2 
Санитарно-бактериологические по-
казатели 

проба 10 
Бактерии группы кишечной палочки ин-
декс, патогенные микроорганизмы, энте-
рококки. 
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№ 
п/п 

Виды работ 
Единица 

измерения 
Объем 
работ 

Примечание 

Опробование производится с глубины 0,0-
0,2м. 

2.3 
Санитарно-паразитологические по-
казатели 

проба 10 

Личинки и яйца гельминтов и цисты про-
стейших, личинки и куколки синантроп-
ных мух. Опробование производится с 
глубины 0,0-0,2м. 

2.4 Органические показатели проба 10 
Массовая доля гумуса. Опробование про-
изводится с глубины 0,0-0,2м. 

3 Исследование атмосферного воздуха 

3.1 Справка о климатических и фоновых характеристиках района строительства 

4 Исследование радиационной обстановки 

4.1 
Радиационное обследование участка 
строительства 
 

га 22,8 

По профилям с интервалом 10 м. 
Измерения МАД проводятся на месте, где 
зафиксировано максимальное показание 
поискового прибора. Обследование обна-
руженных на территории аномальных 
участков проводят методом сплошной 
гамма съемки. 

5 Исследование вредных физических воздействий 

5.1 Уровни шума  точка 4 В соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

5.2 Электромагнитное поле промыш-
ленной частоты 

точка 4 Гигиенический норматив ГН 
2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допусти-
мые уровни магнитных полей частотой 50 
Гц в помещениях жилых, общественных 
зданий и на селитебных территориях» 

 

Перечень организаций-исполнителей: 

1. ООО «Румида»; 

2. ООО «МИЛАРМ-Сервис»; 

3. АНО «Испытательный центр «Нортест»; 

4. ООО ЦСЭМ «Московский»; 

5. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Курской области». 
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1. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
1.1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

На данном этапе производился сбор, обработка и анализ опубликованных, фондовых, 

проектных и справочно-информационных материалов о состоянии природной среды в районе 

площадки работ, включая приобретенные по запросу официальные справки и архивные мате-

риалы различной тематики: 

- характеристика растительного и животного мира; 

- климатические характеристики; 

- ландшафтные условия; 

- наличие/отсутствие особо охраняемых территорий различного ранга; 

- социально-экономические и медико-биологические характеристики территории. 

 

1.2. МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА 
Изучение разнообразия травянистых фитоценозов проводилось ООО «Румида» по 

трансектам длиной 200 м и шириной 40 м. Изучение проективного покрытия проводили по ме-

тодике по Л.Г. Раменского (1915). Виды указаны по сводке С.К. Черепанова (1995). Жизненные 

формы указаны по И.Г. Серебрякову (1964), а принадлежность к сорной растительности по В.В. 

Никитину (1983). 

Основным методом исследований наземных позвоночных является сбор фактического 

материала на пеших маршрутах путем наблюдений, а также фиксацией всех следов жизнедея-

тельности. Учеты массовых видов амфибий и рептилий проводят по утвержденной методике 

маршрутным методом с полосой учета нефиксированной ширины. Маршрутные учёты прово-

дят по методике количественных орнитологических исследований. 

 

1.3. МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 
Морфологическое изучение почв на участке работ производилось на основании резуль-

татов инженерно-геологических изысканий. 

Морфологическое описание почвенного профиля включает: фиксацию границ горизон-

тов и подгоризонтов; проставление буквенных индексов горизонтов и подгоризонтов с указани-

ем их мощности; описание особенностей (окраска, влажность, структура, сложение, механиче-

ский состав, новообразования, включения, характер перехода к нижележащему горизонту и др. 

особенности). 

Диагностика почв и индексация генетических горизонтов проводились в соответствии с 

«Классификацией и диагностикой почв России» (2004) и «Классификацией и диагностикой почв 

СССР» (1977).  

Для поверхностного обследования слоя почв (0,0-0,2 м) на химические показатели про-

бы отбираются с пробной площадки с помощью шпателя «методом конверта» (объединенная 

проба). Всего отобрано 10 объединенных проб. Для химического анализа объединенную пробу 



В
за

м
. 

И
н
в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

   
   

  

 
 

 

  

 
 62/05-И 

Лист 

    8 
       

составляли из пяти точечных проб, взятых с одной пробной площадки. Масса одной объеди-

ненной пробы - 1 кг. 

Чтобы предотвратить вторичное загрязнение, пробы для химического анализа на тяже-

лые металлы отбирают шпателем, не содержащим металлы. В ходе лабораторного анализа 

определяется рН и концентрации следующих компонентов: тяжелые металлы и металлоиды 

(Hg, Pb, As, Cd, Zn, Ni, Cu), нефтепродукты, бенз(а)пирен. Для выявления необходимости про-

ведения рекультивационных мероприятий, определяется массовая доля гумуса. 

Для бактериологического и гельминтологического анализа составили 10 объединенных 

проб. Каждую объединенную пробу составили из трех точечных проб массой от 200 до 250 г 

каждая, отобранных послойно с глубины 0-20 см. 

Бактериологический анализ  включал следующие показатели: бактерии группы кишеч-

ной палочки индекс, патогенные микроорганизмы, энтерококки. 

Гельминтологический анализ включал исследование почвы на: личинки и яйца гельмин-

тов и цисты простейших, личинки и куколки синантропных мух. 

Всего для бактериологического и гельминтологического анализа отобрано по 5 проб. 

Пробы для бактериологического и гельминтологического анализов были отправлены в лабора-

торию сразу после отбора, транспортированы в сумке-холодильнике. 

Пробы для бактериологического и гельминтологического анализов в целях предотвра-

щения их вторичного загрязнения, отбирались с соблюдением условий асептики (стерильный 

инструмент, перемешивание на стерильной поверхности, помещение в стерильную тару). 

В процессе транспортировки и хранения почвенных проб были приняты меры по преду-

преждению возможности их вторичного загрязнения. 

Результаты опробования зафиксированы в актах отбора проб. 

Анализ проб проводился в специализированной аккредитованной лаборатории по мето-

дикам, прошедшим метрологическую аттестацию. 

Отбор и оценка проб почвы осуществлялись согласно нормативным документам: 

• ГОСТ 17.4.2.03-86 Охрана природы. Почвы. Паспорт почв;  

• ГОСТ 28168-89 Почвы. Отбор проб; 

• ГОСТ 27593-88 Почвы. Термины и определения; 

• ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя 

почвы при производстве земляных работ; 

• ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия 

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ; 

• ГОСТ 17.4.2.02-83 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности 

нарушенного плодородного слоя почв для землевания; 

• Методы агрохимических анализов почв. Отраслевые стандарты. ОСТ 4640-76, ОСТ 

4562-76, М., 1977, 110 с; 
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• Методические указания по проведению комплексного мониторинга плодородия почв зе-

мель сельскохозяйственного назначения. М. 2003, 196 с.; 

• СанПиН 2.1.7.1287-03 Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные от-

ходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почвы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

• СанПиН 2.1.7.2197-07 Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные от-

ходы, санитарная охрана почвы. Изменение № 1 к санитарно-эпидемиологическим пра-

вилам и нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы 

СанПиН 2.1.7.1287-03».Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

• ГН 2.1.7.2041-06 Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, 

санитарная охрана почвы. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических ве-

ществ в почве. Гигиенические нормативы; 

• ГН 2.1.7.2511-09 Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, 

санитарная охрана почвы. Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химиче-

ских веществ в почве. Гигиенические нормативы; 

• ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб; 

• ГОСТ 17.4.4.02-84 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для хи-

мического, бактериологического, гельминтологического анализа; 

• СП 11-102-97 Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. Инженерно-

экологические изыскания для строительства (п.п. 4.20-4.23). 

 

1.4. МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
Для оценки фонового содержания веществ пользовались справкой Росгидромета (при-

ведена в приложении), выданной для исследуемого участка. 

 

1.5. МЕТОДИКА РАДИАЦИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
Радиологическое обследование проводилось аккредитованной испытательной лабора-

торией.  

Целью радиационно-экологических работ являлось изучение существующей радиаци-

онной обстановки на обследуемом объекте. 

Обследования проводилось с помощью приборов, имеющих паспорта и прошедших все 

необходимые поверки. 

Радиологическое обследование и оценка радиационной обстановки проводилось со-

гласно следующим нормативным документам: 

• СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) Санитарные правила и нормативы. Нормы 

радиационной безопасности; 

• СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) Санитарные правила и нормативы. Основ-

ные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности; 
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• МУ 2.6.1.2398-08 Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Радиа-

ционный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков 

под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и произ-

водственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности. Ме-

тодические указания. 

1.6. МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА 
Оценка физических факторов риска проводилась в 4 точках участка изысканий, наибо-

лее приближенных к жилым застройкам населенных пунктов. На участке изысканий существу-

ющих источников шумового загрязнения не выявлено.  

Методы проведения измерений и оценок с указанием нормативных документов, на ос-

новании которых проводятся данные измерения и оценки:  

• ГОСТ 23337-2014 Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в 

помещениях жилых и общественных зданий; 

• ГОСТ 12.1.003-2014 ССБТ «Шум. Общие требования безопасности» (утвержден и 

введен в действие Приказов Федерального агентства по техническому регулиро-

ванию и метрологии от 29 декабря 2014 г. N 2146-ст); 

• СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обществен-

ных зданий и на территории жилой застройки» (утверждены и введены в дей-

ствие Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 31 октября 1996 г. N 36) 

 

Измерения электромагнитных излучений промышленной частоты проводятся аккреди-

тованной лабораторией. Цель измерений: определение электромагнитных полей промышлен-

ной частоты 50 Гц на границах участка проектирования в точках наиболее приближенных к жи-

лой застройке населенных пунктов. 

Методы проведения измерений и оценок с указанием нормативных документов, на ос-

новании которых проводятся данные измерения и оценки:    

• Гигиенический норматив ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни 

магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных 

территориях». 

• СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях». 

 
 

1.7. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ 
Лицензионное обеспечение представлено в таблице 1.7.1. 

 
Таблица 1.7.1  

Лицензии, свидетельства и аттестаты аккредитации 
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Виды работ 
Подрядная организа-

ция 
Разрешительный документ 

Инженерные изыскания ООО «Румида» 

Свидетельство № 0403-03/И-038 от 01.06.2015, 
выданное Ассоциацией «Саморегулируемая орга-
низация Некоммерческое партнерство инженеров-
изыскателей «ГЕОБАЛТ» (Ассоциация СРО 
«ГЕОБАЛТ»)   
 

Физические факторы  
риска 

ООО «МИЛАРМ-Сервис» 
 

Аттестат аккредитации №RA.RU.518124 от 
08.12.2015 г. 
 

Почвенные исследования 
на химические показатели 

АНО «Испытательный 
центр «Нортест» 

Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.21ПЩ19 
от 30.10.2015 г. 

Почвенные исследования 
на микробиологические и 
паразитологические пока-

затели 

ООО ЦСЭМ «Москов-
ский» 

Аттестат аккредитации №RA.RU.21ПИ75 от 
15.06.2016 г. 

Радиационное обследо-
вание 

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии Курской 

области». 

Аттестат аккредитации №RA.RU.21AC75 от 
27.11.2017 г. 

Копии свидетельств, лицензий и аттестатов аккредитации представлены в приложении 3. 

 

2. ОЦЕНКА ИЗУЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ 
Октябрьский район образован в 1970 году. Расположен район в центральной части Кур-

ской области, на севере граничит с Фатежским, на востоке с Курским, на юге с Медвенским, на 

западе с Курчатовским районами. Протяженность района с севера на юг 70 км, с запада на во-

сток - 32 км. Общая площадь - 628 км2. Районным административным центром является п. 

Прямицыно. Территорию района пересекает железная дорога Воронеж – Киев. Шоссейными 

дорогами поселок Прямицыно связан с городами Курск, Курчатов, Льгов и Суджа, дорогами с 

твердым покрытием с каждым муниципальным образованием.  

Район расположен в поясе умеренно-континентального климата в пределах лесостеп-

ной зоны, в целом в благоприятных климатических условиях для ведения эффективного сель-

скохозяйственного производства. Преобладающий тип рельефа в районе - возвышенная рас-

члененная долинами рек, балками и оврагами равнина. Район расположен в лесостепной зоне. 

Землепользование района находится в бассейне реки Сейм и по ее поймам, балкам и оврагам. 

Медвенский район Курской области образован в 1970 году. Расположен в центральной 

части области, граничит с Большесолдатским, Октябрьским, Солнцевским, Пристенским, Обо-

янским и Курским районами. Территория – 1,08 тыс.кв.км или 3,6 % территории области. Про-

тяженность района с востока на запад – 53 км, с севера на юг – 27 км. 
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Поверхность представляет собой холмистую равнину, изрезанную балками и оврагами. 

В целом район изысканий относится к территориям с достаточной степенью изученно-

сти. Информация о его экологическом состоянии имеется во всех государственных органах в 

пределах их полномочий (Управлении Росприроднадзора, Управлении лесами, Росгидромете, 

Департаменте экологической безопасности и природопользования, Минприроды РФ, Департа-

менте по недропользованию по ЦФО (Центрнедра), администрации Курского района). 

2.1. СОСТОЯНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 
Основными типами почв района является чернозём - 58% и серые лесные почвы - 40%. 

По механическому составу тяжелосуглинистые почвы составляют 62%, среднесуглинистые - 

34%. Содержание гумуса колеблется от 0,7% до 3,9%. Большая часть почвы формируется на 

лессовидных суглинках. На севере Октябрьского района сформировались серые лесные поч-

вы. 

В связи с особенностями рельефа для района характерны смытые почвы. Они образу-

ются вследствие размыва и смыва  

Серые лесные почвы на севере Октябрьского района сформировались под воздействи-

ем лесной растительности в прошлом. Они имеют серую окраску гумусового горизонта, хорошо 

выраженный горизонт вымывания (А2) с присыпкой кремнезема. В зависимости от мощности 

гумусового горизонта, количество гумуса и кремнеземовой присыпки, серые лесные почвы 

подразделяются на светло-серые, серые и темно-серые. У светло-серых почв гумуса 2-2, 5%, 

мощность горизонта (А1) 15-20 см, у темно-серых почв гумуса 4-5%, мощность 35-50 см. 

В центральной возвышенности части поймы преобладают аллювиально-луговые зерни-

стые почвы. Во время половодья почва здесь течет тихо, медленно и отлагаются илистые ча-

стицы, содержащие различные химические элементы. После спада воды пойма покрывается 

густым покровом луговых трав. Поэтому зернистые почвы центральной поймы содержат 10-

12% перегноя, это самые плодородные почвы Октябрьского района. Перегнивая, они обогаща-

ют почву гумусом. На реках Воробжа и Рогозна в поймах рек имеются плодородные болотные и 

лугово-болотные почвы. На надпойменных террасах сформировались почвы черноземные и 

лугово-черноземные почвы. В некоторых местах пойм и надпойменных террас, а также на 

днищах балок расположены торфяники (с. Никольское, д. Юрьевка, д. Плотава, д. Ванина, р. 

Большая Курица, р. Рогозна, р. Воробжа и др.). 

Почвы овражно-долинно-балочной сети залегают на дне балок и склонов оврагов. Они 

малопродуктивны, так как основная часть питательных веществ смыта вместе с перегнойными 

слоями. 

Черноземы южной части Октябрьского района имеют большую мощность, типичные 

черноземы имеют перегнойный горизонт (А) 80-100 см, почти черную окраску, комковато-

зернистую структуру. Выщелоченные черноземы отличаются более светлой окраской и мень-

шей мощностью перегнойного слоя (50-70 см). 
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Значительной степени размывания подвергаются крутые склоны, рыхлые породы, ле-

жащие на поверхности (глина, мергель, песок), питающие территорию. 

В Медвенском районе преобладающие почвы – черноземные, занимают 82,2 %, почвы 

крутых балочных склонов – 9,7 %, пойменные луговые – 3 %, заболоченные – 2,8 %. По меха-

ническому составу наибольшее распространение получили тяжелосуглинистые почвы – 99,9 %. 

Содержание гумуса в почвах колеблется от 3,15 до 12,0 %. 

2.2. СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Основная водная артерия территории – р. Сейм. В Медвенском районе протекауют ее 

притоки: Реут, Полная, Млодать, Реутец, Любач, Медвенка. Река Сейм является левым прито-

ком р. Десна. Свое начало она берет в логу Голова Сейма у с. Скородное Белгородской обла-

сти. Общая длина реки составляет 748 км. Площадь водосбора составляет 10,2 тыс. кв. км. 

Долина реки имеет трапецеидальную форму, шириной до 5 м. Склоны умеренно крутые высо-

той до 20 м. Русло реки извилистое, с большим количеством затонов. Пойма реки преимуще-

ственно двусторонняя, низкая, местами заболоченная, характеризуется множеством староре-

чий. Пойма затапливается почти ежегодно, вероятность затопления – 97%. Величина подъема 

уровня воды во время высоких весенних половодий составляет 6,5 – 7,0 м.   

По водному режиму Сейм относится к рекам Восточно-европейского типа (по классифи-

кации Б.Д. Зайкова). Для нее характерно высокое весеннее половодье, обусловленное таянием 

снега на водосборе и продолжительная низкая межень, прерываемая дождевыми паводками в 

летно-осенний период и зимними паводками во время оттепелей. Весеннее половодье форми-

руется за счет таяния снегового покрова. Подъем уровня воды начинается в марте – начале 

апреля. Продолжительность половодья составляет в среднем 50-60 дней. Ледостав устанав-

ливается в конце ноября и продолжается до конца марта. Максимальная толщина льда дости-

гает 0,6-0,8 м. Средняя продолжительность ледохода в период весеннего половодья составля-

ет 3-4 дня. Продолжительность периода с ледовыми явлениями в среднем составляет 130 су-

ток. 

Грунтовые воды залегают на глубине от 0,5 до 10-15 м.  Хозяйственно-питьевое водо-

снабжение муниципального образования осуществляется с использованием подземных вод. 

Режим подземных вод – естественный и близкий к естественному. Качество используемых для 

питьевого водоснабжения подземных вод в основном соответствует предъявляемым требова-

ниям.  

В последние годы при проведении лабораторного контроля поверхностных вод в пробах 

воды не обнаружено остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов, что свидетельствует 

об улучшении экологической обстановки в целом. Однако угроза их попадания в водоемы 

остается реальной, особенно в паводковый период, поэтому, организация санитарного надзора 

за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами продолжает оставаться приори-

тетной задачей. 
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2.3 СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
Согласно данным администрации Курской области,  состояние атмосферного воздуха 

данного района на протяжении последних лет остается стабильным. Населенных пунктов с 

очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в Курской области нет. Воздей-

ствие атмосферного воздуха связано с рядом условий: размещение населения на городской 

территории, концентрация вредных веществ, продолжительность воздействия и возможность 

повторения этого воздействия, а также возможность совместного действия различных компо-

нентов в воздухе. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха Курской области 

(добыча полезных ископаемых, предприятия теплоэнергетики, стройиндустрии, машинострое-

ния, химической промышленности) расположены в г. Курске, г. Железногорске. 

В 2016 году лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» 

выполнено 6539 исследований атмосферного воздуха, определено 30 химических примесей: 

взвешенные вещества, аммиак, углерода оксид, сероуглерод, азота диоксид, азота оксид, серы 

диоксид, дигидросульфид, гидроксибензол, формальдегид, серная кислота, хлор и его соеди-

нения, углеводороды, тяжелые металлы, амины, акрилаты, этилацетат, этилмеркаптан, ме-

тилмеркаптан, этанол, ацетальдегид, капролактам. 

Результаты проведенных в 2016 году исследований подтверждают данные о высокой 

роли автотранспорта в загрязнении атмосферного воздуха населенных мест, так как 8,4% 

проб, отобранных на автомагистралях в зоне жилой застройки, имели превышения предельно-

допустимых концентраций. В то время как в зоне влияния промышленных объектов только 

0,5%. Эта тенденция с небольшими отклонениями сохраняется на протяжении ряда последних 

лет. 

В структуре лабораторных исследований наибольший процент от общего количества ис-

следований атмосферного воздуха в населенных пунктах Курской области приходился на ди-

оксид азота (16,8%) и оксид углерода (15,8%), углеводороды (20,8%). Ведущими загрязнителя-

ми атмосферного воздуха Курской области, превышающими ПДК, являлись оксид углерода, 

диоксид азота, взвешенные вещества, формальдегид. Близкое расположение автомагистралей 

оказывает негативное влияние на загрязнение атмосферного воздуха селитебных территорий. 

Несмотря на рост численности автотранспорта в 2016 году по сравнению с 2015 годом, достиг-

нуто небольшое снижение доли неудовлетворительных проб атмосферного воздуха вблизи 

автомагистралей в населенных пунктах Курской области. 

 

Таблица 2.3.1 Доля проб атмосферного воздуха селитебных территорий вблизи автома-

гистралей с уровнем загрязнения, превышающим ПДК, в населенных пунктах Курской области 

за 2014 - 2016 гг. 

Селитебные 
территории 

Доля проб с превышением ПДК Ранг за 2016 Динамика к 2015 
2014 2015 2016 

Курская об- 2,2 2,3 1,3 1 Уменьшение 
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ласть 
г. Курск 2,9 3,1  1 Увеличение 
г.Железногорск 0 0 0 2 = 
г. Дмитриев 0 0 0 3 = 
г. Льгов 2,3 0 0 4 Уменьшение 
г. Рыльск 0 0 0 5 = 

 
 

2.4. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА 
Октябрьский и Медвенский районы не подверглись загрязнению радиацией вследствие 

аварии на Чернобыльской АЭС. Районы находятся в зоне потенциального загрязнения в слу-

чае аварии на Курской АЭС. 

