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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

 

Инженерно-экологические изыскания на объекте «Капитальный ремонт автомобильной 

дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к горо-

дам Ижевск и Пермь на участке км 201+000 – км 207+000, Удмуртская Республика» - выполне-
ны в декабре 2020г, на основании договора № 124/20 от 14.09.2020 г. с Федеральном казенным 

учреждением «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Федерального до-

рожного агентства» (ФКУ Упрдор «Прикамье»). 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Инженерно-экологические изыскания являются самостоятельным видом комплексных 

инженерных изысканий для строительства, предваряют экологическое проектирование и 

используются в качестве базовой информации для него.  

Инженерно-экологические изыскания на объекте «Капитальный ремонт автомобильной 

дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к 

городам Ижевск и Пермь на участке км 201+000 – км 207+000, Удмуртская Республика». 

выполняются для оценки современного состояния и прогноза возможных изменений 

окружающей среды под влиянием антропогенной нагрузки с целью предотвращения, 

минимизации или ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных с ними 

социальных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных условий жизни 

населения.  

Согласно Федеральному закону № 257 от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации» существующая дорога М-7 "Волга" Москва - 
Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь относится к 

автомобильным дорогам общего пользования федерального значения. Объект капитального ре-
монта представляет собой существующую автомобильную дорогу М-7 «Волга» Москва – Вла-

димир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке км 

201+000 – км 207+000. Он расположен на юго-западе республики, южнее г. с. Якшур-Бодья, в 

25 км от столицы Удмуртии города Ижевск на автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний Новгород - Казань -Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке км 

201+000 – км 207+000, Удмуртская Республика (см. «Ситуационный план»). 

Якшур-Бодьинский район расположен в центральной части республики и граничит с Иг-
ринским районом на севере, Шарканским на северо-востоке, Воткинским на юго-востоке, Завь-

яловским на юге, Увинским на юго-западе и Селтинским на северо-западе. Площадь района со-

ставляет 1780,1 км². 

Якшур-Бодьинский район пересекает федеральная автомобильная магистраль федераль-

ного значения М-7 «Волга», связывающая центральные районы России с Уралом и Сибирью. 

Существующая автомобильная дорога М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новго-

род - Казань - Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь находится в оперативном управлении 

ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Федерального дорожного 

агентства» (ФКУ Упрдор «Прикамье»). 

Общее направление автомобильной дороги в районе проведения работ – северное при 

движении в направлении от г. Ижевск (прямое направление). 
 

Характеристика объекта 

Таблица 1 

 Наименование показателей До кап. ремонта После кап. ремонта 

2.1 Категория дороги II II 

2.2 Расчетная скорость, км/ч 120 100 

2.3 
Интенсивность движения, 

ед/сут 
9645 9645 

2.4 Число полос движения 2 4 

2.5 Протяженность участка, км 6,17 по проекту 

2.6 Ширина земляного полотна, м 12,0 по проекту 

2.7 Ширина проезжей части, м 7,0 по проекту 

2.8 Ширина обочины, м 2,5 по проекту 
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2.9 

Ширина разделительной поло-

сы, м 
- по проекту 

2.10 Тип дорожной одежды капитальный капитальный 

2.11 Вид покрытия асфальтобетон по проекту 

2.12 Расчетная нагрузка, кН 100 115 

2.13 Количество пересечений 0 (уточнить проектом) по проекту 

2.14 Количество примыканий 6 (уточнить проектом) по проекту 

2.15 Освещение на участке дороги есть по проекту 

 

 

Идентификационные сведения объекта 

Таблица 2 

Идентификационный признак Значение 
Назначение В соответствии с п.1 ст. 3 Фе-

дерального закона от 

08.11.2007 №257-ФЗ, автомо-

бильная дорога предназначена 

для движения транспортных 

средств. 

Принадлежность к объектам транспортной инфраструк-

туры и к другим объектам, функционально-

технологические особенности которых влияют на их 

безопасность  

В соответствии с п.1 ст. 3 Фе-
дерального закона от 

08.11.2007 №257-ФЗ, автомо-

бильная дорога объект транс-
портной инфраструктуры; 

Возможность опасных природных процессов и явлений 

на территории, на которой будут осуществляться строи-

тельство, реконструкция и эксплуатация здания или со-

оружения 

Отсутствуют. 