На территории муниципального образования не зафиксировано радиационных аварий и 

наличия лучевой патологии. Анализ проведенных исследований позволяет сделать вывод, что 

на территории поселения выполняются нормативы и требования НРБ99 и закона РФ «О ради-

ационной безопасности населения». 

Радиационный мониторинг проводят также филиалы федерального государственного 

учреждения здравоохранения (ФГУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» и 

ветеринарные лаборатории. 

Станции агрохимической службы проводят радиологический мониторинг на контрольных 

участках, заложенных в каждом районе на почве сельхозугодий. Определяется содержание 

радионуклидов, тяжелых металлов, агрохимические показатели, характеризующие плодородие 

почв. 

Ведение мониторинга геологической среды и водных объектов в пределах Курской об-

ласти возложено на территориальный центр Государственного мониторинга геологической 

среды и водных объектов Курской области (ТЦ «Курскгеомониторинг»). 

Курский филиал ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений» прово-

дит также контроль промышленных выбросов по 19 ингредиентам и по 10 ингредиентам в ат-

мосферном воздухе, контролирует сточные и поверхностные воды по 21 ингредиенту, прово-

дит определение острой и хронической токсичности вод и промотходов методом биотестиро-

вания. При контроле загрязнения почв проводится анализ 20 ингредиентов. Контроль качества 

питьевой воды, пищевых продуктов, сырья, кормов, проб окружающей среды проводится в со-

ответствии с утвержденными планами в установленном порядке. 

В Курской области в результате Чернобыльской аварии подверглась радиоактивному 

загрязнению (с плотностью 1 – 5 Ки/км2) территория площадью 1220 кв. км (4,4% территории 

области).  

Радиационный мониторинг на территории Курской области осуществлялся силами ГУ 

«Курский ЦГМС-Р» по следующим направлениям: 

- измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД) в 9 стационарных 

пунктах (8 раз в сутки); 
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- отбор и анализ проб атмосферных выпадений в 5 пунктах (ежесуточно); 

- отбор и анализ проб атмосферных аэрозолей в 2 пунктах – Курск (ежесуточно), Курча-

тов (пятидневная экспозиция). 

При сельскохозяйственном использовании таких почв целесообразно опираться на ре-

комендации, разработанные БелНИИ почвоведения и агрохимии и ВНИИ сельскохозяйствен-

ной радиологии. Согласно исследованиям, сельскохозяйственные растения по степени накоп-

ления радионуклидов делятся на 3 группы: 

1. Многолетние травы (максимальный коэффициент перехода радионуклидов из почв в 

растения). 

2. Злаковые, вика, рапс (средний коэффициент перехода). 

3. Плодовые, ягодные, овощные, а также картофель. 

Следовательно, следует ориентироваться на культуры третьей группы. 

Максимальная степень накопления опасных нуклидов – в вегетативных системах (ли-

стья, стебель), слабее – в генеративных органах. 

Повышение урожайности способствует снижению содержания радиоизотопов. Умень-

шению радиоактивного загрязнения способствует и рост почвенного плодородия. Чрезвычайно 

полезно повышение дозы известковых и калийных удобрений, но даже небольшая передози-

ровка азотных удобрений ведет к увеличению накопления радионуклидов в растениях. Таким 

образом, нужна тщательная диагностика азотного питания и дробное внесение азотных удоб-

рений. 

К числу других приемов снижения поступления радионуклидов в сельскохозяйственную 

продукцию: специальные методы обработки почв, внедрение радиопротекторов, интегриро-

ванные системы защиты растений, подбор специальных сортов и др. 

Показатели радиационной обстановки на территории Курской области стабильны. Мощ-

ность экспозиционной дозы гамма-излучения по области не превышает значений многолетних 

наблюдений и составляет в среднем по области 11 мкР/час, минимальное 8 мкР/час, макси-

мальное -18 мкР/час. 

Установлено, что для всех населенных пунктов области среднегодовые эффективные 

дозы облучения (СГЭД90) не превышает 0,25 мЗв/год, что ниже гигиенического норматива в 4 

раза. 

Ведущим фактором облучения населения являются природные источники ионизирую-

щего излучения и медицинские рентгенодиагностические процедуры, которые в сумме создают 

99,9% коллективной годовой дозы облучения. На долю всех остальных источников, в том чис-

ле облучение за счет последствий аварии на ЧАЭС, приходится менее 0,1% годовой дозы. 

Наибольший вклад в годовую дозу облучения населения от природных источников ионизиру-

ющего излучения вносят изотопы радона и его короткоживущие дочерние продукты, содержа-

щиеся в воздухе жилых и общественных зданий, а также гамма-излучение природных радио-

нуклидов, содержащихся в строительных материалах и окружающей среде. 
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Уровни содержания радионуклидов в почвах области не представляют опасности для 

получения качественной сельскохозяйственной продукции. Содержание цезия-137, стронция- 

90 в продуктах питания, включая продукты, произведенные на территориях области, подверг-

шихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на ЧАЭС, не превышают требований 

СанПиН 2.3.2.1087-01. 

 

2.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ОХРАНА НЕДР 
В Октябрьском районе имеются  нерудные полезные ископаемые. Кварцевые мелкозер-

нистые пески приурочены к аллювиальным пойменным и террасовым отложениям. Самое 

крупное месторождение песка на территории района – Липинское. Глины и торф залегают в 

центральной и западной частях района  по поймам рек. К покровным четвертичным отложени-

ям приурочены местонахождения легкоплавких суглинков и глин. В районе п. Прямицыно нахо-

дится крупнейшее месторождение глин для производства красного кирпича в районе Крутого  

Лога. Имеются залежи писчего мела и мергелей, образовавшихся в морях мелового периода – 

с. Журавлино, использующихся для производства извести и цемента. В северной части района 

на больших глубинах могут встречаться железистые кварциты, на западе заходят остроги Ко-

стельского узла железорудной аномалии.  

Глины и суглинки желтого и светло-коричневого цвета, образовавшиеся на суше в чет-

вертичный период, распространены повсеместно и слагают верхние слои междуречий. Чаще 

встречаются гончарные, жирные и пластичные глины, в небольшом количестве - огнеупорные, 

чёрного и серого цвета, возникшие в неогеновом, палеогеновом и юрском периодах. Место-

рождения размещены повсеместно. 

В Медвенском районе находят следующие полезные ископаемые: торф, песок и песча-

ники, мел, глины, фосфориты. Также на Реутецком месторождении ведется добыча железной 

руды. На глубине 80-150 метров залегают пласты богатых железных руд толщиной от 3 до 70 

метров.  

Торф на протяжении многих столетий использовался как топливо и удобрение. Торфя-

ники располагаются по долинам высохших рек и в заболоченных местах. Запасы его огромные, 

только в настоящее время он не пользуется спросом. 

Песок (Танеевское и Высокское месторождения), применяется для изготовления кирпи-

ча, бетона, асфальта. Встречаются легкоплавкие глины, из которых делают кирпич. Мел ис-

пользуется в основном для известкования почвы. 

Мел – карбонатная осадочная порода горная порода белого цвета, тонкозернистая сла-

босцементированная, мягкая и рассыпчатая, нерастворимая в воде, органического (зоогенного) 

происхождения. По минеральному составу мел близок к известняку и сложен главным образом 

кальцитом. Основу химического состава составляет карбонат кальция с небольшим количе-

ством карбоната магния. 
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3. КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ 
3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Исследуемый  участок   расположен  вблизи  п. Черницыно Курской области. В геомор-

фологическом отношении  он приурочен к  склону водораздела  р. Сейм. 

Рельеф участка трассы относится к категории холмистая равнина с колебанием абсо-

лютных отметок  высот  (по устьям скважин) от 178,67 до 260,66м. Борта балок крутопологие с 

крутизной  от 100 до 300. Склоны задернованы травянистой растительностью, частично зарос-

шие  деревьями и кустарником. В районе скважин  №30-31 и №56-57 трасса пересекает авто-

мобильные дороги с асфальтовым покрытием, а в районе  скважин №31-32, №41-42 и №71  - 

действующие  ЛЭП. 

По климатическому районированию территории РФ  для строительства участок. Изыска-

ний   относится к подрайону  П-В (СП 131.13330.2012). 

Октябрьский район образован в 1970 году. Расположен район в центральной части Кур-

ской области, на севере граничит с Фатежским, на востоке с Курским, на юге с Медвенским, на 

западе с Курчатовским районами. Протяженность района с севера на юг 70 км, с запада на во-

сток - 32 км. Общая площадь - 628 км2. Районным административным центром является п. 

Прямицыно. Территорию района пересекает железная дорога Воронеж – Киев. Шоссейными 

дорогами поселок Прямицыно связан с городами Курск, Курчатов, Льгов и Суджа, дорогами с 

твердым покрытием с каждым муниципальным образованием.  

 

Рис. 4.1. Расположение Октябрьского района в Курской области 

Преобладающий тип рельефа в районе – возвышенная расчлененная долинами рек, 

балками и оврагами равнина. Землепользование района находится в бассейне р. Сейм протя-

женность которой на территории района 29 км. 

Площадь района: - 62801 га. В том числе сельхозугодия - 50714 га; пашни - 38772 га; се-

нокосы - 1658 га; пастбища - 9248 га; площадь водоемов - 750 га. 
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Рис. 4.2. Расположение Медвенского района в Курской области 

Медвенский район расположен в центральной части Курской области с административ-

ным центром в п. Медвенка. Граничит на севере с Октябрьским и Курским, на востоке — с 

Солнцевским, на юге — с Обоянским, а на западе — с Большесолдатским районами Курской 

области. Образован 9 декабря 1970 путем выделения из земель Обоянского района. Протя-

женность района с востока на запад 53 км, с севера на юг — 28 км. Площадь 1081 км2. Насе-

ление 20900 чел. Пос. Медвенка лежит на автомобильной магистрали «Москва — Курск — 

Медвенка — Харьков» в 36 км от Курска. Северо-западную часть М. р. пересекает автомобиль-

ная дорога «Курск — Сумы».  

   Поверхность района представляет собой холмистую равнину, изрезанную балками и 

оврагами. Территорию Медвенского района пересекают притоки Сейма: с юга на северо-запад 

— р. Реут (48 км на территории р-на), а на востоке — р. Полная (30 км на территории р-на), а 

также Млодать, Реутец, Любач — по 16 км, Медвенка — 13 км.  

По характеру растительности район относится к лесостепной зоне. Леса в основном 

лиственные с преобладанием дуба. Общая площадь лесов 5799 га или 5,4% территории райо-

на. Древесно-кустарниковые насаждения занимают 1860 га, 17% территории района. 

Непосредственно участок проектирования расположен вблизи с. Черницыно, Журавли-

но, Николаевка Октябрьского района, Черниченские дворы, Высоконские дворы Медвенского 

района Курской области. Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии  около 200м 

к востоку от границ участка (ст. Дорожник), и около 260 м к северо-востоку (с. Николаевка). 

В геоморфологическом отношении территория приурочена к долинному комплексу р. 

Сейм.  Рельеф территории  неровный, расчлененный. 

Участок на момент изысканий свободен от застройки, расположен  на территории сель-

скохозяйственных угодий, балок. В районе участка имеется сеть воздушных линий электропе-

редач.  

В ботанико-географическом отношении район расположен в лесостепной зоне. Окрест-

ности местоположения объекта заняты сельскохозяйственными угодьями. Лесные массивы 

находятся на незначительном удалении от участка изысканий: лес близ. п. Панинский (около 
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70м, север, к юго-востоку от с.Николаевка), урочище «Редкий Лог» (200м, восток), охранная 

(буферная) зона Центрально-Черноземного Государственного биосферного заповедника имени 

профессора В.В. Алехина - участок "Стрелецкий" (около 100 м, север в наиболее приближен-

ном участке). 

Ближайшая ЗСО находится на расстоянии 470 м в с. Николаевка. Территории находятся 

на удалении в 3,52км, 3,27 км, 4,1км, 7,8км, 700 м, 600 м, 780 м, 2,4км, 1,7км. Железная дорога 

проходит на расстоянии в 3,3 км от участка изысканий. 

Основными водотоками Октябрьского района являются р. Воробжа (на расстоянии 3,28 

км, водоохранная зона 100м), приток р.Сейм (7км, водоохранная зона 100м) и р.Сейм (на рас-

стоянии 5,27 км, водоохранная зона 200м).  

В результате проведения рекогносцировочного обследования территории выявлено: 

участок изысканий имеет устойчивое состояние. Проявления опасных геологических процессов 

(оползневых явлений, проседания грунта и т. п.) в районе участка изысканий не выявлено. В 

списке населенных пунктов, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной 

сейсмической интенсивности в баллах шкалы МСК-64 для простых грунтовых условий и трех 

степеней сейсмической опасности - А (10%), В (5%) и С (1%) СНиП П-7-81*, сейсмичность тер-

ритории участка изысканий относится к 6-ти бальной зоне по картам «А», «В» и «С». Грунты 

исследуемого участка по сейсмическим свойствам, в соответствии с табл.1* СНиП П-7-81*, от-

носятся ко II категории. 

Согласно СНиП 11-105-97 часть П (прилож.И — категории типизации территориии по за-

топляемости) участок изысканий по условиям развития процесса подтопления участок являет-

ся подтопленным в естественных условиях и относится к району 1 -А. 

 

3.2. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», Октябрьский район относится к 

II дорожно-климатической зоне и климатическому подрайону «В» климатического района II. 

Климат района умеренно континентальный.  

Территория планируемой застройки расположена в центральной части Курской области. 

Климат района умеренно-континентальный с умеренно холодной зимой и продолжительным 

теплым летом. Среднегодовая температура воздуха 5-70. Зима сравнительно холодная. Сред-

ние суточные температуры воздуха ниже 0° С устанавливаются в конце ноября - начале декаб-

ря и держится в среднем 130-140 дней, средняя температура самого холодного месяца (янва-

ря) составляет -8,1° С.  

Промерзание почвы начинается с конца ноября и в начале декабря составляет 20-30 см. 

Наибольшая глубина промерзания до 100-150 см наблюдается в феврале и марте. Норматив-

ная глубина промерзания 131 см.  

Лето на рассматриваемой территории теплое, со среднемесячной температурой самого 

жаркого месяца( июля) +18,1°С, с максимумом +22,2°С.  
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По количеству выпадающих осадков территория относится к умеренно увлажнённой 

зоне. Среднегодовое количество осадков составляет 592 мм, в том числе 67,5% в виде дождя, 

остальные в виде снега. В теплое время года летом и осенью осадки выпадают в виде дождя, 

иногда носящих характер ливней, что ведет к увеличению поверхностного стока, вызывающего 

в свою очередь рост оврагов и промоин. Для осени характерны затяжные, моросящие дожди. 

Преобладающее направление ветров: зимой – западное, юго-западное и южное; весной 

- юго-восточное, южное и восточное; летом – западное, северо-западное и северное. Скорость 

ветра изменяется от 3,1-3,6 м/сек летом до 5,0-5,3 м/сек зимой.  

Климатические характеристики и температурный режим района представлены в таблице 

1.  

Таблица 1. Климатические характеристики  

Параметры Ед. изм. Значение 

Абсолютная минимальная температура °С - 30 

Абсолютная максимальная температура °С + 30 

Средняя температура отопительного периода °С - 1,9 

Продолжительность отопительного периода суток 198 

Средняя температура воздуха наиболее теплого перио-

да 

°С + 20 

Средняя температура воздуха наиболее холодного пе-

риода 

°С - 12 

По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлаж-

нения. За год в среднем за многолетний период выпадает 553 мм осадков. Большая часть 

осадков – 369 мм приходится на теплый период года и 184 мм – на холодный. В годовом ходе 

месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 76 мм осадков), минимум – 

в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - 

октябрь) в виде дождя, одна треть – зимой в виде снега. Среднегодовая температура воздуха 

+4,9ºС. Продолжительность безморозного периода 151 день, общий вегетационный период – 

182 дня.  

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Об-

разование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и за-

канчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце 

февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она мо-

жет достигать 50 см на юге и 70 см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5 

см. Число дней со снежным покровом – 130-145. 

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 

апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в 

среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снеж-
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ный покров достигает в конце февраля – начале марта. Число дней с относительной влажно-

стью воздуха 80% и более за год составляет 125 – 133.  

Ветры в течение года переменных направлений (западные, юго-западные); их преобла-

дающая скорость 2 – 5 м/с.  

Самые ветреные месяцы со средней скоростью ветра более 4,0 м/с – это период с но-

ября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе. Максимальные 

скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений 

(19 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (18 м/сек).  

Таблица 2. Скорость ветра.  

Скорость ветра возможна 1 

раз 

Показатель 

в год 18 м/сек; 

В 5 лет 21 м/сек 

в 10 лет 22 м/сек 

в 15 лет 23 м/сек 

в 20 лет 24 м/сек 

 

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязня-

ющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек.  

На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год 

составляет 20 – 30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние 

месяцы, достигая максимума в августе. Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризу-

ется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный 

метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой. 

 

3.3. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
В геологическом строении исследуемого  участка  до разведанной глубины пробуренных   

скважин  10,0-13,0 м принимают участие современные  образования, представленные 

почвенно-растительным слоем (pdQ1V), ниже залегают  суглинки средне- верхнечетвертичного   

возраста (prQП-Ш) , подстилаемые  верхнемеловыми отложениями (K2st).   

В результате пространственной изменчивости частных показателей свойств грунтов, 

определённых полевыми и лабораторными методами  выделяется 5 инженерно-  

геологических элементов (ИГЭ) : 

ИГЭ-1(pdQ1v).Почвенно-растительный слой. Представлен почвой черноземной 

суглинистого состава.  Залегает повсеместно с поверхности  мощностью 0,8-2,0м. 

ИГЭ-2 ( prQ П-Ш).  Суглинок  желтовато-бурый, легкий, твердый. Залегает  ниже  

почвенно-растительного  слоя  (кроме тальвегов балок) мощностью от 0,9 до 3,9м. 
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ИГЭ-3 ( prQ П-Ш). Суглинок буровато-желтый до темно-бурого, полутвердый, средний до  

тяжелого в прослоях. Залегает, в основном,  под суглинком просадочным на глубине  1,8-5,0м. 

Мощность  суглинка от  0,6 до 9,0м (вскрытая). 

ИГЭ-4 (K2st).  Трепел зеленый, глинистый, полутвердый, в редких прослоях  

тугопластичный, в подошве слоя трещиноватый. Вскрыт под суглинком полутвердым  не 

повсеместно  на глубине 2,2-9,2м, мощностью 0,5-3,0м. 

ИГЭ-5 (K2st).  Мергель серый, выветрелый, трещиноватый. Залегает под трепелом и 

суглинком  полутвердым на глубинах 2,7-10,5м с отметками кровли 168,04-214,29м. Вскрытая 

мощность мергеля  составляет в среднем 6-9м. 

   

Гидрогеологические условия 

На исследуемом  участке на период изысканий (август-ноябрь 2018 г) пробуренными   

скважинами  до глубины 10- 13,0м  подземные воды  не выявлены.       Учитывая геологическое 

строение участка, состав и свойства залегающих грунтов, в результате строительства и в 

процессе эксплуатации  сооружений возможно образование «верховодки» в просадочных 

суглинках ИГЭ-2, водоупором  которой будет  служить суглинок более плотного сложения ИГЭ-

3.  

По наличию и условиям развития процесса подтопления участок является  

потенциально   подтопляемым  и относится  к району 11-Б1 ( в результате ожидаемых 

техногенных   воздействий). СП 11-105-97, прилож. И. 

3.4. ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
В геоморфологическом отношении территория приурочена к долинному комплексу р. 

Сейм, представленному поймой р. Сейм, первой, второй и третьей ее надпойменными терра-

сами, водораздельной поверхностью. 

Ближайшим водотоком является р. Сейм и р. Воробжа. Водоохранная зона рек составляет  

200 м и 100м соответственно. Участок изысканий не входит в водоохранную зону.  

Основным водотоком Октябрьского района является  река Сейм. В Медвенском районе – 

притоки Сейма: Реут, Полная, Млодать, Реутец, Любич, Медвенка. 
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Рис.3.4.1. Притоки р. Днепр. Гидрологические условия в районе участка изысканий 

 

Сейм — река, протекающая по территории России и Украины, самый большой левый приток 

Десны, относится к бассейнам Днепра и Чёрного моря. Сейм берет начало в России на юго-

западных склонах Среднерусской возвышенности у села Морозово Губкинского района Белго-

родской области, протекает по Курской, затем по украинским Сумской и Черниговской обла-

стям. Впадает в реку Десна вблизи сел Малое Устье и Великое Устье Сосницкого района Чер-

ниговской области. 

Длина реки Сейм 748 км, площадь бассейна 27500 км2. Ширина реки в верхнем течении во 

время летней межени 10-30 метров, в среднем участке 40-80 метров и нижнем течении увели-

чивается до 80-100 метров. Средняя глубина реки 2-3 метра. На перекатах она не превышает 

0,5-1,0 метра, на плёсовых участках и в низовьях достигает 4-6 метров, в ямах превышает 10-

15 метров. 

Практически на всем протяжении реки Сейм имеются подъездные пути к ней, количество 

дорог уменьшается на территории Украины. 

В Сейм впадает более 900 притоков. Три из них имеют длину более ста километров. Боль-

шая часть около 770 притоков протяженностью менее 10 км. Основное число притоков прихо-

дится на Курскую область. На территории Украины в Сейм впадают 7 притоков длиной более 

10 км. Правые притоки: Тускарь, Свапа, Клевень. 

Берега Сейма вначале идут пологие. В Льговском районе Курской области правый берег 

реки Сейм становится крутым, местами обрывистым с выходом пород мела и известняка, вы-



В
за

м
. 

И
н
в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

   
   

  

 
 

 

  

 
 62/05-И 

Лист 

    25 
       

сота иногда достигает 40 метров. Левый пологий, невысокий, 5-10 метров, образован терраса-

ми. Долина реки имеет ассиметричную форму. Ее постепенно увеличивающаяся ширина в 

среднем 9-12 км. Так в верхнем течении долина имеет ширину 1-2 км, в среднем – 5-8 км, в 

нижнем – 12-26 км. Долина достаточно глубокая достигает 50-75 метров. 

Пойма реки, особенно в нижнем течении, заболочена. Болота составляют более 8 % пло-

щади водосбора реки. Левобережная пойма более широкая, достигает 2 километров и более. 

Здесь имеется много стариц, заводей, пойменных излучин, проток, островов. 

 

3.5. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Под участком изысканий полезные ископаемые не выявлены (справка об отсутствии по-

лезных ископаемых №10 КРС-10/382 от 06.06.2018г, выданная Отделом геологии и лицензиро-

вания по Белгородской и Курской областям, с заключением № КРС 000402 приведена в прило-

жении). 
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4. ЗОНЫ С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Согласно письму №07.4-01-65/2025 от 18.05.2018 г. Департамента экологической без-

опасности и природопользования Курской области на участке изысканий особо охраняемые 

природные территории (ООПТ) регионального и местного значения отсутствуют.  

Согласно письму №07.4-03-15/4665 от 14.11.2018 г. Департамента экологической без-

опасности и природопользования Курской области в пределах участка изысканий нет участков 

недр (скважин), эксплуатируемых по лицензиям на пользование недрами; в границах испраши-

ваемого участка установленные границы зон санитарной охраны источников питьевого и хо-

зяйственно-бытового водоснабжения отсутствуют.  

Согласно письму № 09.2-01/3828 от 16.11.2018 г. Комитета лесного хозяйства Курской 

области участок предстоящей застройки земли лесного фонда не затрагивает. 

В письме № 307 от 15.11.2018 г. Дирекции по управлению особо охраняемыми природ-

ными территориями Курской области приведен перечень объектов животного и растительного 

мира занесенных в Красную Книгу Курской области. 

Согласно письму № 09.3-01-02/6031 от 14.11.2018 Управления ветеринарии Курской об-

ласти в районе проектируемого строительства скотомогильники и биотермические ямы не за-

регистрированы. 

Октябрьский район не входит в Перечень муниципальных образований субъектов Рос-

сийской Федерации, в границах которых имеются ООПТ федерального значения, их охранные 

зоны, а также территории, зарезервированные под создание новых ООПТ федерального значе-

ния согласно Плану мероприятий по реализации Концепции развития системы особо охраняе-

мых природных территорий федерального значения на период до 2020 года, утвержденному 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 2322-р, находящиеся в 

ведении Минприроды России и иных организаций 

(http://mnr.gov.ru/docs/dokumenty_po_voprosam_oopt/o_predostavlenii_informatsii_o_nalichii_otsuts

tvii_oopt_dlya_inzhenerno_ekologicheskikh_izyskaniy_/). 

На территории Медвенского района функционирует участок Центрально-Черноземного 

государственного природного биосферного заповедника имени профессора В.В. Алехина. Уча-

сток изысканий и полоса отвода объекта пересечений с буферной зоной заповедника не имеет. 

В пределах изучаемого участка водоросли и другие простейшие, бактерии и археи, мо-

хообразные, грибы, лишайники и грибоподобные организмы, беспозвоночные животные, сосу-

дистые растения, позвоночные животные, занесенные в Красную Книгу России, региональные 

Красные Книги, Красные списки МСОП не обнаружены. 

В границы ориентировочной охранной зоны 50 м от границ участка не попадают следу-

ющие объекты: жилая застройка, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-

рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, терри-

торий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных 

дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателя-
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ми качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и 

детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего поль-

зования, 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 пище-

вых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой 

воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

Таким образом, зоны особой чувствительности территории к предполагаемым воздей-

ствиям и ООПТ на участке и в пределах ориентировочной санитарно-защитной зоны отсут-

ствуют. 
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5. ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
Почвы 

По долям площади в Октябрьском районе распределяются: черноземы типичные - 

26,1%, черноземы выщелоченные - 20,8%, черноземы оподзоленные - 19,9%, темно-серые 

лесные - 11,4%, серые лесные - 10,5%, пойменные слабокислые и нейтральные - 8,2%, дерно-

во-подзолистые преимущественно мелко- и неглубокоподзолистые - 1%, светло-серые лесные 

- 0,8%, дерново-подзолистые иллювиально-железистые - 0,7%, лугово-черноземные - 0,5%. 

Преобладающие почвы Медвенского района — черноземные, занимают 902 км2 (82%). 

Почвы крупных балочных склонов — 106 км2 (9,7%), пойменные луговые — 33 км2 (3%), забо-

лоченные —31 км2 (2,8%). По механическому составу наибольшее распространение получили 

тяжелосуглинистые почвы — 99,9%. Содержание гумуса в почвах колеблется от 3,15 до 12%. 

Были взяты пробы почвы на содержание гумуса для определения необходимости про-

ведения мероприятий по рекультивации. 

Растительный мир 

Изучение разнообразия травянистых фитоценозов проводилось ООО «Румида» по 

трансектам длиной 200 м и шириной 40 м. Изучение проективного покрытия проводили по ме-

тодике по Л.Г. Раменского (1915). Виды указаны по сводке С.К. Черепанова (1995). Жизненные 

формы указаны по И.Г. Серебрякову (1964), а принадлежность к сорной растительности по В.В. 

Никитину (1983).  

Район изысканий расположен в лесостепной зоне. Условия благоприятны для произрас-

тания как лесной, так и степной растительности. В настоящее время северные территории рас-

паханы на месте широколиственных лесов, южные территории также заняты под сельскохозяй-

ственными угодьями на месте луговых степей и остепненных лугов. Естественной раститель-

ностью занято около 23% района: леса и кустарники 10%, травянистые сообщества балок, 

пойм, оврагов -13%. 

Дубравы являются основным типом лесов района, на их долю приходится 60% лесных 

массивов. Березовые леса в основном расположены в междуречьях, склонах балок или явля-

ются вторичными после вырубки дубовых лесов. Осиновые леса - вторичные на месте выру-

бок- это пониженные участки пойменных дубрав и степные западные. Сосновые леса занимают 

первую, вторую и третью террасы реки Сейм в районе д. Ванино, Авдеево, с. Старково. Эти 

лесные массивы созданы руками человека в предвоенные и послевоенные годы. Ольшаники и 

ивняки распространены на территории поймы реки Сейм, реки Рогозна.  

Степи сохранились небольшими участками на склонах балок, оврагов, опушек лесных 

массив на юге района и в северных междуречьях. Луга расположены в пойме р. Сейм, р. Воро-

бжа, р. Рогозна, днища балок - суходольные луга. Растительность степей, лугов, балок - это 

кормовые угодья хозяйств Октябрьского района. 

Растительный покров болот - это осока болотная, тростник, рогоз, хвощ болотный, за-

росли ив, фиалка болотная, душица, ремез и другие. По берегам болот встречается сусак, 
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хвощ болотный, аир обыкновенный, частуха, стрелолист. На более глубоких местах растет ка-

мыш, тростник, кувшинка желтая, лилия белая, рдест, телорез, роголистник, элодея, ряска. Та-

кая же растительность по берегам озер- стариц реки Сейм, Рогозна, Воробжа, Большая Кури-

ца. 

Редкие охраняемые растения Октябрьского района: купальница европейская, лилия 

кудреватая, гвоздика пышная, венерин башмачок, девясил высокий, чабрец, подснежник белый 

и другие. 

Лекарственные растения района: чабрец, девясил высокий, валериана русская, подо-

рожник, пастушья сумка, крапива, чистотел, липа, шиповник, терн, полынь, шалфей, боярыш-

ник, ландыш, щавель, копытень, и другие. 

 

Прогноз воздействия объекта на растительный мир 

Процесс антропогенных изменений, или синантропизация растительности весьма много-

гранен и сопровождается многими нежелательными последствиями: вымиранием ряда видов 

растений, общим обеднением флоры, уменьшением генетического разнообразия отдельных 

видов, упрощением структуры, унификацией, снижением продуктивности и стабильности рас-

тительного покрова. 

Согласно технической документации, при проведении строительства объекта расти-

тельность соседствующих балок не пострадает. 

1. Прямому уничтожению в процессе строительства в пределах участка изысканий под-

вержены все растения находящиеся под опорами ЛЭП. 

2. Под факторами, действующими на растительность, подразумеваются, прежде всего, 

уплотнение почвы временных дорог, места складирования материалов при строительстве, за-

грязнение почвы нефтепродуктами и другими загрязняющими веществами, связанными с стро-

ительными работами. Проведение рекультивационных мероприятий  окружающей территории 

после окончания строительства снизит вредное воздействие. 

3. Залужение обочин дорог многокомпонентной травосмесью окажет положительное 

влияние на микроклимат.   
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6.-ЖИВОТНЫЙ МИР 
Оценка состояния фауны и животного населения территории, отведенной под промыш-

ленную площадку объекта,  и прилежащих территорий, попадающих под прямое влияние про-

изводства и сопряженных с ним процессов, произведена на основе учетов по отдельным груп-

пам животных, проведенных здесь в предшествующие годы и экстраполяции данных учетов в 

угодьях Октябрьского, Медвенского и смежных с ними районов со сходными ландшафтными 

характеристиками.  

Сведения по численности животных носят в основном экстраполяционный и оценочный 

характер. Ввиду того, что систематизированных данных по фауне, животному населению и 

численности животных на период начала проектирования нет, произвести полноценную оценку 

произошедших изменений не представляется возможным. Ниже приводится оценка современ-

ного состояния фауны в зоне влияния объекта. Для получения более точных данных требуются 

многолетние мониторинговые исследования. 

Основная часть животного населения представлена широко распространенными интра-

полизональными водными, водно-болотными, луговыми и лугово-лесными и зональными лес-

ными и луговыми видами. 

Из видового разнообразия животных и птиц на данной территории пребывают следую-

щие виды животных и птиц: лоси, косуля, кабан, волк, лиса, барсук, заяц-русак, куница, еното-

видная собака, кулик, горлица, белый аист, орел, орлан, воробей, щегол, синица, галка серая, 

ворона, сойка, дятел, грач, садовая овсянка, жаворонок, иволга, соловей, скворец, кукушка, ла-

сточка, удод, городская ласточка, трясогузка, черный стриж, гусь, чибис, сова, снегирь, чечетка, 

пуночка. 

Земноводные: это лягушка травяная, жаба, тритон. Пресмыкающиеся: ящерица, верете-

ница, гадюка, уж. Насекомые: бабочки, жуки, пчелы, шмели, муравьи, жук- олень, жук- носорог. 

Животный мир степи представляют грызуны: это суслик, серая крыса, заяц- русак, хо-

мяк, мышь полевка. Птицы: сокол- пустельга, кобчик, жаворонок, овсянка, воробей, щурки. В 

балках встречаются ядовитые ящерицы и змеи. Водоемы представляют 30 видов рыб- это 

карп, судак, лещ, голавль, плотва, карась, окунь, налим, щука, сом, сазан, и другие. В водоемах 

обитают бобры, выдры, выхухоли. У берегов водоемов встречаются: стрекозы, мухи, комары, 

жуки. Беспозвоночные: дафнии, циклопы, рачки, прудовики, черви, катушки лужанки. На дни-

щах балок на лугах встречаются кроты, землеройки. 

Ближайшими водотоками являются р. Сейм и р. Воробжа. Водоохранные зоны рек со-

ставляют  200м и 100 м соответственно. На реке Сейм существуют нерестилища, зимовальные 

ямы.  

Животные Октябрьского и Медвенского районов подлежащие охране: кабан, барсук, 

бобры, выдры, хорек степной, выхухоль. 

На изучаемой территории редких и охраняемых видов животных не выявлено. 

Подверженность животного мира антропогенному воздействию  
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и его трансформация 

1. Прямому уничтожению в процессе строительства предприятия в пределах участка 

изысканий подвержены все «оседлые» и малоподвижные животные,  в основном почвообита-

ющие и напочвенные беспозвоночные, большая часть амфибий и рептилий, птенцы птиц и де-

теныши млекопитающих. 

Кроме того, непосредственно уничтожаются места для устройства гнезд, нор, убежищ, 

для питания и пр. 

2. Прямому уничтожению при эксплуатации подвижных транспортных средств подвер-

жены мигрирующие позвоночные животные (амфибии, рептилии, мелкие млекопитающие, в 

меньшей степени птицы и средних размеров млекопитающие) и часть беспозвоночных живот-

ных (особенно перепончатокрылые (пчелы, шмели, осы), чешуекрылые, жесткокрылые и мно-

гоножки). 

3. Прямому уничтожению при строительстве подвержены преимущественно почвооби-

тающие беспозвоночные. Вибрация грунтов и почв и на всей территории зоны способна вы-

звать нарушение структуры сообществ почвообитающих и напочвенных беспозвоночных, спро-

воцировать переселение большинства чувствительных к вибрации позвоночных животных, что, 

в итоге, может привести к формированию комплекса рудеральных и синантропных животных, 

толерантных к данному виду воздействия. 

4. К шумовому загрязнению чувствительны большинство млекопитающих и птиц. 

 

Воздействие объекта на животный мир (прогноз) 

Влияние данного объекта отразится на всех видах фауны. При проведении строитель-

ных работ на население животных прилегающих угодий будут оказывать негативное влияние 

группа факторов временного воздействия. Воздействие временных факторов характерно для 

периода работ, когда будут проводиться земляные работы. В этот период в угодьях макси-

мально возрастет фактор беспокойства, вызванный концентрацией техники и людей. В резуль-

тате воздействия шумовых, световых и других раздражителей большая часть видов животных 

будет вынуждена покинуть привычную среду обитания. 

По материалам исследований - неоднократное вспугивание с гнезд, в результате воз-

действия фактора беспокойства, приводит к гибели кладок, смене гнездовых станций и повтор-

ному гнездованию ряда видов птиц. 

В дальнейшем в результате воздействия механизмами адаптации ряд животных в опре-

деленной степени свыкаются с изменившейся средой обитания, однако качество трансформи-

рованных угодий понижается значительно.  

В наземных сообществах изменения выразятся в следующем: 

- вытеснение крупных и средних хищных позвоночных животных (лисиц, куниц и др.) бу-

дет сопровождаться увеличением численности мышевидных грызунов (крыс, мышей, полевок) 

и синантропных птиц (грачей, ворон, соек, воробьев, некоторых голубей); 
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- участок под строительство расположен вне миграционного коридора для промысловых 

копытных (оленей, косуль, кабанов), отторжение их кормовой базы в результате строительства 

не произойдет; 

- уменьшение численности и доли насекомоядных птиц вызовет общую активизацию 

растительноядных насекомых, особенно - листогрызущих и древесиноядных лесных насеко-

мых, чему дополнительно будет способствовать ослабление деревьев из-за пылевидных вы-

бросов и изменения гидрологических характеристик района; 

- увеличение численности грызунов (при уменьшении численности хищных позвоноч-

ных) вызовет обеднение видового состава и уменьшение численности опылителей цветковых 

растений, в первую очередь - всех видов шмелей; 

Таким образом, деятельность предприятия оказывает определенное влияние на состо-

яние животного мира. Прогноз воздействия предприятия на животный мир определяет значи-

тельное изменение состава и численности (синантропизация) в пределах участка изысканий и 

ориентировочной санитарно-защитной зоны.  

Для минимизации вредного воздействия на животный мир необходимо выполнять сле-

дующие мероприятия, направленные на предотвращение коренных структурных преобразова-

ний местообитаний: 

- производство строительных работ строго в границах отведенной территории; 

- перемещение строительной техники в пределах специально отведенных дорог и пло-

щадок; 

- запрет оставления открытых траншей и котлованов на длительное время во избежа-

ние попадания туда рептилий, земноводных и мелких млекопитающих; 

- предупреждение случаев браконьерства со стороны строительного персонала. 

 

Зоологический мониторинг 

Для контроля за состоянием экосистемы, охотничье-промысловых птиц, необходимо 

проведение зоологического мониторинга. Для проведения мониторинга предлагается ряд сле-

дующих мероприятий: 

- детальное обследование территории для выделения представленных типов зооцено-

зов и уточнения видового состава животных; 

- выделение стационарных площадок для ведения регулярных учетов и наблюдений; 

- определение участков для маршрутных учетов; 

- накопление первичных данных и аналитических описаний. 

Методами и сроками мониторинга являются маршрутные и площадные учеты птиц в 

гнездовой (июнь) и миграционный (май, сентябрь - октябрь) периоды. Зимний маршрутный учет 

промысловых зверей (ноябрь-март). Мониторинговые исследования можно ограничить изуче-

нием видового разнообразия животных, относящихся к классам млекопитающих и птиц. Мони-

торинг видового состава и численности животных осуществляется преимущественно для мел-
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ких грызунов и птиц, то есть видов, ареал расселения которых крайне ограничен. Их инвента-

ризация проводится через 3-5 лет на учетных площадках размером 100x100 м два раза в год. 

Первый раз в начале весны до появления первого молодого поколения грызунов и второй - в 

конце осени, после последнего помета, но до появления снега. В качестве одного из наиболее 

приемлемых методов можно рекомендовать маршрутный метод учета птиц без ограничения 

ширины учетной полосы в гнездовой период.  

На основании полученных данных о видовом составе и обилии животных рассчитыва-

ются показатели видового богатства, видового разнообразия и устойчивости сообществ млеко-

питающих и птиц. Многолетний опыт организации и ведения мониторинга наземных позвоноч-

ных животных районов расположения техногенных объектов позволяет сделать заключение, 

что лучшими объектами наблюдений являются птицы. Мониторинг орнитофауны проводится 

путем сравнения видового состава, размещения по биотопам и численности птиц в зоне влия-

ния автодороги и на контрольном участке, являющемся ее ненарушенным ландшафтным ана-

логом. Эталонный участок должен находиться вне воздействий: беспокойства, шума, загрязне-

ний. Наиболее удобный период для проведения исследований - август. В это время птицы за-

канчивают выведение потомства и перестают скрываться, что делает их хорошо заметными 

при проведении учетов. Учеты птиц проводятся по стандартным методикам с периодичностью 

не реже 1 раза в год. 
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7. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА  
7.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В Октябрьском и Медвенском районе внедряются стратегии по привлечению инвестиций 

в соответствующие муниципальные образования. 

Индекс промышленного производства в Курской области за январь-сентябрь 2017 года 

составил 104% к соответствующему периоду 2016 года (по России – 101,8 %, ЦФО – 101,6 %), 

в том числе в добыче полезных ископаемых – 100,9 % (по России – 102,8%, ЦФО – 101,7 %), в 

обрабатывающих отраслях – 104,9 % (по России – 101%, ЦФО – 100,9 %), в обеспечении элек-

трической энергией, газом и паром – 108,5 % (по России – 101,7 %, ЦФО – 101,8 %), в водо-

снабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликви-

дации загрязнений – 113,5% (по России – 97,4 %, ЦФО – 97,8 %). 

Показатели деятельности в электроэнергетике определяются в основном планами Кур-

ской АЭС по ремонту и модернизации энергоблоков с целью повышения безопасности и про-

дления сроков их эксплуатации. 

В связи с увеличением выработки электроэнергии Курской АЭС в результате сокраще-

ния продолжительности сроков плановых ремонтов в текущем году по сравнению с прошлым 

годом в отрасли «обеспечение электрической энергией, газом и паром» индекс промышленного 

производства составил 108,5 %. 

Индекс производства пищевых продуктов за январь-сентябрь 2017 года составил 108,5 

%. За анализируемый период увеличен выпуск говядины, свинины, мяса и субпродуктов пище-

вых домашней птицы, изделий колбасных, полуфабрикатов, соков овощных и овощефруктовых 

для детского питания, продуктов молочных сгущенных, комбикормов и премиксов, муки, изде-

лий хлебобулочных длительного хранения, сахара, напитков безалкогольных. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в январе-сентябре 2017 года со-

ставил 114,1 % к январю-сентябрю 2016 года. 

Работы по виду деятельности «Строительство» за январь-сентябрь 2017 года выполне-

ны в объеме 33,1 млрд. рублей (98,5 % к соответствующему периоду прошлого года). За ян-

варь-сентябрь 2017 года введено 177,6 км газовых сетей (60,0 % к январю-сентябрю 2016 го-

да). 

В январе-сентябре 2017 года в области открыто и реконструировано 180 предприятий 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания, что позволило создать около 680 

новых рабочих мест. 

В январе-сентябре 2017 года темп роста оборота розничной торговли составил 99,6 % 

против 97,8 % в январе-сентябре 2016 года. 

Индекс потребительских цен на товары и услуги в сентябре 2017 года к декабрю 2016 

года составил 100,83 % против 104,09 % в сентябре 2016 года, в том числе на: продоволь-

ственные товары – 98,82 % (в сентябре 2016 года – 102,62 %), непродовольственные товары – 
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101,92 % (в сентябре 2016 года – 105,7 %), платные услуги – 102,33 % (в сентябре 2016 года – 

103,71 %). 

Уровень среднемесячной заработной платы по полному кругу организаций за январь-

сентябрь 2017 года составил 26,4 тыс. рублей с ростом на 7,0 % к январю-сентябрю 2016 года. 