Принадлежность к опасным производственным объек-

там 

В соответствии с п.1 ст. 48_1 

Градостроительного кодекса 

РФ, сооружение не относится 

к опасным производственным 

объектам; 

Пожарная и взрывопожарная опасность В соответствии с п.2 ст.27 Фе-
дерального закона от 

10.07.2012 №117-ФЗ сооруже-
ние не относится ни к одной 

из категорий пожарной и 

взрывопожарной опасности 

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей Отсутствуют. 

Уровень ответственности сооружения Нормальный. 

 

Проектируемый объект относится к линейным объектам, для которого в стадии 

эксплуатации не требуются системы водоснабжения, теплоснабжения. 

Поверхностные (дождевые, талые) сточные воды с полотна автомобильной дороги, бу-

дут отводиться в канаву боковую придорожную согласно СП 34.13330.2012 «Автомобильные 

дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*». 

Инженерно-экологические изыскания проводятся по программе, составленной в 

соответствии с техническим заданием заказчика согласно требованиям действующих 

нормативных документов на инженерные изыскания для строительства - Свод правил 

«Инженерно-экологические изыскания для строительства» (СП 11-102-97). 
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Работа проведена на стадии инженерно-экологических изысканий для проектной 

документации и включает: 

− анализ и оценку природных условий, опасных природно-техногенных процессов, 

состояния экосистем, медико-биологической и санитарно-эпидемиологической обстановки; 

− данные о современном и перспективном хозяйственном использовании территории, ее 
исторических особенностях, памятниках истории и культуры и ограничениях по 

природопользованию; 

− предварительную оценку и прогноз воздействия объекта на окружающую среду 

(покомпонентный анализ), в том числе на особо охраняемые объекты, определение границ зоны 

воздействия; 

− предложения и рекомендации по организации локального экологического мониторинга. 

Инженерно-экологические изыскания проводились в декабре 2020 г. Дата составления 

отчета по инженерно-экологическим изысканиям – 10.12.2020 г. 

 

Виды и объемы работ при выполнении инженерно-экологических изысканиях 

Таблица 3 

№ 

п/п
Виды работ Единица 

измерения
Характеристика работ Объем 

работ
Полевые работы 

1 Отбор проб почв (объ-

единенная проба) 
проба Отобрано проб в пределах территории 

объекта  

В том числе: 

- для химического анализа  

- для бактериологического анализа  
- для гельминтологического анализа  

10 

 

 

10 

2 

2 

2 Отбор проб грунтов проба Отобрано проб в пределах территории 

объекта для химического анализа  
20 

3 Гамма-съемка терри-

тории 

П.м. Определение проводилось в преде-
лах территории объекта 

6,2 км 

4 Измерение МЭД гам-

ма-излучения 

Контрольная 
точка 

Измерения проводились в преде-
лах территории объекта 

62 

5 Описание раститель-

ности 

Маршрутные 
наблюдения 

(км)  

 

Описание растительности выполнено в 

пределах территории объекта и в зоне 
его потенциального воздействия.      

Маршрутные наблюдения.     

30га 
 

6 Описание животного 

мира 
Маршрутные 
наблюдения 

(км)  

 

Описание животного мира выполнено в 

пределах территории объекта строи-

тельства и в зоне его потенциального 

воздействия. 

Маршрутные наблюдения.     

30га 
 

Лабораторные работы 

1 Лабораторные 
химические анализы 

Определение Тяжелые металлы (Pb, Zn, Ni, Cu, Hg, 

Cd)  

1 

 Определение Мышьяк (As)  1 
 Определение Нефтепродукты 1 

2 Лабораторные 
химические анализы 

Определение Сульфаты (SO4
2-) 1 

 Определение Хлориды (Cl-)  1 
3 Лабораторные анализы Определение Индекс БГКП 1 
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микробиологические  
 

 

 

паразитологические 
 

 

Индекс энтерококков 1 

Патогенные микроорганизмы, в т. ч. 

сальмонеллы 

1 

Определение Наличие яиц и личинок гелминтов 1 

Цисты патогенных кишеч-

ных простейших 

1 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ УСЛОВИЙ 

1.1 Положение территории в системах районирования 

Линейный объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – 

Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке 
км 201+000 – км 207+000, Удмуртская Республика» расположен в административных границах 

Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики. 

Удмуртская Республика входит в состав Приволжского федерального округа, является ча-

стью Уральского экономического района Столица — город Ижевск. Площадь 42 061 км². Насе-
ление 1 500 955 чел. (2020 г.).  