По основным видам экономической деятельности уровень среднемесячной заработной платы 

за январь-сентябрь 2017 года составил: сельское хозяйство – 26,8 тыс. рублей с ростом на 12,2 

%; обрабатывающие производства – 25,4 тыс. рублей с ростом на 8,0 %; строительство – 28,8 

тыс. рублей с ростом на 6,2 %; транспортировка и хранение – 27,2 тыс. рублей с ростом на 9,4 

%; торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 21,3 тыс. 

рублей с ростом на 7,4 %.   

Повышение заработной платы работников бюджетной сферы осуществляется поэтапно 

в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О ме-

роприятиях по реализации государственной социальной политики». В январе-сентябре 2017 

года среднемесячная заработная плата составила: в сфере образования – 20,1 тыс. рублей с 

ростом на 5,0 %; в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг – 21,3 тыс. 

рублей с ростом на 6,7 %. 

Уровень регистрируемой безработицы по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 

снизился на 0,25 % и на 01.10.2017 г. составил 0,77 %. 

По состоянию на 1 октября 2017 года потребность в работниках, заявленная работода-

телями, составила 7692 единицы, что на 668 единиц больше, чем на 1 октября 2016 года. Ко-

эффициент напряженности на рынке труда в сентябре 2017 года составил 0,6 человека на одну 

заявленную вакансию. 

7.2. ДЕМОГРАФИЯ 
В Октябрьском районе на начало 2018 г. число жителей составило 24,5 тыс. чел (табл. 

7.2.1), в Медвенском – 16,5 тыс.чел. (табл. 7.2.2).  

Курская область – регион с острыми демографическими проблемами. С середины 1990-

х гг. в регионе наблюдается устойчивая тенденция сокращения численности населения. Всего 

за период 1990-2010 гг. число жителей области сократилось на 15,4% (более чем на 200 

тыс.чел.). Удельный вес городского населения при этом продолжает расти, отражая различия в 

режиме воспроизводства населения между городами и сельской местностью, а также основное 

направление внутрирегиональных миграционных потоков. 

Таблица 7.2.1. Численность населения Октябрьского района 

Численность населения 

2002 2004 2007 2009 2010 2011 2012 

23 877 ↘23 800 ↘23 763 ↗23 876 ↘22 569 ↗22 597 ↗23 188 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 

↗23 785 ↗24 266 ↗24 532 ↗24 657 ↘24 611 ↘24 477 
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Таблица 7.2.1. Численность населения Медвенского района 

Численность населения 

2002 2004 2007 2009 2010 2011 2012 

19 220 ↘19 100 ↘18 769 ↗18 841 ↘16 558 ↘16 498 ↘16 475 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 

↘16 429 ↘16 382 ↘16 318 ↘16 237 ↗16 432 ↗16 474 
 

 

Система расселения 

Октябрьский муниципальный район — муниципальное образование, наделённое зако-

ном Курской области от 21 октября 2004 года № 48-ЗКО (в ходе муниципальной реформы 2006 

года) статусом муниципального района. 

В Октябрьском районе 93 населённых пункта в составе одного городского и десяти 

сельских поселений: 

№ 
Городское и сельские 

поселения 
Административный центр 

Количество 

населённых 

пунктов 

Население 
Площадь, 

км2 

1 
Городское поселение посё-

лок Прямицыно 
рабочий посёлок Прямицыно 1 ↗5395 4,65 

2 Артюховский сельсовет деревня Артюховка 14 ↘519 57,97 

3 
Большедолженковский 

сельсовет 
село Большое Долженково 9 ↗1661 94,25 

4 Дьяконовский сельсовет село Дьяконово 6 ↘5016 74,89 

5 Катыринский сельсовет деревня Митрофанова 9 ↗1688 58,53 

6 Лобазовский сельсовет село Журавлино 8 ↗1003 47,88 

7 Никольский сельсовет деревня Стоянова 13 ↘325 74,27 

8 Плотавский сельсовет деревня Плотава 6 ↗588 35,49 

9 Старковский сельсовет село Старково 16 ↘701 66,01 

10 Филипповский сельсовет деревня Алябьева 5 ↘232 39,59 

11 Черницынский сельсовет село Черницыно 6 ↘7483 74,48 

 

В Медвенском районе 147 населённых пунктов в составе одного городского и десяти 

сельских поселений: 

№ 
Городское и сельские посе-

ления 

Административный 

центр 

Количество 

населённых 

пунктов 

Население 
Площадь, 

км2 
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№ 
Городское и сельские посе-

ления 

Административный 

центр 

Количество 

населённых 

пунктов 

Население 
Площадь, 

км
2 

1 
Городское поселение посёлок 

Медвенка 
рабочий посёлок Медвенка 1 ↗4393 8,18 

2 Амосовский сельсовет деревня Амосовка 17 ↘1107 67,53 

3 Высокский сельсовет село Высокое 14 ↘1491 124,35 

4 Вышнереутчанский сельсовет село Верхний Реутец 8 ↘743 79,74 

5 Гостомлянский сельсовет село 1-я Гостомля 17 ↗1072 127,30 

6 Китаевский сельсовет деревня 2-я Китаевка 25 ↗1285 152,00 

7 Любачанский сельсовет посёлок Любач 22 ↗771 93,50 

8 Нижнереутчанский сельсовет село Нижний Реутец 14 ↘1182 105,95 

9 Паникинский сельсовет село Паники 3 ↗1319 73,00 

10 Панинский сельсовет село 1-е Панино 9 ↗1654 83,88 

11 Чермошнянский сельсовет деревня Нижний Дубовец 17 ↗1415 164,72 

В городских условиях (рабочий посёлок Медвенка) проживают 26,67 % населения райо-

на. 

 
7.3. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА  

В Курской области в питьевом водоснабжении не используются поверхностные воды. 

Использование артезианских вод позволяет снизить санитарно-эпидемиологический риск. Со-

гласно Государственному докладу «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в Курской области в 2017 году» Октябрьский район входит в число административ-

ных делений с наиболее неблагоприятной ситуацией по результатам исследований качества 

питьевой воды из источников питьевого водоснабжения по санитарно-химическим и микробио-

логическим показателям. 

Структура причин смертности населения более 10 лет остается неизменной:  

- на I-м месте стоит смертность вследствие болезней системы кровообращения; 

- на II-м - смертность от новообразований;  

- на III-м – смертность от внешних причин (травмы, несчастные случаи, убийства и 

отравления);  

- на IV-м – смертность от болезней органов пищеварения;  

- на V-м месте – смертность от болезней органов дыхания;  
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Рисунок 7.3.1. Структура смертности по причинам смерти всего населения области в 

2016 г. 

Медвенский район не входит в число районов с высокими показателями риска заболе-

ваний, однако здесь фиксируется высокий уровень наркологических и алкогольных рас-

стройств. 

Октябрьский район является территорией риска по заболеваемости болезнями органов 

дыхания в Курской области среди детского населения.  
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Рисунок 7.3.2. Общая заболеваемость детей Курской области 

Среди детского населения в 2016 году увеличение заболеваемости регистрировалось 

по 6 классам болезней: болезни крови (на 8,6%), психические расстройства (на 203,9%), болез-

ни уха и сосцевидного отростка (на 2,3 %), болезни органов дыхания (на 1,4%), болезни орга-

нов пищеварения (на 4,5 %), болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (на 

7,8 %). 

В Курской области за последние годы (2004-2016 гг.) количество больных с впервые в 

жизни установленным диагнозом ЗН, увеличилось с 34,04 на 10 тысяч человек населения в 

2004 году до 44,67 на 10 тысяч человек населения в 2016 году, что составило 31,2 % (рис № 

57). По сравнению с 2015 годом в 2016 году также отмечается увеличение уровня первичной 

онкологической заболеваемости на 3,5 %, по сравнению с 2014 годом – на 3,9 %. 

 

7.4.ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  
Внешние транспортные связи Черницынского сельсовета осуществляются автомобиль-

ным и железнодорожным транспортом, обеспечивающим связь поселения с соседними насе-

ленными пунктами, с районным и областным административными центрами, общей транспорт-

ной сетью страны. 

Муниципальное образование имеет хорошее транспортно-географическое положение. 

В северной части сельсовета проходит железная дорога «Курск – Черницыно  – Киев» 

отделения Московской железной дороги – филиал ОАО «Российские железные дороги». Про-

тяженность железнодорожного полотна в черте сельсовета составляет -2,5 км. 

Ближайшая железнодорожная станция «Дьяконово» Орловско-Курского отделения Мос-

ковской железной дороги ОАО «РЖД» находится в п. Прямицыно на расстоянии 2,5 км от тер-

ритории сельсовета. Пригородное сообщение осуществляется по направлениям: 

- № 6443/6442 – Льгов, 

- № 6411/6412 – Теткино, 

- № 6311-6312 – Готня, 

- №6445/6402 – Льгов, 

а также транзитом проходит маршрут Курчатов – Курск. 

По характеру работы станция «Черницыно» является грузопассажирской. 

Улично-дорожная сеть муниципального образования представляет собой часть террито-

рии, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств 

и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций. размещения зеленых насаждений и шумо-

защитных устройств, установки технических средств информации и организации движения. 

Общая протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального об-

разования равна 44.30 км, в том числе с асфальтным покрытием 24 км. 
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Улицы, относящиеся к категории «Главная улица» были выделены в селе Дьяконово. 

Это улицы Садовая и Победы в северной части населенного пункта и Городская в южной. Об-

щая протяженность улиц относящихся к категории «Главная улица» составляет 4.4 км. 

Остальные улицы в населенных пунктах Черницынского сельсовета классифицирова-

лись как «Улицы в жилой застройке». Общая протяженность улиц в жилой застройке состави-

ла 19.5 км. 

Уличным освещением оборудовано 4.4 км улиц. 

Черницынский  сельсовет имеет выгодное транспортное расположение, так как распо-

ложен на пересечении автодорог регионального значения «'Курск-Льгов-Рыльск с Украиной».  

Через с. Черницыно  следуют маршруты Дьяконово – Дюмино, Дьяконово - Курск. Дья-

коново - Льговский поворот. 

Транспортно–географическое положение Медвенского района в целом можно оценить 

как выгодное. По территории района проходит федеральная автомобильная трасса «Москва 

– Крым». Соседство с Белгородской областью является положительным фактором в силу вы-

сокого экономического развития. Основу транспортной сети района составляет автомобиль-

ные дороги, формирующие внутрирайонные связи между населенными пунктами, а также 

связывающие с соседними районами и областным центром. Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 316,9 км (в том числе 26,5 км 

федерального значения и 290,4 км автодорог областного значения). 

Автобусные маршруты: Курск – Медвенка, Курск - Белгород, Орел –Белгород, Смо-

ленск – Белгород, Брянск – Белгород, Харьков – Курск, Белгород – Курск, Харьков – Москва, 

Орел – Харьков. 
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8. СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
8.1. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКОГНОСЦИРОВОЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

В результате проведения рекогносцировочного обследования территории выявлено: 

участок изысканий имеет устойчивое состояние. Проявления опасных геологических процессов 

(оползневых явлений, проседания грунта и т. п.) в районе участка изысканий не выявлено. В 

списке населенных пунктов, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной 

сейсмической интенсивности в баллах шкалы МСК-64 для простых грунтовых условий и трех 

степеней сейсмической опасности - А (10%), В (5%) и С (1%) СНиП П-7-81, сейсмичность тер-

ритории участка изысканий относится к 6-ти бальной зоне по картам «А», «В» и «С». Грунты 

исследуемого участка по сейсмическим свойствам, в соответствии с табл.1 СНиП П-7-81, отно-

сятся ко II категории. 

Согласно СНиП 11-105-97 часть П (прилож.И — категории типизации территориии по за-

топляемости) участок изысканий по условиям развития процесса подтопления участок являет-

ся подтопленным в естественных условиях и относится к району 1 -А. 
 

 

8.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЧВЫ  
8.2.1. МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  

Геологическое строение исследуемого участка выявлено до глубины 10,0 метров и ха-

рактеризуется наличием аллювиальных песков, залегающих под почвенно-растительным сло-

ем. Выделяют 5 инженерно-геологических элемента.  

В морфологическом отношении характеристики свойств грунта выглядят следующим 

образом:  

А0 (0-0,9м)– почвенно-растительный слой; 

А1 (0,9-2,1м)– суглинок желтовато-бурый, твердый;  

В (2,1-3,4м) – Суглинок буровато-желтый до темно-бурого, полутвердый, средний до  

тяжелого в прослоях. 

 
8.2.2. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ 

Основным критерием оценки загрязнения почв химическими веществами является пре-

дельно допустимая концентрация (ПДК) или ориентировочно допустимая концентрация (ОДК) 

химических веществ в почве.  

Химическое загрязнение почвы – изменение химического состава почвы, возникшее под 

прямым или косвенным воздействием фактора землепользования (промышленного, сельско-

хозяйственного, коммунального), вызывающее снижение ее качества и возможную опасность 

для здоровья населения. 

Оценка степени опасности загрязнения почвы химическими веществами проводится по 

каждому веществу с учетом класса опасности компонента загрязнения, его ПДК и максималь-

ного значения допустимого уровня содержания элементов (Кмах) по одному из четырех показа-
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телей вредности. Оценка степени опасности загрязнения почвы допускается по наиболее ток-

сичному элементу с максимальным содержанием в почве. 

По степени опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении почвы могут быть 

разделены на следующие категории по уровню загрязнения: чистая, допустимая, умеренно 

опасная, опасная и чрезвычайно опасная.  

Химическое загрязнение почв комплексом металлов оценивается по суммарному пока-

зателю химического загрязнения (Zc), являющемуся индикатором неблагоприятного воздей-

ствия на здоровье населения. 

Суммарный показатель химического загрязнения определяется как сумма коэффициен-

тов концентрации (Кк) отдельных компонентов загрязнения по формуле: 

Zc=ΣКк - (n-1) ,  

где n  - количество определяемых элементов. 

Коэффициент концентрации (Кк) определяется как отношение содержания элемента (Сi) 

к фоновому его содержанию (Сф) по следующей формуле: 

          Сi 
Кк =    —    
           Сф 

По величине суммарного показателя загрязнения (Zc) почвы могут быть разделены на 

следующие категории: 

< 16 усл. ед. - допустимая;  

16 – 32 усл. ед. - умеренно опасная;  

32 – 128 усл. ед. - опасная;  

> 128 усл. ед. - чрезвычайно опасная.  

В данном отчете оценка качества почвы проведена относительно допустимых уровней 

(ПДК и ОДК) для почвы населенных мест и относительно фоновых значений определяемых 

элементов. 

Классификация категорий загрязнения почв неорганическими и органическими соедине-

ниями приведена в таблице 8.2.1. Допустимые уровни, фоновые содержания и значения Кmax 

приведены в таблице 8.2.2. 

 

Таблица 8.2.1 
Оценка степени химического загрязнения почвы органическими  

и неорганическими соединениями 
 

Категории за-
грязнения 

Содержание в почве 
1 класс опасности 2 класс опасности 3 класс опасности 

Органическое 
соединение 

Неорганическое 
соединение 

Органическое 
соединение 

Неорганическое 
соединение 

Органическое 
соединение 

Неорганическое 
соединение 

Чистая 
от фонового 
значения до 

ПДК 

от фонового 
значения до 

ПДК 

от фонового 
значения до 

ПДК 

от фонового 
значения до 

ПДК 

от фонового 
значения до 

ПДК 

от фонового 
значения до 

ПДК 

Допустимая от 1 до 2 ПДК 
от 2 фоновых 
значений до 

ПДК 

от 1 до 2 
ПДК 

от 2 фоновых 
значений до 

ПДК 

от 1 до 2 
ПДК 

от 2 фоновых 
значений до 

ПДК 

Умеренно опас-     от 2 до 5 от ПДК до K 
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Категории за-
грязнения 

Содержание в почве 
1 класс опасности 2 класс опасности 3 класс опасности 

Органическое 
соединение 

Неорганическое 
соединение 

Органическое 
соединение 

Неорганическое 
соединение 

Органическое 
соединение 

Неорганическое 
соединение 

ная ПДК max 

Опасная от 2 до 5 ПДК 
от ПДК до K 

max 
от 2 до 5 

ПДК 
от ПДК до K 

max 
> 5 ПДК > K max 

Чрезвычайно 
опасная 

> 5 ПДК > K max > 5 ПДК > K max   

Где K max – максимальное значение допустимого уровня содержания элемента по одному из четырех показателей вредности. 
 

Таблица 8.2.3.2  

Параметры оценки степени химического загрязнения 

Элемент 
Ед. 
изм. 

Допустимые уровни, мг/кг в зависи-
мости от типа почв и показателя кис-

лотности 
Kmax 

Фоно-
но-
вые 

содер
держа

жа-
ния* 

песчаные 
и супесча-

ные 

суглини-
стые и 

глинистые 
pH <5,5 

суглини-
стые и 

глинистые 
pH>5,5 

Неорганические загрязнители 

1 класс опасности 

Ртуть (Hg) мг/кг 2,1 33 0,2 
Свинец (Pb) мг/кг 32 65 130  260 20 
Мышьяк (As) мг/кг 2 5 10 15 5,6 
Кадмий (Cd) мг/кг 0,5 1,0 2,0 - 0,24 

Цинк (Zn) мг/кг 55 110 220 200 68 

2 класс опасности 
Никель (Ni) мг/кг 20 40 80 14 45 

Медь (Cu) мг/кг 33 66 132 72 25 

рН 

Органические загрязнители 

Бенз(а)пирен мг/кг 0,02 0.5 - 

Нефтепро-
дукты  

мг/кг - - - 

*- Фоновые содержания валовых форм тяжелых металлов и мышьяка в почвах (мг/кг) (ориентировочные значения для средней 
полосы России). 

Таблица 8.2.3.3 

Элемент 
Ед. 

изм. 

Про-

ба 1 

Проба 

2 

Проба 

3 

Проба 

4 

Проба 

5 

Проба 

6 

Проба 

7 

Про-

ба 8 

Про-

ба 9 

Про-

ба 10 

Неорганические загрязнители 

1 класс опасности 

Ртуть (Hg) мг/кг 0,057 0,027 0,027 0,041 0,027 0,022 0,025 0,034 0,029 0,030 

Свинец (Pb) мг/кг 6,57 5,34 6,54 6,32 7,15 6,53 6,38 6,03 6,25 8,45 

Мышьяк (As) мг/кг 2,66 2,46 2,76 3,15 2,85 2,71 2,56 2,82 2,14 2,85 

Кадмий (Cd) мг/кг 0,14 0,11 0,12 0,19 0,15 0,091 0,16 0,11 0,098 0,17 

Цинк (Zn) мг/кг 32,9 34,8 39,3 42,3 38,0 37,5 34,5 30,0 29,4 45,1 

2 класс опасности 

Никель (Ni) мг/кг 16,0 15,8 17,2 17,3 18,1 16,0 14,6 13,4 12,1 17,4 

Медь (Cu) мг/кг 9,73 10,4 10,8 11,8 11,2 10,6 9,81 8,52 8,51 11,4 

pH 6,96 6,78 6,90 6,94 6,91 7,03 6,94 7,12 7,03 7,14 

Органические загрязнители 

Бенз(а)пирен мг/кг 0,028 0,027 <0,005 0,029 0,039 0,034 0,038 0,012 0,036 0,019 

Нефтепро-

дукты 
мг/кг 26 17 12 14 12 18 17 17 49 34 
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Пробы почвы отобраны в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 «Общие требования к отбо-

ру проб», ГОСТ 17.4.4.02-84 «Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериоло-

гического, гельминтологического анализа».  

Согласно проведенным исследованиям, концентрация нефтепродуктов в пробе №1 со-

ставляет 26 мг/кг, в пробе №2 - 17 мг/кг, в пробе №3 - 12 мг/кг, в пробе №4 – 14 мг/кг, в пробе 

№5 - 12  мг/кг, в пробе №6 - 18 мг/кг, в пробе №7 - 17 мг/кг, в пробе №8 - 17 мг/кг, в пробе №9 - 

49 мг/кг, в пробе №10 - 34 мг/кг. ПДК нефтепродуктов в почве не установлена. Согласно «По-

рядку определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами» (утв. 

Роскомземом 10 ноября 1993 г. и Минприроды РФ 18 ноября 1993 г.):  

<1000 мг/кг - допустимый уровень загрязнения почвы нефтепродуктами;  

1000-2000 мг/кг - низкий уровень загрязнения; 

2000-3000 мг/кг - средний уровень загрязнения;  

3000-5000 мг/кг - высокий уровень загрязнения; 

>5000 мг/кг - очень высокий уровень загрязнения. 

Исследуемые образцы относятся к почвам с допустимой категорией загрязнения нефте-

продуктами. 

Согласно проведенным исследованиям, концентрация бенз(а)пирена в пробе №1 со-

ставляет 0,028 мг/кг, в пробе №2 – 0,027 мг/кг, в пробе №3 - <0,005 мг/кг, в пробе №4 – 0,029 

мг/кг, в пробе №5 – 0,039  мг/кг, в пробе №6 – 0,034 мг/кг, в пробе №7 – 0,038 мг/кг, в пробе №8 

– 0,012 мг/кг, в пробе №9 – 0,036 мг/кг, в пробе №10 – 0,019 мг/кг. Содержание бенз(а)пирена в 

пробах №3, №8, №10 не превышает допустимое (0,02 мг/кг) значение. Содержание 

бенз(а)пирена в пробах №1, №2, №4, №5, №6, №7, №9 составляет 1,35-1,95 ПДК. 