Находится в западной части Среднего Урала примерно между 56° 00' и 58° 30' северной 

широты и 51° 15' и 54° 30' восточной долготы, в бассейнах рек Камы и Вятки. Протяжённость 

территории с запада на восток — 180 километров, с севера на юг — 270 километров. Граничит 
на западе и севере с Кировской областью, на востоке — с Пермским краем, на юге — с Башки-

рией и Татарстаном. 

Административно в состав Удмуртской Республики входят 5 городских округов и 25 му-

ниципальных районов. 

 

Рис.1. Карта Удмуртской Республики 
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Удмуртская Республика — регион с развитой промышленностью и многоотраслевым 

сельскохозяйственным производством. В республике самая высокая в России концентрация 

оборонных предприятий. В республике богатые запасы нефти, за 2006 год было добыто 10,2 

млн тонн, в 2008г. выведен на проектную мощность нефтеперерабатывающий завод в г. 
Ижевск.  

По территории республики проходят несколько автомобильных дорог федерального зна-

чения: М7 (подъезд к Ижевску и Перми), Р320, Р321, Р322. Единственный аэропорт республики 

находится в городе Ижевске. Воздушными перевозками занимается АО «Ижавиа», которое вы-

полняет регулярные полёты по перевозке пассажиров и грузов по 14 воздушным линиям. Ве-
дущую роль в обеспечении межрегиональных связей Удмуртской Республики играет железно-

дорожный транспорт. Им осуществляется основная часть межрегиональных перевозок грузов и 

пассажиров. Основными направлениями являются линии: «Казань – Агрыз – Екатеринбург», 

«Киров – Балезино – Пермь», «Балезино – Ижевск – Алнаши», «Ижевск – Воткинск», «Люкшу-

дья – Кильмезь». 

Якшур-Бодьинский район. Якшур-Бодьинский район находиться в выгодном географи-

ческом положении, расположен в центре республики в 42 км от столицы Удмуртской Респуб-

лики и граничит на севере с Игринским, на востоке и юго-востоке – с Шарканским и Воткин-

ским, на юге с Завьяловским, на западе – с Увинским и Селтинским районами. Протяженность 

территории с севера на юг 42 км, с запада на восток – 67 км. В районе протекают 22 небольшие 
реки. Насчитывается около 75 больших и малых прудов, до 10 естественных озер, много родни-

ков. Район пересекает магистральный газопровод «Ямбург – Западная Европа». В 80 населен-

ных пунктах Якшур-Бодьинского района проживают 24656 человек, в том числе 8427 человек – 

в районном центре селе Якшур-Бодья.  

Площадь: 1778,41 кв.км. 

Население: 21 тыс.человек, трудовые ресурсы 11,1 тыс.человек. Плотность населения 11,8 

человек на 1кв. км. численность населения в районном центре 7245 человек. По результа-
там переписи 2002 года, среди населения района удмурты составляли 59 %, русские — 37 %, 

татары — 2 %. Якшур-Бодьинский район один из 16 сельских районов республики, где удмурты 

составляют большинство. 

Административное деление: в районе 80 населенных пунктов, 12 муниципальных образо-

ваний-сельских поселений. 

Природные ресурсы: территория района на 65,7 % покрыта лесами, наиболее распростра-

нены еловые и елово-пихтовые леса. 
Полезные ископаемые: нефть, песок, торф, глина, лес. Наибольшее значение имеет нефть 

и сырье для производства строительных материалов. 

Транспортная инфраструктура: Горьковская железная дорога, федеральная автотрасса М-

7-Волга, автомобильные дороги от районного центра до центральных усадеб, магистральный 

газопровод Ямбург – Западная Европа, ВЛЭП 

Специализация экономики: нефтедобыча, деревообработка, металлообработка, сельскохо-

зяйственное производство. 

Крупные предприятия: ООО «Старозятцинское», ООО «Родина», ООО «Первый Сельско-

хозяйственный Завод», ООО «Леспромхоз «Лынгинский», ООО «Нефтемаш», филиал АУ УР 

«Удмуртлес» - «Якшур-Бодьялес», Якшур-Бодьинское дорожное управление», ООО «Соцком-

сервис», ООО «Леспрмбаза». 

Кредитно-финансовая инфраструктура: Сбербанк России, Россельхозбанк. 
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Информационно-телекоммуникационная инфраструктура: ОАО «Ростелеком», МТС, Те-
ле-2, МегаФон, Билайн, ФГУП «Почта России», районная газета «Рассвет-Ошмес». 