Согласно проведенным исследованиям, концентрация ртути в пробе №1 составляет 

0,057 мг/кг, в пробе №2 – 0,027 мг/кг, в пробе №3 – 0,027 мг/кг, в пробе №4 – 0,041 мг/кг, в про-

бе №5 – 0,027  мг/кг, в пробе №6 – 0,022 мг/кг, в пробе №7 – 0,025 мг/кг, в пробе №8 – 0,034 

мг/кг, в пробе №9 – 0,029 мг/кг, в пробе №10 – 0,03 мг/кг. Содержание ртути в пробах не пре-

вышает фоновое (0,2 мг/кг) и допустимое (2,1 мг/кг) значения.  

Согласно проведенным исследованиям, концентрация свинца в пробе №1 составляет 

6,57 мг/кг, в пробе №2 – 5,34 мг/кг, в пробе №3 – 6,54 мг/кг, в пробе №4 – 6,32 мг/кг, в пробе №5 

– 7,15  мг/кг, в пробе №6 – 6,53 мг/кг, в пробе №7 – 6,38 мг/кг, в пробе №8 – 6,03 мг/кг, в пробе 

№9 – 6,25 мг/кг, в пробе №10 – 8,45 мг/кг. Содержание свинца в пробах не превышает фоновое 

(20 мг/кг) и допустимое (130 мг/кг) значения.  

Согласно проведенным исследованиям, концентрация мышьяка в пробе №1 составляет 

2,66 мг/кг, в пробе №2 – 2,46 мг/кг, в пробе №3 – 2,76 мг/кг, в пробе №4 – 3,15 мг/кг, в пробе №5 

– 2,85  мг/кг, в пробе №6 – 2,71 мг/кг, в пробе №7 – 2,56 мг/кг, в пробе №8 – 2,82 мг/кг, в пробе 

№9 – 2,14 мг/кг, в пробе №10 – 2,85 мг/кг. Содержание мышьяка в пробах не превышает фоно-

вое (5,6 мг/кг) и допустимое (10 мг/кг) значения.  
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Согласно проведенным исследованиям, концентрация кадмия в пробе №1 составляет 

0,14 мг/кг, в пробе №2 – 0,11 мг/кг, в пробе №3 – 0,12 мг/кг, в пробе №4 – 0,19 мг/кг, в пробе №5 

– 0,15  мг/кг, в пробе №6 – 0,091 мг/кг, в пробе №7 – 0,16 мг/кг, в пробе №8 – 0,11 мг/кг, в пробе 

№9 – 0,098 мг/кг, в пробе №10 – 0,17 мг/кг. Содержание кадмия в пробах не превышает фоно-

вое (0,24 мг/кг) и допустимое (2 мг/кг) значения.  

Согласно проведенным исследованиям, концентрация цинка в пробе №1 составляет 

32,9 мг/кг, в пробе №2 – 34,8 мг/кг, в пробе №3 – 39,3 мг/кг, в пробе №4 – 42,3 мг/кг, в пробе №5 

– 38,0  мг/кг, в пробе №6 – 37,5 мг/кг, в пробе №7 – 34,5 мг/кг, в пробе №8 – 30,0 мг/кг, в пробе 

№9 – 29,4 мг/кг, в пробе №10 – 45,1 мг/кг. Содержание цинка в пробах №1 и №5 не превышает 

фоновое (68 мг/кг) и допустимое (220 мг/кг) значения.  

Согласно проведенным исследованиям, концентрация никеля в пробе №1 составляет 

16,0 мг/кг, в пробе №2 – 15,8 мг/кг, в пробе №3 – 17,2 мг/кг, в пробе №4 – 17,3 мг/кг, в пробе №5 

– 18,1  мг/кг, в пробе №6 – 16,0 мг/кг, в пробе №7 – 14,6 мг/кг, в пробе №8 – 13,4 мг/кг, в пробе 

№9 – 12,1 мг/кг, в пробе №10 – 17,4 мг/кг. Содержание никеля в пробах не превышает фоновое 

(45 мг/кг) и допустимое (80 мг/кг) значения.  

Согласно проведенным исследованиям, концентрация меди в пробе №1 составляет 9,73 

мг/кг, в пробе №2 – 10,4 мг/кг, в пробе №3 – 10,8 мг/кг, в пробе №4 – 11,8 мг/кг, в пробе №5 – 

11,2  мг/кг, в пробе №6 – 10,6 мг/кг, в пробе №7 – 9,81 мг/кг, в пробе №8 – 8,52 мг/кг, в пробе 

№9 – 8,51 мг/кг, в пробе №10 – 11,4 мг/кг. Содержание меди в пробах не превышает фоновое 

(25 мг/кг) и допустимое (132 мг/кг) значения.  

Степень загрязненности почвы по суммарному показателю химического загрязнения (Zc) 

не рассчитывается, так как нет превышений фоновых показателей. Категория загрязнения – 

чистая. Ограничений по использованию нет.  

Согласно результатам протоколов лабораторных исследований, качество почвы всех 

проб соответствует СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к каче-

ству почвы». 

Почва исследованного участка по химическим показателям относится к категории за-

грязнения «Допустимая». Рекомендуется использование без ограничений, исключая объекты 

повышенного риска. 

 

 

8.2.3. Оценка степени биологического загрязнения почвы 

Под биологическим загрязнением почв подразумевается составная часть органического 

загрязнения, обусловленного диссеминацией возбудителей инфекционных и инвазионных бо-

лезней, а также вредными насекомыми и клещами, переносчиками возбудителей болезни че-

ловека, животных и растений. 
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Оценка степени биологического загрязнения проводится по санитарно-

бактериологическим (микробиологическим) и санитарно-паразитологическим показателям. 

Пробы почвы отобраны в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 «Общие требования к отбо-

ру проб», ГОСТ 17.4.4.02-84 «Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериоло-

гического, гельминтологического анализа» с глубин 0,0-0,2 м в количестве 10 штук. 

Анализ проб почвы проведен аккредитованным испытательной лабораторией ООО 

ЦСЭМ «Московский». 

Определяемые показатели:  

- санитарно-бактериологические: патогенные микроорганизмы; 

- санитарно-паразитологические: личинки и яйца гельминтов. 

Микробиологические исследования почвы 
Протокол № П-199/3 от 13.08.2018 г  

 
Бактерии группы кишечной палочки индекс 

№№ проб 
Результаты исследова-

ний, в 1 г 
Категория загрязне-

ния почвы 

Величина допу-
стимого уровня, в 

1 г 
1 <1,0 Чистая 1-10 
2 <1,0 Чистая 1-10 
3 <1,0 Чистая 1-10 
4 <1,0 Чистая 1-10 
5 <1,0 Чистая 1-10 
6 <1,0 Чистая 1-10 
7 <1,0 Чистая 1-10 
8 <1,0 Чистая 1-10 
9 <1,0 Чистая 1-10 

10 <1,0 Чистая 1-10 
Патогенные микроорганизмы 

№№ проб 
Результаты исследова-

ний, в 50 г 
Категория загрязне-

ния почвы 

Величина допу-
стимого уровня, 

в 50 г 
1 Не обнаружено Чистая Не допускается 
2 Не обнаружено Чистая Не допускается 
3 Не обнаружено Чистая Не допускается 

Энтерококки 

№№ проб 
Результаты исследова-

ний, в 1 г 
Категория загрязне-

ния почвы 

Величина допу-
стимого уровня, 

в 1 г 

1 Не обнаружено Чистая 1-10 

2 Не обнаружено Чистая 1-10 

4 Не обнаружено Чистая 1-10 

5 Не обнаружено Чистая 1-10 

6 Не обнаружено Чистая 1-10 

7 Не обнаружено Чистая 1-10 

8 Не обнаружено Чистая 1-10 

9 Не обнаружено Чистая 1-10 

10 Не обнаружено Чистая 1-10 

 

Паразитологические исследования почвы 
 

Личинки и яйца гельминтов и цисты простейших 
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№№ проб 
Результаты исследова-

ний, экз/кг 
Категория загрязне-

ния почвы 

Величина допу-
стимого уровня, 

экз/кг 
1 Не обнаружено Чистая Не допускается 
2 Не обнаружено Чистая Не допускается 
3 Не обнаружено Чистая Не допускается 
4 Не обнаружено Чистая Не допускается 
5 Не обнаружено Чистая Не допускается 
6 Не обнаружено Чистая Не допускается 
7 Не обнаружено Чистая Не допускается 
8 Не обнаружено Чистая Не допускается 
9 Не обнаружено Чистая Не допускается 

10 Не обнаружено Чистая Не допускается 
Цисты кишечных патогенных простейших 

№№ проб 
Результаты исследова-
ний, экз в почве с пло-

щади 20*20см 

Категория загрязне-
ния почвы 

Величина допу-
стимого уровня, 

экз в почве с 
площади 20*20см 

1 Не обнаружено Чистая Не допускается 
2 Не обнаружено Чистая Не допускается 
3 Не обнаружено Чистая Не допускается 
4 Не обнаружено Чистая Не допускается 
5 Не обнаружено Чистая Не допускается 
6 Не обнаружено Чистая Не допускается 
7 Не обнаружено Чистая Не допускается 
8 Не обнаружено Чистая Не допускается 
9 Не обнаружено Чистая Не допускается 

10 Не обнаружено Чистая Не допускается 

 

По результатам проведенных исследований установлено, что все пробы почвы соответ-

ствует требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к ка-

честву почвы». 

В результате лабораторных исследований проб почвы, отобранных на земельном участ-

ке: 

- бактерии группы кишечной палочки индекс во всех пробах менее 1 в 1г; 

- патогенные микроорганизмы, энтерококки, личинки и яйца гельминтов и цисты про-

стейших, личинки и куколки синантропных мух не обнаружены. 

В соответствии с требованиями действующего нормативного документа: СанПиН 

2.1.7.1287-03 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитар-

ная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»: 

 - уровни загрязнения почвы по санитарно-бактериологическим показателям в пробе от-

носятся к «Чистой» категории загрязнения. 

- уровни загрязнения почвы по санитарно–паразитологическим показателям в пробе от-

носятся к «Чистой» категории загрязнения. 

 

 

8.2.3. ОЦЕНКА МАССОВОЙ ДОЛИ ГУМУСА 
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Органическое вещество почвы – совокупность всех компонентов органической природы, 

присутствующих в почвенном профиле, за исключением тех, которые входят в состав живых 

организмов. Важнейшей составной частью органического вещества почвы является гумус – 

сложный динамический комплекс органических соединений, образующихся при разложении и 

гумификации органических остатков. 

Содержание и запасы гумуса, его распределение по профилю используются при диагно-

стике и классификации почв и для оценки их потенциального плодородия. 

Определение органического вещества по методу И.В.Тюрина в модификации ЦИНАО 

основано на окислении органического вещества раствором двухромовокислого калия в серной 

кислоте и последующем определении трехвалентного хрома, эквивалентного содержанию ор-

ганического вещества, на фотоэлектроколориметре. 

Метод не пригоден для проб с массовой долей хлорида более 0,6% и проб с массовой 

долей органического вещества более 15%. 

Из размолотой почвы или породы отбирают представительную пробу массой 3-5 г для 

тонкого измельчения. Перед измельчением из пробы удаляют пинцетом видимые невооружен-

ным глазом неразложившиеся корни и растительные остатки. Затем пробу полностью измель-

чают и пропускают через плетеное сито с отверстиями диаметром 0,25 мм.  

Массу пробы почвы или породы для анализа определяют, исходя из предполагаемого 

содержания органического вещества, по табл.1. 

Таблица 1 

Массу органического вещества в анализируемой пробе определяют по градуировочному 

графику. При построении градуировочного графика по оси абсцисс откладывают массу органи-

ческого вещества в миллиграммах, соответствующую объему восстановителя в растворе срав-

нения, а по оси ординат - соответствующее показание прибора. 

Массовую долю органического вещества в процентах вычисляют по уравнению: 

, 

где  - масса органического вещества в анализируемой пробе, найденная по графику, мг; 

- коэффициент поправки концентрации восстановителя; 

- масса пробы, мг; 

  Массовая доля органического 

вещества, % 

Масса пробы для анализа, мг 

До 2 500-700 

2-4 250-350 

4-7 100-200 

Св. 7 50-100 
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-100 - коэффициент пересчета в проценты. 

Допускаемые относительные отклонения от аттестованного значения стандартного образца 

для двусторонней доверительной вероятности 0,95 указаны в табл.3. 

Таблица 3 

  Массовая доля органического 

вещества, % 

Допускаемые отклонения, % 

(отн.) 

До 3 20 

Св. 3 до 5 15 

" 5 " 15 10 

 

Согласно градации пахотных почв РФ по степени гумусированности, приведенной в 

приложении 38 методических указаний «Методические указания по проведению комплексного 

мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения» среднее значение 

процентного содержания гумуса в почве исследуемой площадке соответствует классу «гумуси-

рованные». 

Почвы исследуемого участка соответствуют ГОСТ 17.05.3.06-85 Охрана природы. Зем-

ли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве зем-

ляных работ по содержанию гумуса.  

Протокол приведен в приложении.  

 

8.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ АТМОСФЕРНОГО 

ВОЗДУХА 
8.3.1. САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

На участке изысканий существующих источников загрязнения атмосферы не выявлено. 

В связи с этим, для оценки фонового содержания веществ пользовались справкой Росгидроме-

та, выданной для исследуемого участка. Согласно данным Росгидромета, в атмосферном воз-

духе содержатся: 

- взвешенные вещества 0,254 мг/м3; 

-  диоксид серы 0,013 мг/м3; 

- оксид углерода 2,5 мг/м3; 

- диоксид азота 0,083 мг/м3. 

 

8.4. ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ 
Радиологическое обследование было проведено аккредитованной лабораторией радиа-

ционного контроля ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Курской области».  

Гамма-съемка территории проводилась с помощью следующих средств измерения: до-

зиметр ДКС-АТ1121 (заводской номер 40298), дозиметр ДКС-АТ1121 (заводской номер 43350), 

СРП-88Н (заводской номер 1504), с фиксированием замеров по маршрутным профилям, с ша-

гом сетки 10 м с последующим проходом по территории в режиме свободного поиска. Среднее 
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значение поискового прибора – 45 с-1. По результатам проведенных измерений участков ло-

кального радиоактивного загрязнения не обнаружено. Мощность эквивалентной дозы (МЭД) 

гамма-излучения на участке не превышает величины оговоренной п.5.2.3 Основных Санитар-

ных Правил Обеспечения Радиационной Безопасности (ОСПОРБ-99/2010) СП 2.6.1.2612-1 (0,6 

мкЗв/ч). 

Протоколы радиационного обследования участка приведены в приложении. 

8.5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА 
8.5.1. ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЕЙ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ 

Исследования физических факторов (уровней звукового давления) были проведены 

18.07.2018 г. в период 10:30 – 12:30 специалистами испытательной лаборатории ООО «МИ-

ЛАРМ – Сервис», (аттестат аккредитации №RA.RU.518124 выдан Федеральной службой по ак-

кредитации 08.12.2015, внесен в реестр аккредитованных лиц 25.11.2015). Замеры проведены 

в 4 точках, расположенных вблизи населенных пунктов. Средства измерений представлены в 

таблице: 

Средства измерения физических факторов риска 
 

Наименование, модель 
средства измерения 

Изготовитель 
Заводской 

номер 
Погрешность 
измерения 

Сведения о государственной поверке 

Орган поверки 
Номер свиде-

тельства 
Действитель-

но до 

шумомер-анализатор спек-
тра с опцией «виброметр» 1-
го класса точности, ОКТАВА-
110А с микрофонным капсю-

лем ВМК-205, зав.№5220 

Группа «ОКТА-
ВА-

Электронди-
зайн» 

ООО «ПКФ 
Цифровые 
приборы» 

АЭ100317 +1,5дБ 
ФБУ «ГРЦСМИ 

в Тульской 
области» 

2450/10-6 18.09.2018 

калибратор акустический АК-
1000   

Группа «ОКТА-
ВА-

Электронди-
зайн» 

ООО «ПКФ 
Цифровые 
приборы» 

0274 +0,7% 
ФГУП 

ВНИИФТРИ 
67.003503.17 18.09.2018 

Измеритель метеорологиче-
ских параметров "Эко Терма" 

МКС-02 

ООО "Экосфе-
ра", г.Москва 00152-15 

±0.2; 
 ±5; 

±(0.10+0.05v) 

ФБУ "ГРЦСМИ 
в Тульской 
области" 

1576/10-1 14.05.2019 

рулетка измерительная ме-
таллическая UM5M 

FISCO TOOLS 
LIMITED Ан-

глия 
4122 

Класс 
точности 3  
(±0,30 мм) 

ФБУ "Белго-
родский ЦСМ" 

СП-065792 05.12.2018 

 

Результаты измерений приведены в приложении. 

Согласно проведенным измерениям, уровень звука в среднегеометрических частотах 

октавных полос, эквивалентный уровень звука не превышает требования, установленные дей-

ствующим нормативным документом: СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Физические факторы производ-

ственной среды. Физические факторы окружающей природной среды. Шум на рабочих местах, 

в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные 

нормы» (55 дБА с 7 до 23 час.). 

 

8.5.2. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ 
Измерения электромагнитных излучений промышленной частоты  проводились в будний 

день 18.07.2018г специалистами испытательной лаборатории ООО «МИЛАРМ – Сервис», (ат-

тестат аккредитации №RA.RU.518124 выдан Федеральной службой по аккредитации 
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08.12.2015, внесен в реестр аккредитованных лиц 25.11.2015). Цель измерений: определение 

электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц в 4 точках наиболее приближенных к 

населенных пунктов. Средства измерений представлены в таблице 8.5.2.1.  

Таблица 8.5.2.1 
Средства измерения физических факторов риска 

 

Наименование 
средства измере-

ния 

Заводской 
номер 

Погреш-
ность из-
мерения 

Сведения о государственной поверке 

Орган поверки 
Номер свиде-
тельства 

Действительно 
до 

цифровой преоб-
разователь элек-
тромагнитного 
поля П3-80-ЕН500 

120287 ±15 
ООО «ПКФ  
Цифровые 
приборы»   

17/6620 08.09.2018 

рулетка измери-
тельная металли-
ческая UM5M 

4122 

Класс 
точности 
3  (±0,30 

мм) 

ФБУ "Белго-
родский ЦСМ" 

СП-030211 05.12.2018 

 
Согласно проведенным измерениям электромагнитные излучения промышленной ча-

стоты соответствуют СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».  
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9. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЭКОСИСТЕМ, ИХ УСТОЙЧИВОСТИ К ВОЗДЕЙСТВИЯМ И СПО-
СОБНОСТИ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

На основании проведенных натурных исследований экосистема участка стабильна, ис-

следованные показатели соответствуют установленным нормам. Предполагается, что строи-

тельство не окажет долговременного негативного воздействия на экосистемы участка, приле-

гающих территорий. Источники неблагоприятных воздействий будут нестационарными, кратко-

временными, по завершении строительства ликвидируются.  

 

10. ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
Строительство и эксплуатация проектируемого объекта повлечет за собой как положи-

тельные, так и отрицательные экологические последствия.  

Основные виды отрицательного воздействия на окружающую среду:  

- временное или постоянное изъятие земель;  

- воздействие на наземную флору и фауну;  

- удаление растительного покрова;  

- нарушение почв и грунтов; 

 - выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;  

- образование и накопление отходов;  

- шумовое, электромагнитное и световое воздействие.  

Воздействие в период строительства будет интенсивным, но кратковременным. После 

завершения строительства источники неблагоприятных воздействий будут ликвидированы. 

Основным видом возможных последствий воздействия проектируемого объекта на со-

стояние воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха в период строи-

тельства выбросами загрязняющих веществ, тепла, водяного пара, аэрозолей, а также их вли-

яние на микроклимат прилегающей территории. Загрязнение воздушного бассейна происходит 

в результате поступления в него:  

- продуктов сгорания топлива;  

- выхлопных газов автомобильного транспорта;  

- испарений из емкостей для хранения химических веществ и топлива;  

- пыли при проведении земляных работ, с поверхности подъездных автодорог, исполь-

зуемых для доставки оборудования действующих дорог, на участках погрузки, разгрузки и сор-

тировки сыпучих строительных материалов, топлива;  

- выбросов при проведении сварочных и лакокрасочных работ.  

В результате перечисленных воздействий увеличивается загрязненность воздушного 

бассейна, незначительно меняется температурно-влажностный режим воздушного бассейна, 

увеличивается облачность, локально уменьшаются освещенность и инсоляционные параметры 

территории, зимой интенсифицируются гололедные явления.  



В
за

м
. 

И
н
в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

   
   

  

 
 

 

  

 
 62/05-И 

Лист 

    53 
       

Уровень воздействия проектируемых объектов на состояние поверхностные и подзем-

ных вод определяется их режимом водопотребления и водоотведения. Возможными источни-

ками загрязнения поверхностных и подземных вод могут быть:  

- неочищенные или недостаточно очищенные производственные и бытовые сточные во-

ды;  

- загрязненные дренажные воды;  

- фильтрационные утечки вредных веществ из емкостей, трубопроводов, автотранспор-

та и других сооружений;  

- места хранения продукции и отходов производства; 

 - транспортные магистрали;  

- свалки бытовых отходов.  

В результате смыва загрязняющих веществ с территории строительной площадки дож-

девыми и талыми водами произойдет увеличение их концентраций в поверхностном водотоке, 

а за счет инфильтрации произойдет загрязнение почво-грунтов и проникновение загрязнителей 

в подземные воды.  

Воздействие на земельные ресурсы и геологическую среду будет выражаться в отчуж-

дении земель для размещения проектируемого объекта, изменении естественного рельефа 

при выполнении строительных и планировочных работ, увеличении нагрузки на грунты основа-

ний от веса различных сооружений, изменении гидрогеологических характеристик и условий 

поверхностного стока, возможной интенсификации на территории опасных геологических про-

цессов, в частности водной эрозии.  

Основными факторами воздействия проектируемых объектов на растительный и живот-

ный мир являются:  

- нарушение местообитания и произрастания вследствие загрязнения компонентов сре-

ды взвешенными, химическими веществами;  

- шумовые, вибрационные, световые и электромагнитные виды воздействий при строи-

тельстве и эксплуатации объектов.  

Негативное воздействие на птиц и животных на участках работ будет выражаться в ос-

новном в виде изменения привычной для них среды обитания и увеличения источников беспо-

койства. В результате птицы и животные перекочуют на соседние участки с более благоприят-

ной средой для обитания.  

Положительные изменениями окружающей среды в районе исследований прогнозиру-

ются после окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию.  

К положительным изменениям относятся следующие моменты:  

• Благоустройство территории. Проезды с твердым покрытием будут препятствовать про-

никновению загрязняющих веществ в нижележащие почвенные горизонты и загрязнению под-

земных вод.  
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• Устройство газонов, цветников и клумб вдоль проездов и пешеходных дорог с привнесе-

нием чистого почвенно-растительного слоя улучшит санитарно-гигиенические условия района.  

• Контроль за ТБО. Регулярная уборка территории коммунальными службами повлечет 

снижение техногенной нагрузки на территорию за счет обеспечения оборудованными площад-

ками для накопления ТБО, развития системы раздельного сбора ТБО, ликвидации несанкцио-

нированных свалок.  

Также в процессе строительства и эксплуатации могут возникнуть непрогнозируемые 

последствия, к которым могут отгоститься следующие варианты: пожар, сейсмическое воздей-

ствие, выход из строя оборудования.  

Возможно развитие аварийных ситуаций на складе ГСМ и топливозаправочном пункте 

(ТЗП). Сценарии аварийных ситуаций на складе ГСМ и ТЗП могут быть различны и зависят от 

причин возникновения аварий.  

При развитии рассматриваемого сценария негативному воздействию подвержены все 

компоненты экосистемы района. В первую очередь основную нагрузку несет почвенно- расти-

тельный слой. Попадание нефтяных углеводородов в почву вызывает негативные послед-

ствия. Наблюдается интенсивная трансформация морфологических и физико-химических 

свойств почв. Глубина их изменения зависит от продолжительности загрязнения, состава и 

концентрации компонентов нефтепродуктов, ландшафтно-геохимических особенностей терри-

тории. Проявляется в смещении реакции почвенного раствора в щелочную сторону, повыше-

нии общего содержания углерода в почве в 2 - 10 раз, а количества углеводородов в 10 - 100 

раз. Существенно меняются морфологические свойства почв: происходит изменение цветовых 

характеристик почвенного профиля в сторону преобладания серо- и темно- коричневых оттен-

ков, ухудшается структура почвы. Конечным результатом нефтяного загрязнения является 

формирование почвенных ареалов с необычными для зональных условий чертами, зональные 

типы сменяются техногенными модификациями, снижается продуктивность почв.  

Загрязнение почв и вод нефтепродуктами очень опасно. При разливе нефтепродуктов 

на водной поверхности прекращается доступ кислорода из атмосферы в воду, в результате 

гибнут обитатели водоема. Нефть обволакивает перья водоплавающих птиц и без посторонней 

помощи такие птицы очень быстро погибают.  

Не менее драматично складывается ситуация при загрязнении нефтью почвенного по-

крова. При высоких дозах нефти почвенная масса становится гидрофобной, механические 

элементы и структурные агрегаты покрываются нефтяной пленкой, которая изолирует пита-

тельные вещества от корневых систем растений. Почвенные частицы слипаются, а при старе-

нии и частичном окислении компонентов нефти последняя загустевает и почвенный слой пре-

вращается в асфальтоподобную массу, которая совершенно непригодна для произрастания 

естественной растительности.  
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При рассматриваемой аварийной ситуации происходит выброс продуктов горения в ат-

мосферный воздух, образуются опасные для человека и представителей животного мира со-

единения.  

Таким образом, при авариях сопровождающихся пожарами и взрывами отрицательному 

воздействию подвергаются все компоненты экосистемы района.  

Также аварийные ситуации могут возникнуть при несоблюдении правил по технике без-

опасности, правил эксплуатации оборудования, его комплектации и исправности. Решения по 

их предотвращению:  

- инструктаж рабочих по правилам техники безопасности и постоянный контроль за их 

соблюдением;  

- поддержка оборудования в постоянно исправном состоянии;  

- вывешивание соответствующих табличек и плакатов;  

- автоматическая блокировка возникшей неисправности; 

 - оборудование помещений автоматической пожарной сигнализацией, оповещения о 

пожаре, аварийной сигнализацией и вентиляцией;  

- оборудование помещений огнетушителями.  
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11. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 В настоящем разделе рассмотрены природоохранные мероприятия, направленные на 

снижение возможного воздействия на компоненты окружающей природной среды на объекте. 

Предусмотренные проектными материалами природоохранные мероприятия должны учиты-

вать природно-климатические и социально-экономические особенности района работ, обеспе-

чивать выполнение требований природоохранных органов и включать в себя: 

- обучение и инструктаж персонала по вопросам соблюдения правил техники 

безопасности, охраны труда и охраны окружающей природной среды; 

- систему мер по выполнению природоохранных мероприятий для всех видов работ; 

- функционирование системы технологического контроля; 

- разработку и материально-техническое обеспечение мероприятий по предупреждению 

и ликвидации аварийных ситуаций. 

Выбросы загрязняющих веществ в период строительства носят временный характер. 

Для снижения воздействия со стороны объекта в период проведения работ на 

состояние воздушной среды, необходимо: 

- используемые механизмы и транспортные средства размещать только в пределах, 

отведенных для этого участка; 

- контролировать режим работы двигателей строительной техники в период проведения 

работ и вынужденных простоев; 

- контролировать соблюдение технологии производства работ; 

- контролировать разновременную работу строительной техники; 

- соблюдать нормативы по уровню выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 

принимать меры по их снижению, следить за состоянием атмосферного воздуха. 

Атмосферный воздух 

В целях снижения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух необходимо 

своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов автотранспорта и 

строительной техники, с регулированием топливных систем, обеспечивающих выброс 

загрязняющих веществ с выхлопными газами, в пределах установленных норм, в 

последующем – озеленение территории. 

В местах выделения газов и пыли должны быть предусмотрены мероприятия по борьбе 

с пылью и газами. При строительстве на рабочих местах, где концентрация пыли превышает 

установленные предельно допустимые концентрации, обслуживающий персонал должен быть 

обеспечен индивидуальными средствами защиты органов дыхания.  

Для снижения пылеобразования при экскавации грунтов в теплые периоды года необхо-

димо проводить систематическое орошение водой.  

Для снижения пылеобразования на автомобильных дорогах при положительной темпе-

ратуре воздуха должна проводиться поливка дорог водой с применением при необходимости 

связующих добавок. 
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При интенсивном сдувании пыли с территории строительства при земляных работах 

необходимо осуществлять меры по предотвращению пылеобразования. 

Растительность и животный мир 

Для уменьшения ущерба растительному покрову и животному миру можно рекомендо-

вать следующие мероприятия: 

- ограничение площади и глубины техногенных воздействий на земельные участок, изы-

маемый под реконструкцию, сохранение на прилегающих участках природных растительных и 

почвенных покровов; 

- использование технических средств (поддоны, герметичные емкости, сорбционные ма-

териалы и т.п.), для препятствия загрязнения почвы горюче-смазочными материалами и хими-

ческими реагентами, применяющимися в процессе строительных работ; 

 - обеспечение соблюдения правил противопожарной безопасности; 

 - измерение, оценка и снижение уровня факторов беспокойства (шума, вибрации, удар-

ных волн и других); 

- соблюдение общих требований по охране объектов животного мира и среды их обита-

ния (Глава III Федерального закона «О животном мире»). 

Почвенный покров 

В целях предотвращения деградации и загрязнения земель при строительства подряд-

чик обязан обеспечить выполнение следующих природоохранных требований: 

- запрет на передвижение транспортных средств вне установленных транспортных 

маршрутов; 

- исключение сброса и утечек горюче-смазочных материалов, неочищенных промстоков 

и других загрязняющих веществ на рельеф и почвы; 

- гидроизоляция площадок под всеми объектами, связанными с утечкой загрязняющих 

жидкостей; 

- проведение благоустройства территории на нарушенных участках в ходе и (или) сразу 

после окончания строительства. 

Для предотвращения загрязнения территории отходами необходимо: 

- устанавливать мусорные контейнеры; 

- стоянку строительной техники размещать на площадках с твердым или набивным по-

крытием; 

- обслуживание и ремонт строительной техники производить на базах сторонних специ-

ализированных организаций. 

Для снижения и предотвращения шумового воздействия работы необходимо: 

-  производить в одну смену в дневное время суток; 

- выключать на периоды вынужденного простоя или технического перерыва двигатели 

строительной техники. 

Поверхностные и подземные воды 
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Для снижения и предотвращения неблагоприятного воздействия на поверхностные во-

ды должны быть предусмотрены следующие мероприятия:  

- принятие мер для предотвращения загрязнения горизонта грунтовых вод при произ-

водстве земляных работ; 

- предотвращение утечек загрязняющих веществ в грунт на территории площадки работ; 

- отведение от площадки строительства природного поверхностного стока и предотвра-

щение его загрязнения. 

При соблюдении всех правил безопасной эксплуатации проектируемого объекта, эколо-

гическая обстановка территории не ухудшится.  

Данный раздел составлен согласно требованиям нормативных документов: 

• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-

ция предприятий сооружений и иных объектов»; 

• СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; 

• СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; 

• СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 
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12. ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг), в соответствии с ФЗ «Об 

охране окружающей среды» - комплексная система наблюдений за состоянием окружающей 

среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием антропо-

генных факторов. 

Экологический мониторинг осуществляется в следующих целях: 

- наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе в районах расположения 

источников антропогенного воздействия и воздействием этих источников на окружающую сре-

ду; 

- оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природ-

ных и антропогенных факторов; 

- обеспечения потребностей юридических и физических лиц, органов государственного 

контроля (надзора) в достоверной информации о состоянии окружающей среды и ее измене-

ниях, необходимой для предотвращения и (или) уменьшения неблагоприятных последствий 

таких изменений. 

Применительно к намечаемой деятельности задачами экологического мониторинга яв-

ляются: 

- своевременное выявление источников и очагов нарушения, загрязнения и деградации 

окружающей природной среды при проведении подготовительных, строительных работ и экс-

плуатации проектируемых объектов; 

- оценка выявленных изменений окружающей среды и прогноз возможных неблагопри-

ятных последствий; 

- проверка выполнения требований законодательных актов, нормативных и других доку-

ментов, предъявляемых к состоянию природных объектов. 

В качестве основных направлений мониторинга целесообразно выделить: 

- мониторинг воздействия на земельные ресурсы и растительный покров. После оконча-

ния строительных работ необходимо провести отбор проб почв и их исследование на химиче-

ские показатели. При неудовлетворительных результатах анализов почв необходимо проведе-

ние повторной рекультивации и повторного анализа почвы для обеспечения соблюдения нор-

мативов. Помимо этого, на участке работ и прилегающей территории необходимо контролиро-

вать состояние почвенно-растительного покрова во избежание его чрезмерного нарушения; 

после окончания работ провести контроль рекультивации нарушенных земель. 

- при неблагоприятной метеорологической условиях (НМУ) рекомендуется организация 

локального экологического мониторинга для предотвращения превышения допустимых значе-

ний концентраций (ПДК) выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ. При наступле-

нии НМУ и до окончания их воздействия рекомендуется сократить объем строительных работ, 

связанный, прежде всего, с запылением приземного слоя атмосферы. 

Мониторинг загрязнения атмосферы. 
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 Назначение мониторинга: получение данных об уровне загрязнения атмосферного воз-

духа в зоне влияния строительства объекта. Источниками загрязнения атмосферы при строи-

тельстве могут являться: 

- работающий автотранспорт, строительные машины и спецтехника;  

- стационарные источники.  

Двигатели (дизельные и карбюраторные двигатели), установленные на строительных 

машинах и оборудовании технологического потока, выбрасывают в окружающую среду вред-

ные для человека вещества, включая оксид углерода, окислы азота, углеводороды, альдегиды 

и другие вещества.  

Наблюдательная сеть в период строительства объекта приурочена:  

- к местам производства работ (площадки строительства сооружений, линейная часть) и 

к границам санитарно-защитной зоны (СЗЗ) строящихся площадок в случае неблагоприятных 

условий рассеивания. 

 - к стоянкам автотехники. 

 Контролируемы параметры: оксид углерода (СО); оксид азота (NOx); углеводороды 

(СnHm); сероводород (H2S); дисперсные частицы (сажа); пыль неорганическая. Периодичность 

наблюдений: периодичность отбора проб атмосферного воздуха не менее 1 раза в квартал, 

точки отбора проб воздуха располагаются в пределах санитарно- защитных зон площадок. Зо-

ной влияния проектируемого объекта на атмосферный воздух в соответствии с ОНД- 86 счита-

ется территория, на которой суммарное загрязнение атмосферы от всей совокупности источни-

ков выбросов данного предприятия (объекта), в том числе низких и неорганизованных, превы-

шает 0,05 ПДК.  

Мониторинг почвенного покрова. Назначение мониторинга:  

- оценка состояния почвенного покрова в зоне влияния строительных работ;  

- контроль снятия, складирования, сохранения и использования плодородного слоя 

почв;  

- контроль рекультивации и оценка состояния рекультивированных земель.  

Объектом мониторинга является почвенный покров на объектах строительства, а также 

земли, нарушенные в процессе строительных и земляных работ. Выбор точек мониторинга 

почвенного покрова проводится с условием, чтобы все основные почвенные разновидности 

были включены в систему мониторинга. Наблюдательная сеть во время проведения монито-

ринга на стадии строительства должна обеспечить сбор достоверной информации об уровне 

деградации и загрязнения почвенного покрова в районе строительства.  

Контролируемые параметры загрязнения почвенного покрова:  

- тяжелые металлы (кадмий, цинк, медь, свинец, никель, мышьяк);  

- нефтепродукты;  

- pH;  

- бенз(а)пирен. 
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 Периодичность наблюдения: в период строительства однократно, в конце лета, на вре-

менных объектах - после проведения рекультивации.  

Мониторинг водных объектов. Возможными источниками загрязнения поверхностных 

вод являются:  

− переезд автотранспорта через водные объекты;  

− смыв дождевых и талых сточных вод с территории площадки производства работ; 

 − разлив горюче-смазочных материалов.  

К мероприятиям по предотвращению загрязнения подземных вод относят:  

− ежедневные осмотр автотранспорта на наличие неисправностей; 

− запрещение сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имею-

щие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения.  

Гидрохимический мониторинг поверхностных вод. Назначение мониторинга: оценка 

качества воды в водных объектах в процессе рекультивации, получение достоверных данных 

об уровне содержания взвеси и загрязняющих веществ в водных объектах. Объектами монито-

ринга являются воды поверхностных водотоков, подверженных воздействию в ходе ликвида-

ции зданий и сооружений. Контролируемые параметры для проб воды в соответствие с ГОСТ 

17.1.3.13-82:  

− температура, прозрачность;  

− концентрация растворенного кислорода, БПК5;  

− концентрация взвешенных веществ (мутность);  

− pH;  

− концентрации загрязняющих веществ  

- нефтепродуктов, тяжелых металлов, СПАВ, фенолов.  

Периодичность отбора проб: пробы воды из поверхностных водотоков отбираются не 

менее 1 раза в период производства работ. Места отбора проб поверхностных вод проектиру-

ются выше участка производства работ на поверхностных водоисточниках (контрольная точка) 

и ниже. Если в пробах воды, отобранных ниже по потоку поверхностных вод (граница СЗЗ), 

устанавливается значительное увеличение концентраций показателей по сравнению с контро-

лем, необходимо принять меры по предотвращению поступления загрязняющих веществ в по-

верхностные водотоки. Отбор проб воды, хранение и транспортировка производится в соответ-

ствие с ГОСТ 17.1.5.04-81.  

Гидрохимический мониторинг подземных вод. Назначение мониторинга подземных 

вод: оценка воздействия строительства объекта на гидродинамический режим и качество под-

земных вод в полосе влиянии. Объектом мониторинга являются подземные водные объекты в 

зоне влияния района рекультивации. Мониторинг подземных вод включает в себя наблюдения 

за следующими параметрами:  

− химический состав подземных вод;  

− уровневый режим подземных вод.  
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Наблюдательная сеть: мониторинг уровневого режима и химического состава подзем-

ных вод проводится в пробуренных скважинах при проведении мониторинга. Контролируемые 

параметры ГОСТ 17.1.3.07-82:  

− уровень грунтовых вод;  

− тяжелые металлы; 

 − pH;  

− нефтепродукты;  

− железо общее;  

− прозрачность;  

− количество взвешенного вещества;  

− биохимическая потребность в кислороде (БПКполн.);  

− фенол.  

Периодичность наблюдения: в период проведения строительных работ на участке в со-

ответствии с графиком работ и в зависимости от времени года: − в январе – марте (зимняя ме-

жень) – 1 раз в месяц; 

− в апреле – мае (весенний паводок, интенсификация питания грунтового горизонта та-

лыми водами) – 1 раз в месяц;  

− в июне – августе (летняя межень) – 1 раз в месяц;  

− в сентябре – октябре (осенний паводок, интенсификация питания грунтового горизонта 

дождевыми водами) – 1 раз в декаду;  

− в ноябре – декабре (зимняя межень) – 1 раз в месяц.  

Проба воды должны отбираться из контрольной скважины, заложенной выше террито-

рии строительства по течению грунтовых вод, которая характеризуют их исходное состояние. 

Ниже территории строительства по течению грунтовых вод (на расстоянии 50-100 метров). От-

бор проб воды, хранение и транспортировка производится в соответствие с ГОСТ 17.1.5.04-81. 

 

 Условия и способы проведения производственного экологического контроля в 

области охраны окружающей среды при проведении работ по строительству объекта  

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» «Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, сооружений и иных 

объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду, 

осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При 

этом должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению 

природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, 

обеспечению экологической безопасности», на основании статьи 37 Федерального закона от 

10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» установлено, что «Строительство и рекон-

струкция зданий, строений, сооружений и иных объектов должны осуществляться по утвер-
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жденным проектам с соблюдением требований технических регламентов в области охраны 

окружающей среды. При осуществлении строительства и реконструкции зданий, строений, со-

оружений и иных объектов принимаются меры по охране окружающей среды, восстановлению 

природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации»,  Статьей 51 Федерального закона от 10.01.2002 №7-

ФЗ «Об охране окружающей среды» определено: «отходы производства и потребления, ра-

диоактивные отходы подлежат сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию, транспорти-

ровке, хранению и захоронению, условия и способы, которых должны быть безопасными для 

окружающей среды и регулироваться законодательством Российской Федерации,  

запрещается: сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных 

отходов, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и 

на почву; размещение опасных отходов и радиоактивных отходов на территориях, прилегаю-

щих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых, курортных, лечебно- оздоровитель-

ных, рекреационных зонах, на путях миграции животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, 

в которых может быть создана опасность для окружающей среды, естественных экологических 

систем и здоровья человека; захоронение опасных отходов и радиоактивных отходов на водо-

сборных площадях подземных водных объектов, используемых в качестве источников водо-

снабжения, в бальнеологических целях, для извлечения ценных минеральных ресурсов».  

Статья 67 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

производственный контроль в области охраны окружающей среды (производственный экологи-

ческий контроль) осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной 

и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использова-

нию и восстановлению природных ресурсов, также в целях соблюдения требований в области 

охраны окружающей среды, установленных законодательством в области охраны окружающей 

среды. накоплении отходов должно осуществляться в соответствии со статьей 11 , с пунктом 3 

статьи 18 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и по-

требления", пунктом 3.15 СанПиНа от 30.04.2003 № 2.1.7.1322-03, утверждённого постановле-

нием Главного санитарного врача РФ «Гигиенические требования к размещению и обезврежи-

ванию отходов производства и потребления», а именно: «При временном хранении отходов в 

нестационарных складах, на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерме-

тичной таре должны соблюдаться следующие условия:  

- временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной сто-

роны по отношению к жилой застройке; 

 - поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников- накопителей 

должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, 

оборудование навесом и т.д.);  

- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически 

стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.);  
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- по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и обособленная сеть 

ливнестоков с автономными очистными сооружениями;  

допускается ее присоединение к локальным очистным сооружениям в соответствии с 

техническими условиями;  

- поступление загрязненного ливнестока с этой площадки в общегородскую систему 

дождевой канализации или сброс в ближайшие водоемы без очистки не допускается. 
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частота выброса и т.п.) 

10 

Общие технические решения и 
параметры проектируемых 
технологических процессов 
(вид и количество 
используемого сырья, топлива, 
их источники и экологическая 
безопасность, высота дымовых 
труб, объемы оборотного 
водоснабжения, сточных вод, 
газоаэрозольных выбросов, 
система очистки и др.) 

ВЛ 110 кВ Курская-Мираторг и трансформаторной 
подстанцией ПС 110/10 кВ, мощностью 2*63 МВт. 
Линейная изоляция стеклянная. 

11 

Данные о видах, количестве, 
токсичности, системе сбора, 
складировании и утилизации 
отходов 

Принять по ПМООС 

12 

Сведения о возможных 
аварийных ситуациях, типах 
аварий, залповых выбросах и 
сбросах, возможных зонах и 
объектах воздействия, 
мероприятиях по их 
предупреждению и ликвидации 

Принять по ПМООС 

13 

Идентификационные сведения 
об объекте (функциональное 
назначение, уровень 
ответственности 
проектируемого здания и             
сооружения по ГОСТ 27751-88) 

Внешнее электроснабжение 110/10 кВ с двумя ВЛ 110 кВ 
и Трансформаторной подстанции ПС 110/10 кВ 
мощностью 2x63 МВт. 
 Уровень ответственности – 2 (нормальный) 

14 
Характеристика проектируе-
мых объектов строительства 

ВЛ 110 кВ на промежуточных (железобетонных) и 
анкерно-угловых (металлических решетчатых) опорах.  

15 

Требования к производству 
инженерно-экологических 
изысканий. Сведения о 
необходимости выполнения 
исследований в процессе 
изысканий 

В ходе инженерно-экологических изысканий необходимо 
выполнить: 

 - сбор, обработку и анализ опубликованных и фондовых 
данных о состоянии природной среды;  

 - маршрутные наблюдения; 
 - почвенные исследования; 
 - геоэкологическое опробование загрязненности почв, 
грунтов; 

 - лабораторные химико-аналитические исследования; 
 - исследования физических воздействий; 
 - изучение растительного и животного мира; 
 - социально-экономические исследования; 
 - определение необходимости разработки природо-
охранных мероприятий; 
- исследование радиационной обстановки. 

16 

Сведения о ранее выполненных 
инженерных изысканиях 

Сведения отсутствуют 



17 

Состав отчетных материалов Характеристика природных и техногенных условии. 
Климатические и ландшафтные условия. 
Состояние атмосферного воздуха. 
Наличие особо охраняемых территорий. 
Наличие водных объектов (при наличии) и их состояние. 
Геоморфологические условия. 
Геологические условия. 
Почвенно-растительные условия. 
Сведения о животном и растительном мире. 
Характеристика радиационной обстановки. 
Данные по шумовому загрязнению. 
Хозяйственное использование территории. 
Социальная сфера. 

18 

Необходимость выполнения 
отдельных видов инженерных 
изысканий 

В соответствии с СП 47.13330.2012. 

19 

Требования к техническому 
отчету по результатам 
инженерно-экологических 
изысканий 

Технический отчет по результатам 
инженерно-экологических изысканий должен быть 
выполнен в соответствии с СП 47.13330.2012, СП 
11-102-97. 

20 

Требования к порядку выпол-
нения работ и предоставлению 
отчетной документации 

Работы выполнить в одну очередь. Технический отчет 
предоставить в 2-х экземплярах в бумажном виде и в 1-м 
экземпляре на электронном носителе на CD-R диске.  

21 

Сведения об этапе работ, сроках 
проектирования, строительства 
и эксплуатации объекта 

Стадия: разработка проектной документации; срок 
проектирования: август 2018г. – январь 2019г, период 
строительства: 12 мес.; срок эксплуатации – бессрочно. 

22 

Перечень нормативных 
документов, в соответствии с 
требованиями которых 
необходимо выполнить 
инженерные изыскания 

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для 
строительства»; 
- СП 47.13330.2012 «Свод правил инженерные изыскания 
для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; 
- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почва, очистка населенных мест, 
бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана 
почвы»; 
- ГОСТ 28168-89 Почвы. Отбор проб; 
- СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной 
безопасности (НРБ-99/2009); 
- СанПиН 42-128-4433-87 Санитарные нормы. 
Санитарные нормы допустимых концентраций 
химических веществ в почве; 
- ГОСТ 23337-78. Шум. Методы измерения шума на 
селитебной территории и в помещениях жилых и 
общественных зданий; 
- ГОСТ 24481-80. Вода питьевая. Отбор проб; 
- ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) «Шум. Затухание 



звука при распространении на местности»; 
-  СП 51.13330.2011 «Защита от шума» актуализированная 
редакция СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». 

23 

Требования к точности, 
надежности, достоверности и 
обеспеченности данных и 
характеристик, получаемых при 
инженерных изысканиях 

Лабораторные исследования должны быть проведены в 
лабораториях, имеющих соответствующую 
аккредитацию. Точность, надежность, достоверность 
результатов измерений должна соответствовать ГОСТам 
и пр. нормативным требованиям. 

24 

Фамилия, инициалы и номер 
телефона (факса), электронный 
адрес ответственного 
представителя Заказчика 

Мозговая Е.В., тел.: +7(4722)58-64-00, доб. 70162; e-mail: 
e.birukova@agrohold.ru 
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ВВЕДЕНИЕ 

Программа выполнения инженерно–экологических изысканий по объекту: «Внешнее 

электроснабжение 110/10 кВ с двумя ВЛ 110 кВ и Трансформаторной подстанции ПС 110/10 кВ 

мощностью 2x63 МВт объекта: Сельскохозяйственный комплекс по выращиванию, убою и пе-

реработке свиней (мясохладобойня). Мясохладобойня мощностью 4,5 млн. голов в год по убою 

и переработке свиней, вблизи н.п. Черницыно Октябрьского района Курской области». ВЛ 110 

кВ Курская – Мираторг. II этап разработана в соответствии с техническим заданием (приложе-

ние 1) на выполнение инженерно-экологических изысканий, составленным ООО «БрянскАгро-

строй». 

ООО «Румида» действует на основании свидетельства о допуске к работам в области 

инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

реконструкции № 0403-03/И-038 от 01.06.2015, выданного Ассоциацией «Саморегулируемая 

организация Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» (Ассоциация 

СРО «ГЕОБАЛТ»).    

Техническим заданием предусмотрено строительство воздушной линии электропередач 

вблизи н.п. Черницыно, Курского района, Курской области. 

На момент изысканий участок свободен от застройки, лесных насаждений. 

Сроки проведения работ определяются календарным планом выполнения работ по объ-

екту (приложение 2 к договору №62/05-И от 29.05.2018 г. на проведение инженерно-

экологических изысканий). 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Инженерно-экологические изыскания (далее по тексту ИЭИ) проводятся для земельного 

участка, расположенного в Октябрьском и Медвенском районах Курской области. На участке 

планируется строительство воздушной линии электропередач.  

Исследуемая площадка расположена к югу от н.п. Черницыно Октябрьского района. В 

геоморфологическом отношении территория городского поселения приурочена к долинному 

комплексу р. Сейм. 

Поверхность участка устойчивая, имеется густая сеть ВЛ. Рельеф территории  расчле-

ненный. 

Земельный участок объекта «Внешнее электроснабжение 110/10 кВ с двумя ВЛ 110 кВ и 

Трансформаторной подстанции ПС 110/10 кВ мощностью 2x63 МВт объекта: Сельскохозяй-

ственный комплекс по выращиванию, убою и переработке свиней (мясохладобойня). Мясохла-

добойня мощностью 4,5 млн. голов в год по убою и переработке свиней, вблизи н.п. Черницыно 

Октябрьского района Курской области». ВЛ 110 кВ Курская – Мираторг. II этап на момент 

изысканий свободен от застройки.  

Задачами инженерно-экологических изысканий являются: 

• корректировка выводов по оценке воздействия объекта на окружающую среду 

при его строительстве и эксплуатации, а также при возможных залповых и ава-

рийных выбросах (сбросах) загрязняющих веществ; 

• получение исходных данных для проектирования, а также дополнительной ин-

формации, необходимой для разработки раздела "Охрана окружающей среды" в 

проектах строительства объектов. 

ИЭИ разрабатываются в целях обеспечения комплексного изучения природных и техно-

генных условий участка под строительство объекта, составления прогнозов взаимодействия 

проектируемого объекта с окружающей средой, обоснования его инженерной защиты и без-

опасных условий жизни населения, выявления существующих природных и антропогенных из-

менений окружающей среды и выделения ее компонентов, наиболее подверженных неблаго-

приятным воздействиям. 

Инженерно-экологические изыскания должны обеспечивать: 

• комплексное изучение природных и техногенных условий территории, ее хозяй-

ственного использования и социальной сферы; 

• оценку современного экологического состояния отдельных компонентов природ-

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

способности к восстановлению; 
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• разработку прогноза возможных изменений природных (природно-технических) 

систем при строительстве, эксплуатации и ликвидации объекта; 

• оценку экологической опасности и риска; 

•  разработку рекомендаций по предотвращению вредных и нежелательных эколо-

гических последствий инженерно-хозяйственной деятельности и обоснование 

природоохранных и компенсационных мероприятий по сохранению, восстанов-

лению и оздоровлению экологической обстановки; 

• разработку мероприятий по сохранению социально-экономических, историче-

ских, культурных, этнических и других интересов местного населения; 

• разработку рекомендаций и (или) программы организации и проведения локаль-

ного экологического мониторинга, отвечающего этапам (стадиям) предпроектных 

и проектных работ. 

На момент изысканий участок свободен от техногенной нагрузки: источники воздей-

ствия на атмосферный воздух, места накопления, хранения, размещения отходов, источники 

промышленных шумов отсутствуют.   

Предполагаемые границы зоны воздействия на окружающую среду определены СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) п. VI. Учет физических факторов воздействия на население 

при установлении санитарно-защитных зон – 20м. После завершения строительства СЗЗ кор-

ректируется по фактическому воздействию объекта.  

Под участком изысканий полезные ископаемые не выявлены. 

 

№№ 
п/п 

Общие сведения по участку изысканий 

1 

Наименование и вид объекта «Внешнее электроснабжение 110/10 кВ с двумя ВЛ 110 
кВ и Трансформаторной подстанции ПС 110/10 кВ мощ-
ностью 2x63 МВт объекта: Сельскохозяйственный ком-
плекс по выращиванию, убою и переработке свиней (мя-
сохладобойня). Мясохладобойня мощностью 4,5 млн. го-
лов в год по убою и переработке свиней, вблизи н.п. Чер-
ницыно Октябрьского района Курской области». ВЛ 110 
кВ Курская – Мираторг. II этап. 

2 
Местоположение объекта Вблизи н.п. Черницыно, Октябрьского района, Курской 

области   

3 Заказчик ООО «БрянскАгрострой» 

4 
Основание для выполнения 
работ 

Договор № 62/05-И от 29.05.2018 г. 

5 Вид строительства Новое строительство 

6 Стадия проектирования Проектная документация 
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7 

Идентификационные сведения 
об объекте (функциональное 
назначение, уровень ответ-
ственности проектируемого 
здания и              сооружения по 
ГОСТ 27751-88) 

Принять по ИГИ  

8 
Характеристика проектируе-
мых объектов строительства 

ВЛ 110 кВ и трансформаторная подстанция ПС 110/10 
кВ, мощностью 2*63 МВт  

9 

Фамилия, инициалы и номер 
телефона (факса), электронный 
адрес ответственного предста-
вителя Заказчика 

Мозговая Е.В., тел.: +7(4722)58-64-00, доб. 70162; e-mail: 
e.birukova@agrohold.ru 

10  

Требования к составу и оформ-
лению отчета 

В соответствии с техническим заданием (приложение № 
1 к договору 62/05-И от 29.05.2018 г.) 

 

2. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗУЧЕННОСТИ РАЙОНА ИЗЫСКАНИЙ 

На исследуемом участке ИЭИ ранее не проводились.  

В целом район изысканий относится к территориям с достаточной степенью изученно-

сти. Информация о его экологическом состоянии имеется во всех государственных органах в 

пределах их полномочий (Управлении Росприроднадзора, Управлении лесами, Росгидромете, 

Департаменте экологической безопасности и природопользования, Минприроды РФ, Департа-

менте по недропользованию по ЦФО (Центрнедра), администрации Курского района). 

В таблице 1 представлены объемы работ, которые необходимо выполнить на участке.  

Таблица 1 

Объемы и виды инженерно-экологических полевых работ 
 

№ 
п/п 

Виды работ 
Единица 

измерения 
Объем 
работ 

Примечание 

1 Маршрутные наблюдения  га 22,8 Описание наблюдений 

2 Геоэкологическое исследование почвогрунтов 

2.1 Химические показатели проба 10 

pH, тяжелые металлы и металлоиды (Hg, 
Pb, As, Cd, Zn, Ni, Cu), нефтепродукты, 
бенз(а)пирен 
Опробование  производится: 
-10 проб с глубины 0,0-0,2м; 

2.2 
Санитарно-бактериологические по-
казатели 

проба 10 

Бактерии группы кишечной палочки ин-
декс, патогенные микроорганизмы, энте-
рококки. 
Опробование производится с глубины 0,0-
0,2м. 

2.3 
Санитарно-паразитологические по-
казатели 

проба 10 
Личинки и яйца гельминтов и цисты про-
стейших, личинки и куколки синантроп-
ных мух. Опробование производится с 
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№ 
п/п 

Виды работ 
Единица 

измерения 
Объем 
работ 

Примечание 

глубины 0,0-0,2м. 

2.4 Органические показатели проба 10 
Массовая доля гумуса. Опробование про-
изводится с глубины 0,0-0,2м. 

3 Исследование атмосферного воздуха 

3.1 Справка о климатических и фоновых характеристиках района строительства 

4 Исследование радиационной обстановки 

4.1 
Радиационное обследование участка 
строительства 
 

га 22,8 

По профилям с интервалом 10 м. 
Измерения МАД проводятся на месте, где 
зафиксировано максимальное показание 
поискового прибора. Обследование обна-
руженных на территории аномальных 
участков проводят методом сплошной 
гамма съемки. 

5 Исследование вредных физических воздействий 

5.1 Уровни шума  точка 4 В соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

5.2 Электромагнитное поле промыш-
ленной частоты 

точка 4 Гигиенический норматив ГН 
2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допусти-
мые уровни магнитных полей частотой 50 
Гц в помещениях жилых, общественных 
зданий и на селитебных территориях» 
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3. КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ 

Участок проектирования расположен вблизи н.п. Черницыно Октябрьского района Кур-

ской области. 

В геоморфологическом отношении территория приурочена к долинному комплексу р. 

Сейм, представленному поймой р. Сейм. 

По климатическому районированию территории РФ для строительства участок изыска-

ний относится к подрайону II-В (СНиП23-01-99). 

Значительное удаление от морей обуславливает континентальность климата с относи-

тельно холодной и продолжительной зимой и теплым, нередко жарким летом. 

Преобладающее направление ветров: зимой – западное, юго-западное и южное; весной 

- юго-восточное, южное и восточное; летом – западное, северо-западное и северное. Скорость 

ветра изменяется от 3,1-3,6 м/сек летом до 5,0-5,3 м/сек зимой.  

Климатические характеристики и температурный режим района представлены в таблице 

1.  

Таблица 1. Климатические характеристики  

Параметры Ед. изм. Значение 

Абсолютная минимальная температура °С - 30 

Абсолютная максимальная температура °С + 30 

Средняя температура отопительного периода °С - 1,9 

Продолжительность отопительного периода суток 198 

Средняя температура воздуха наиболее теплого перио-

да 

°С + 20 

Средняя температура воздуха наиболее холодного пе-

риода 

°С - 12 

Средняя толщина снежного покрова – 47 см. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеива-

ния загрязняющих веществ в атмосфере района изысканий принимаются по данным ФГБУ 

«Центрально-Черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-

ды». 
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4. КРАТКАЯ ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАЙОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

4.1. Общие сведения о районе 

Октябрьский район образован в 1970 году. Расположен район в центральной части Кур-

ской области, на севере граничит с Фатежским, на востоке с Курским, на юге с Медвенским, на 

западе с Курчатовским районами. Протяженность района с севера на юг 70 км, с запада на во-

сток - 32 км. Общая площадь - 628 км2. Районным административным центром является п. 

Прямицыно. Территорию района пересекает железная дорога Воронеж – Киев. Шоссейными 

дорогами поселок Прямицыно связан с городами Курск, Курчатов, Льгов и Суджа, дорогами с 

твердым покрытием с каждым муниципальным образованием.  

 

Рис. 4.1. Расположение Октябрьского района в Курской области 

Преобладающий тип рельефа в районе – возвышенная расчлененная долинами рек, бал-

ками и оврагами равнина. Землепользование района находится в бассейне р. Сейм протя-

женность которой на территории района 29 км. 

В Октябрьском районе на начало 2018 г. число жителей составило 24,5 тыс. чел. 

В Октябрьском районе 93 населённых пункта в составе одного городского и десяти сель-

ских поселений. 

Индекс промышленного производства в Курской области за январь-сентябрь 2017 года 

составил 104% к соответствующему периоду 2016 года (по России – 101,8 %, ЦФО – 101,6 %), в 

том числе в добыче полезных ископаемых – 100,9 % (по России – 102,8%, ЦФО – 101,7 %), в 

обрабатывающих отраслях – 104,9 % (по России – 101%, ЦФО – 100,9 %), в обеспечении элек-

трической энергией, газом и паром – 108,5 % (по России – 101,7 %, ЦФО – 101,8 %), в водо-

снабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликви-

дации загрязнений – 113,5% (по России – 97,4 %, ЦФО – 97,8 %). 
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Индекс производства пищевых продуктов за январь-сентябрь 2017 года составил 108,5 

%. За анализируемый период увеличен выпуск говядины, свинины, мяса и субпродуктов пище-

вых домашней птицы, изделий колбасных, полуфабрикатов, соков овощных и овощефруктовых 

для детского питания, продуктов молочных сгущенных, комбикормов и премиксов, муки, изде-

лий хлебобулочных длительного хранения, сахара, напитков безалкогольных. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в январе-сентябре 2017 года со-

ставил 114,1 % к январю-сентябрю 2016 года. 

В январе-сентябре 2017 года в области открыто и реконструировано 180 предприятий 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания, что позволило создать около 680 

новых рабочих мест. 

Уровень среднемесячной заработной платы по полному кругу организаций за январь-

сентябрь 2017 года составил 26,4 тыс. рублей с ростом на 7,0 % к январю-сентябрю 2016 года. 

По основным видам экономической деятельности уровень среднемесячной заработной платы за 

январь-сентябрь 2017 года составил: сельское хозяйство – 26,8 тыс. рублей с ростом на 12,2 %; 

обрабатывающие производства – 25,4 тыс. рублей с ростом на 8,0 %; строительство – 28,8 тыс. 

рублей с ростом на 6,2 %; транспортировка и хранение – 27,2 тыс. рублей с ростом на 9,4 %; 

торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 21,3 тыс. руб-

лей с ростом на 7,4 %.   

Повышение заработной платы работников бюджетной сферы осуществляется поэтапно в 

рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О ме-

роприятиях по реализации государственной социальной политики». В январе-сентябре 2017 го-

да среднемесячная заработная плата составила: в сфере образования – 20,1 тыс. рублей с ростом 

на 5,0 %; в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг – 21,3 тыс. рублей с ро-

стом на 6,7 %. 

Уровень регистрируемой безработицы по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 

снизился на 0,25 % и на 01.10.2017 г. составил 0,77 %. 

 

 

4.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов 

 Курская область относится к регионам с невысокой обеспеченностью населения ресур-

сами речного стока. В настоящее время на одного ее жителя приходится в среднем только 3200 

м3 воды в год, что в 9 раз меньше среднего российского показателя (28990 м3/год). При этом 

обеспеченность ресурсами стока чрезвычайно неравномерно изменяется по территории Кур-

ской области.   
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Основная водная артерия территории – р. Сейм. Река Сейм является левым притоком р. 

Десна. Свое начало она берет в логу Голова Сейма у с. Скородное Белгородской области. Об-

щая длина реки составляет 748 км. Площадь водосбора составляет 10,2 тыс. кв. км.  

Основные реки Октябрьского района Сейм, Большая Курица, Воробжа. Все реки отно-

сятся к системе Днепра.   

Грунтовые воды залегают на глубине от 0,5 до 10-15 м.  Хозяйственно-питьевое водо-

снабжение муниципального образования осуществляется с использованием подземных вод. Ре-

жим подземных вод – естественный и близкий к естественному. Качество используемых для 

питьевого водоснабжения подземных вод в основном соответствует предъявляемым требовани-

ям.  

Кислородный режим рек удовлетворительный: среднегодовая концентрация растворен-

ного кислорода 11,0мг/дм 3. Степень насыщения кислородом изменяется в пределах от 46,5 до 

85,9%, при средней – 83,6 %. Взвешенные вещества определяются в пределах 2,5 - 17,2мг/дм 3 , 

при средней концентрации 7,3 мг/дм 3. Содержание железа общего составило 1,16 ПДК. Со-

держание меди составило 0,92 ПДК. Среднегодовая концентрация остальных определяемых ин-

гредиентов ниже ПДК. Класс качества воды перешел с III – умереннозагрязненная с ИЗВ- 1,01 

во II – чистая, ИЗВ – 0,905. 

4.3. Охрана воздушного бассейна 

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха на территории Курской области осу-

ществляется Курским областным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды (Росгидромет), территориальным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области (Роспотребнадзор), 

Управлением по технологическому и экологическому надзору (Ростехнадзор) по Курской обла-

сти, ведомственными лабораториями предприятий и организаций области. 

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) Октябрьского района характеризуется как 

умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеоро-

логическими условиями может отмечаться летом и зимой.  

В результате перехода с угля на газ произойдет сокращение объемов вредных выбросов в 

атмосферу, что позволит улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах, снизить 

вредное влияние окружающей среды на здоровье населения. 

 

4.4. Охрана земельных ресурсов (охрана и рациональное использование почв, агроэко-

логические проблемы личных подсобных хозяйств) 

 В Октябрьском районе  наблюдается деградация почв и почвенного покрова. 
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Падение плодородия почв как суммарное проявление деградации складывается из мно-

гих факторов, имеющих разную природную, антропогенную или смешанную природно-

антропогенную основу: 

• дегумификация почв; 

• водная и ветровая эрозия почв и рост оврагов; 

• подкисление почв; 

• переуплотнение почв; 

• загрязнение почв радионуклидами, пестицидами, тяжелыми металлами; 

• снижение содержания в почвах питательных элементов (NPK); 

• переувлажнение и заболачивание почв. 

Площадь района:   -  62801 га; 

в том числе  сельхозугодия   -  50714 га; 

пашни                                   -  38772 га; 

сенокосы                               -   1658 га; 

пастбища                               -   9248 га; 

площадь водоемов                 -     750 га. 

Черноземы Курской области за последние 100 лет потеряли около трети общих запасов 

гумуса. Отрицательный баланс гумуса в них составляет 0,66 т/га в год. Статистический анализ 

массовых данных по изменению содержания и запасов гумуса в пахотных вариантах основных 

подтипов черноземов показал наиболее активную минерализацию гумуса в исходно более бога-

тых  лесостепных черноземах и черноземах облегченного гранулометрического состава. Сред-

немноголетняя скорость их дегумификации может достигать 1,3 тонны в год. 

Почвенный покров области в значительной степени подвержен эрозии. Развитию эрози-

онных процессов в значительной степени способствуют широкое распространение склонов раз-

личной крутизны, рыхлые породы, слагающие территорию, ливневый характер выпадения 

осадков, быстрое таяние снега. В целом по области пашня подвержена эрозии на площади 0,5 

млн.га, а 0,9 млн.га являются потенциально эрозионно-опасными. 

Особого внимания требуют почвы, загрязненные радионуклидами. 

В Курской области в результате Чернобыльской аварии подверглась радиоактивному за-

грязнению (с плотностью 1 – 5 Ки/км2) территория площадью 1220 кв. км (4,4% территории об-

ласти). При их сельскохозяйственном использовании целесообразно опираться на рекоменда-

ции, разработанные БелНИИ почвоведения и агрохимии и ВНИИ сельскохозяйственной радио-

логии. Согласно им, сельскохозяйственные растения по степени накопления радионуклидов де-

лятся на 3 группы: 
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1. Многолетние травы (максимальный коэффициент перехода радионуклидов из почв в 

растения). 

2. Злаковые, вика, рапс (средний коэффициент перехода). 

3. Плодовые, ягодные, овощные, а также картофель. 

Следовательно, следует ориентироваться на культуры третьей группы. 

Максимальная степень накопления опасных нуклидов – в вегетативных системах (ли-

стья, стебель), слабее – в генеративных органах. 

Повышение урожайности способствует снижению содержания радиоизотопов. Умень-

шению радиоактивного загрязнения способствует и рост почвенного плодородия. Чрезвычайно 

полезно повышение дозы известковых и калийных удобрений, но даже небольшая передози-

ровка азотных удобрений ведет к увеличению накопления радионуклидов в растениях. Таким 

образом, нужна тщательная диагностика азотного питания и дробное внесение азотных удобре-

ний. 

К числу других приемов снижения поступления радионуклидов в сельскохозяйственную 

продукцию: специальные методы обработки почв, внедрение радиопротекторов, интегрирован-

ные системы защиты растений, подбор специальных сортов и др. 

 

5. СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ 
ИСТОЧНИКАХ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

На момент изысканий территория участка свободна от застройки. Источники воздей-

ствия на окружающую среду отсутствуют.  

После строительства объекта предполагается появление новых источников воздействия 

на окружающую среду. 

 

6. СВЕДЕНИЯ О ЗОНАХ ОСОБОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 
К ПРЕДПОЛАГАЕМЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ И НАЛИЧИИ ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ 

Согласно письму №07.4-01-65/2025 от 18.05.2018 г. Департамента экологической без-

опасности и природопользования Курской области на участке изысканий особо охраняемые 

природные территории (ООПТ) регионального и местного значения отсутствуют.  

Согласно письму №07.4-03-15/4665 от 14.11.2018 г. Департамента экологической без-

опасности и природопользования Курской области в пределах участка изысканий нет участков 

недр (скважин), эксплуатируемых по лицензиям на пользование недрами; в границах испраши-

ваемого участка установленные границы зон санитарной охраны источников питьевого и хо-

зяйственно-бытового водоснабжения отсутствуют.  
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Согласно письму № 09.2-01/3828 от 16.11.2018 г. Комитета лесного хозяйства Курской 

области участок предстоящей застройки земли лесного фонда не затрагивает. 

В письме № 307 от 15.11.2018 г. Дирекции по управлению особо охраняемыми природ-

ными территориями Курской области приведен перечень объектов животного и растительного 

мира занесенных в Красную Книгу Курской области. 

Согласно письму № 09.3-01-02/6031 от 14.11.2018 Управления ветеринарии Курской об-

ласти в районе проектируемого строительства скотомогильники и биотермические ямы не за-

регистрированы. 

Октябрьский район не входит в Перечень муниципальных образований субъектов Рос-

сийской Федерации, в границах которых имеются ООПТ федерального значения, их охранные 

зоны, а также территории, зарезервированные под создание новых ООПТ федерального значе-

ния согласно Плану мероприятий по реализации Концепции развития системы особо охраняе-

мых природных территорий федерального значения на период до 2020 года, утвержденному 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 2322-р, находящиеся в 

ведении Минприроды России и иных организаций 

(http://mnr.gov.ru/docs/dokumenty_po_voprosam_oopt/o_predostavlenii_informatsii_o_nalichii_otsut

stvii_oopt_dlya_inzhenerno_ekologicheskikh_izyskaniy_/). 

В пределах изучаемого участка водоросли и другие простейшие, бактерии и археи, мо-

хообразные, грибы, лишайники и грибоподобные организмы, беспозвоночные животные, сосу-

дистые растения, позвоночные животные, занесенные в Красную Книгу России, региональные 

Красные Книги, Красные списки МСОП не обнаружены. 

В границы охранной зоны 50 м от границ участка не попадают следующие объекты: жи-

лая застройка, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отды-

ха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и 

коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участ-

ков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спор-

тивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-

профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования, объекты по производ-

ству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сы-

рья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей про-

мышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы 

водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повли-

ять на качество продукции. 
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Таким образом, зоны особой чувствительности территории к предполагаемым воздей-

ствиям и ООПТ на участке и в пределах ориентировочной санитарно-защитной зоны отсут-

ствуют. 

 

7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ГРАНИЦ ЗОНЫ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ И ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ИЗЫСКАНИЙ 

Предполагаемые границы зоны воздействия на окружающую среду определены СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) п. VI. Учет физических факторов воздействия на население 

при установлении санитарно-защитных зон – 20м. После завершения строительства СЗЗ кор-

ректируется по фактическому воздействию объекта. 

ИЭИ проводятся в пределах участка под строительство – 22,8 га. 

 

8. ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ОБЪЕМОВ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И НЕОБ-

ХОДИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Инженерно-экологические изыскания выполняются в четыре этапа: подготовительные 

работы, полевые работы, лабораторные работы и камеральная обработка полученных данных. 

8.1. Подготовительные работы 

На этапе подготовительных работ производится сбор, обработка и анализ опубликован-

ных, фондовых, проектных (предоставляются Заказчиком) и справочных материалов о состоя-

нии природной среды в районе выполнения инженерно-экологических изысканий, включая по-

лучение официальных справок и приобретение архивных материалов различной тематики. 

8.2. Полевые исследования 

Полевые исследования включают: 

- маршрутное обследование района изысканий с покомпонентным описанием природной 

среды,  

- отбор проб почвогрунта; 

- радиологическое обследование территории;  

- исследование физических воздействий. 

Состав и объем инженерно-экологических изысканий определяется площадью отведен-

ного для строительства участка. Общий объем полевых работ представлен в таблице 8.2.1. 

Таблица 8.2.1 

Объемы и виды инженерно-экологических полевых работ 

№ 
п/п 

Виды работ 
Единица 

измерения 
Объем 
работ 

Примечание 

1 Маршрутные наблюдения  га 22,8 Описание наблюдений 

2 Геоэкологическое исследование почвогрунтов 
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№ 
п/п 

Виды работ 
Единица 

измерения 
Объем 
работ 

Примечание 

2.1 Химические показатели проба 10 

pH, тяжелые металлы и металлоиды (Hg, 
Pb, As, Cd, Zn, Ni, Cu), нефтепродукты, 
бенз(а)пирен 
Опробование  производится: 
- 10 проб с глубины 0,0-0,2м; 

2.2 
Санитарно-бактериологические по-
казатели 

проба 10 

Бактерии группы кишечной палочки ин-
декс, патогенные микроорганизмы, энте-
рококки. 
Опробование производится с глубины 0,0-
0,2м. 

2.3 
Санитарно-паразитологические по-
казатели 

проба 10 

Личинки и яйца гельминтов и цисты про-
стейших, личинки и куколки синантроп-
ных мух. Опробование производится с 
глубины 0,0-0,2м. 

2.4 Органические показатели проба 10 
Массовая доля гумуса. Опробование про-
изводится с глубины 0,0-0,2м. 

3 Исследование атмосферного воздуха 

3.1 Справка о климатических и фоновых характеристиках района строительства 

4 Исследование радиационной обстановки 

4.1 
Радиационное обследование участка 
строительства 
 

га 22,8 

По профилям с интервалом 10 м. 
Измерения МАД проводятся на месте, где 
зафиксировано максимальное показание 
поискового прибора. Обследование обна-
руженных на территории аномальных 
участков проводят методом сплошной 
гамма съемки. 

5 Исследование вредных физических воздействий 

5.1 Уровни шума  точка 4 В соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

5.2 Электромагнитное поле промыш-
ленной частоты 

точка 4 Гигиенический норматив ГН 
2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допусти-
мые уровни магнитных полей частотой 50 
Гц в помещениях жилых, общественных 
зданий и на селитебных территориях» 

 

8.3. Лабораторные исследования 

При проведении лабораторных исследований выполняются: 

- химические исследования почв (грунта);  

- микробиологические и паразитологические исследования почвы. 

Лабораторный анализ отобранных проб выполняется по показателям, представленным в 

таблице 4.1. Анализ проб проводится в специализированных аккредитованных лабораториях по 

методикам, прошедшим метрологическую аттестацию. 

8.4 Камеральная обработка 

Камеральная обработка включает: 

- анализ полученных данных в результате подготовительных, полевых и лабораторных 

исследований; 

- составление картографического материала; 

- составление технического отчета. 
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9. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗА И 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 

9.1   Методика обследования животного и растительного мира 

Изучение разнообразия травянистых фитоценозов проводятся ООО «Румида» по тран-

сектам длиной 200 м и шириной 40 м. Изучение проективного покрытия проводили по методи-

ке по Л.Г. Раменского (1915). Виды указаны по сводке С.К. Черепанова (1995). Жизненные 

формы указаны по И.Г. Серебрякову (1964), а принадлежность к сорной растительности по В.В. 

Никитину (1983). 

Основным методом исследований наземных позвоночных является сбор фактического 

материала на пеших маршрутах путем наблюдений, а также фиксацией всех следов жизнедея-

тельности. Учеты массовых видов амфибий и рептилий проводят по утвержденной методике 

маршрутным методом с полосой учета нефиксированной ширины. Маршрутные учёты прово-

дят по методике количественных орнитологических исследований. 

 

 

9.2   Методика обследования почвенного покрова 

Морфологическое изучение почв на участке работ производилось на основании резуль-

татов инженерно-геологических изысканий. 

Морфологическое описание почвенного профиля включает: фиксацию границ горизон-

тов и подгоризонтов; проставление буквенных индексов горизонтов и подгоризонтов с указани-

ем их мощности; описание особенностей (окраска, влажность, структура, сложение, механиче-

ский состав, новообразования, включения, характер перехода к нижележащему горизонту и др. 

особенности). 

Диагностика почв и индексация генетических горизонтов проводились в соответствии с 

«Классификацией и диагностикой почв России» (2004) и «Классификацией и диагностикой 

почв СССР» (1977).  

Для поверхностного обследования слоя почв (0,0-0,2 м) на химические показатели пробы 

отбираются с пробной площадки с помощью шпателя «методом конверта» (объединенная про-

ба). Всего отобрано 10 объединенных проб. Для химического анализа объединенную пробу со-

ставляли из пяти точечных проб, взятых с одной пробной площадки. Масса одной объединен-

ной пробы - 1 кг. 

Чтобы предотвратить вторичное загрязнение, пробы для химического анализа на тяже-

лые металлы отбирают шпателем, не содержащим металлы. В ходе лабораторного анализа 

определяется рН и концентрации следующих компонентов: тяжелые металлы и металлоиды 
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(Hg, Pb, As, Cd, Zn, Ni, Cu), нефтепродукты, бенз(а)пирен. Для выявления необходимости про-

ведения рекультивационных мероприятий, определяется массовая доля гумуса. 

Для бактериологического и гельминтологического анализа составили 10 объединенных 

пробы. Каждую объединенную пробу составили из трех точечных проб массой от 200 до 250 г 

каждая, отобранных послойно с глубины 0-20 см. 

Бактериологический анализ  включал следующие показатели: бактерии группы кишеч-

ной палочки индекс, патогенные микроорганизмы, энтерококки. 

Гельминтологический анализ включал исследование почвы на: личинки и яйца гельмин-

тов и цисты простейших, личинки и куколки синантропных мух. 

Всего для бактериологического и гельминтологического анализа отобрано по 10 проб. 

Пробы для бактериологического и гельминтологического анализов были отправлены в лабора-

торию сразу после отбора, транспортированы в сумке-холодильнике. 

Пробы для бактериологического и гельминтологического анализов в целях предотвра-

щения их вторичного загрязнения, отбирались с соблюдением условий асептики (стерильный 

инструмент, перемешивание на стерильной поверхности, помещение в стерильную тару). 

В процессе транспортировки и хранения почвенных проб были приняты меры по преду-

преждению возможности их вторичного загрязнения. 

Результаты опробования зафиксированы в актах отбора проб. Анализ проб проводился в 

специализированной аккредитованной лаборатории по методикам, прошедшим метрологиче-

скую аттестацию. 

Отбор и оценка проб почвы осуществлялись согласно нормативным документам: 

• ГОСТ 17.4.2.03-86 Охрана природы. Почвы. Паспорт почв;  

• ГОСТ 28168-89 Почвы. Отбор проб; 

• ГОСТ 27593-88 Почвы. Термины и определения; 

• ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного 

слоя почвы при производстве земляных работ; 

• ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм сня-

тия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ; 

• ГОСТ 17.4.2.02-83 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригод-

ности нарушенного плодородного слоя почв для землевания; 

• Методы агрохимических анализов почв. Отраслевые стандарты. ОСТ 4640-76, 

ОСТ 4562-76, М., 1977, 110 с; 

• Методические указания по проведению комплексного мониторинга плодородия 

почв земель сельскохозяйственного назначения. М. 2003, 196 с.; 
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• СанПиН 2.1.7.1287-03 Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышлен-

ные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почвы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

• СанПиН 2.1.7.2197-07 Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышлен-

ные отходы, санитарная охрана почвы. Изменение № 1 к санитарно-эпидемиологическим пра-

вилам и нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы СанПиН 

2.1.7.1287-03».Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

• ГН 2.1.7.2041-06 Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные от-

ходы, санитарная охрана почвы. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических ве-

ществ в почве. Гигиенические нормативы; 

• ГН 2.1.7.2511-09 Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные от-

ходы, санитарная охрана почвы. Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химиче-

ских веществ в почве. Гигиенические нормативы; 

• ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб; 

• ГОСТ 17.4.4.02-84 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб 

для химического, бактериологического, гельминтологического анализа; 

• СП 11-102-97 Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. Инже-

нерно-экологические изыскания для строительства (п.п. 4.20-4.23). 

9.3.   Методика обследования атмосферного воздуха 

Для оценки фонового содержания веществ пользовались справкой Росгидромета (при-

ведена в приложении), выданной для исследуемого участка. 

9.4.   Методика обследования радиационной обстановки 

Радиологическое обследование необходимо провести аккредитованной испытательной 

лабораторией.  

Целью радиационно-экологических работ являлось изучение существующей радиацион-

ной обстановки на обследуемом объекте. 

В состав радиационно-экологических работ входят: 

- выполнение пешеходных гамма-поисковых работ; 

- измерение мощностей амбиентных доз (МАД) на высоте 1 м 

- измерение мощности эквивалентных доз гамма-излучения. 

Пешеходные гамма-поиски на земельном участке выполняются с помощью поискового 

гамма-радиометра с непрерывным прослушиванием частоты следования импульсов и фиксиро-

ванием замеров по прямолинейным профилям, расстояние между которыми в пределах контура 

площадки работ составляло 10 м. 
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Измерения мощностей амбиентных доз проводится в контрольных точках, в которых за-

фиксировано максимальное показание поискового гамма-радиометра, на открытой местности 

на высоте 1 м от поверхности земли с использованием дозиметров. 

Обследования проводятся с помощью приборов, имеющих паспорта и прошедших все 

необходимые поверки. 

Радиологическое обследование и оценка радиационной обстановки проводятся согласно 

следующим нормативным документам: 

- СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) «Санитарные правила и нормативы. Нормы ради-

ационной безопасности»; 

- СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные санитарные правила обеспечения ра-

диационной безопасности»; 

- МУ 2.6.1.2398-08 «Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Радиацион-

ный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строи-

тельство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного 

назначения в части обеспечения радиационной безопасности. Методические указания». 

 

9.5.   Методика измерения физических факторов риска 

Измерения уровней шума проводятся при помощи шумомера-виброметра. При проведе-

нии измерений аппаратуру не подвергают воздействию вибрации, магнитных и электрических 

полей, радиоактивного излучения и других неблагоприятных факторов, влияющих на результа-

ты измерения. 

Измерительный микрофон должен быть направлен в сторону основного источника шума 

и удален не менее чем на 0,5 м от оператора, проводящего измерение. 

Измерения напряжения электромагнитных полей производится на высоте 1,8 м. 

Измерения уровней инфразвука не предусмотрены ввиду отсутствия источников. 

Все измерения проводят при метеорологических условиях, соответствующих рабочим 

параметрам средств измерений. 

Исследования и оценка физических факторов риска проводится согласно следующим 

нормативным документам: 

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Физические факторы производственной среды. Физические фак-

торы окружающей природной среды. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обще-

ственных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы»; 

- ГОСТ 23337-78 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в поме-

щениях жилых и общественных зданий»; 
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- МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и 

общественных зданиях и помещениях»; 

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям прожи-

вания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»; 

- ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Физические факторы окружающей природной среды. Физиче-

ские факторы производственной среды. Предельно допустимые уровни магнитных полей ча-

стотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях. Гигие-

нический норматив»; 

 

10. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА РАБОТ 

Целью технического контроля качества работ является своевременное предупреждение 

несоответствия изыскательской продукции установленным нормам на стадии полевых и лабо-

раторных работ, а также повышение качества и эффективности работы исполнителей.  

Перед выездом на производство полевых работ бригады и ИТР должны быть обеспечены 

программами инженерно-экологических изысканий, необходимыми материалами и оборудова-

нием, также должно быть обеспеченно метрологическое качество средств измерений. 

При выполнении полевых и лабораторных работ производится инспекционный контроль 

лицом, назначенным ответственным за объект. Инспектирующее лицо при производстве кон-

трольных проверок руководствуются настоящей программой работ и общеобязательными тех-

ническими инструкциями и наставлениями по производству работ. 

Исполнители полевых и лабораторных работ регулярно докладывают ответственному 

исполнителю о ходе выполнения и качестве инженерных изысканий и о выявленных нарушени-

ях. 

Контроль полевых работ должен сопровождаться инструктажами, в необходимых случа-

ях, показом правильных приемов работ, проверок состояния инструментов и оборудования, за-

писи наблюдений, оформления полевой документации. 

 

11. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  ПРИ ПРОВЕ-

ДЕНИИ РАБОТ 

Охрана труда организуется в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.  

Директор до выезда на объект проверяет прохождение всеми работниками инструктажей 

по охране труда, знание инструкций по охране труда и пожарной безопасности, а также обеспе-

ченность спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Готовность к выезду проверяется 

визуальным осмотром.  
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По прибытии на объект директор обязан выявить опасные участки, провести инструктаж 

и согласовать место проведения работ с владельцами земель и коммуникаций. 

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности всех работающих вблизи охран-

ных зон линий ЛЭП, кабелей связи, газопроводов и других надземных и подземных коммуни-

каций. 

На проведение работ в охранных зонах подземных и надземных коммуникаций оформ-

ляются наряды - допуски. 

 

12. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ 

При проведении полевых инженерно-экологических работ соблюдаются требования за-

конодательства об охране окружающей среды, требования СП 11-105-97 и СНиП 2.01.15-90. 

Изыскательские работы производятся строго в пределах отведенного участка. Исключаются все 

действия, наносящие вред компонентам окружающей среды и человеку. Во время проведения 

полевых работ не допускаться загрязнение поверхности земли и растительного покрова отрабо-

танными ГСМ, грязной ветошью и бытовым мусором. 

 

13. ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СРОКИ ИХ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ 

По результатам выполненных работ оформляется технический отчет по результатам ин-

женерно-экологических изысканий в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 и СП 11- 

102-97, который включает в себя: 

- оценку современного экологического состояния компонентов природной среды и эко-

систем в целом; 

- выявление возможных источников и характера загрязнения природных компонентов на 

основе нормированных качественных и количественных показателей, исходя из анализа 

современной ситуации и предшествующего использования территории; 

- предварительный прогноз возможных изменений окружающей среды при строитель-

стве и эксплуатации объекта; 

- рекомендации по организации природоохранных мероприятий, а также по восстанов-

лению и оздоровлению природной среды; 

- предложения к программе локального экологического мониторинга. 

Заказчику выдается технический отчет в 2-х экземплярах в бумажном виде и в 1-м эк-

земпляре на электронном носителе на CD-R диске в сроки, определенные календарным планом 

выполнения работ. 
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