Южная часть района расположена в Центрально-Удмуртской низменности, а северная — 

на Тыловайской возвышенности. По территории района протекают реки — Иж, Лоза и множе-

ство их притоков. 

 

Рис. 2. Якшур - Бодьинский район Удмуртской Республики.  
 

Экологическая обстановка в Якшур - Бодьинском районе (как и везде где-либо) складыва-

ется в результате взаимодействия природной среды и техногенной нагрузки на нее. Природные 
условия Якшур - Бодьинского района, и, в частности, значительная залесенность территории в 

сочетании с возвышенным рельефом, создают благоприятные предпосылки для выноса и оса-
ждения загрязняющих веществ. В Якшур-Бодьинском районе отсутствуют пункты государ-

ственной системы мониторинга окружающей среды, вследствие чего экологическая обстановка 
характеризуется по расчетным и оценочным данным. 

Объект капитального ремонта представляет собой автомобильную дорогу М-7 «Волга» 

Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на 
участке км 201+000 – км 207+000, Удмуртская Республика. 

Объект капитального ремонта является линейным объектом. Полоса отвода на проектиру-

емом участке автомобильной дороги представляет собой площадную строительную площадку, 

в границах которой выполняется комплекс строительно-монтажных работ, в том числе: 

• Основные: строительные, строительно-монтажные и специальные работы; 

• Вспомогательные: погрузка, транспортировка и разгрузка материалов, оборудования, 

машин, механизмов, конструкций, изделий, деталей и др., которые обеспечивают бесперебой-

ное производство строительно-монтажных работ; 
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• Обслуживающие: контроль качества и безопасности производства строительно-

монтажных работ, обеспечение выполнения природоохранных мероприятий при выполнении 

основных и вспомогательных строительных процессов, техническое обслуживание и ремонт 
машин, механизмов, охрана материальных ценностей и т.п. 

Ширина полосы отвода на период капитального ремонта линейного объекта определяется 

проектом организации строительства в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 

сентября 2009 г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) 

объектов дорожного сервиса». 

Границы участка изысканий  

Ширина полосы отвода – 22-42 м. Протяженность участка автодороги – 6174 м. Площадь 

участка изысканий составляет 30 га.  

Данные о землепользовании и землевладельцах 

Согласно полученным данным, земельный участок, занимаемый автомобильной дорогой 

М-7 «Волга», Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам 

Ижевск и Пермь на участке км 201+000 – км 207+000, Удмуртская Республика, частично по-

ставлен на кадастровый учет и находится в пределах кадастровых участков: 18:24:000000:2, 

18:24:000000:162. Земельные участки под автомобильную дорогу общего пользования вид ис-
пользования: под иными объектами специального назначения, находится в оперативном управ-

лении ФКУ Упрдор «Прикамье». 

Во временное (срочное) пользование изымаются земли для размещения строительной 

площадки и места складирования строительных материалов. Обеспеченность временной элек-

троэнергией строительной площадки осуществляется передвижными электростанциями типа 
ПЭС, расположенными там же. 

По окончании строительно-монтажных работ по капитальному ремонту автомобильной 

дороги, все земельные участки, отводимые в безвозмездное срочное пользование, подлежат ре-
культивации и передаче собственникам земельных участков. 

 Расположение объекта изысканий относительно населенных пунктов 

Трасса автомобильной дороги на участке капитального ремонта пересекает населенный 

пункт с.Селычка, с.Канифольный. Расстояние до ближайшего жилья 20 м. (с.Селычка), 15 м. 

(с.Конифольный) от оси дороги  

Расположение объекта изысканий относительно водных объектов, их водоохран-

ных зон и прибрежных защитных полос 

Ближайшие водные объекты: 

Река Иж - протекает по территориям Удмуртской Республики и Республики Татарстан 

(по территории Татарстана — 97 километров (км)) по направлению с севера на юг и впадает в 

Каму в 124 км от её устья. Устье реки Иж находится в планируемой зоне затопления Нижне-

камского водохранилища. 
Трассу река пересекает на ПК 0+35 (ж.б. мостовое сооружение длиной 40,5 м). 

Согласно Водному кодексу РФ № 73-ФЗ от 03.06.06 г. (с изменениями и дополнениями) 

водоохранная зона для р. Иж составляет 200 м (протяженность р. Иж 237 км), следовательно, 

участок изысканий находится в пределах водоохраной зоны, в пределах прибрежной защитной 

полосы. 

На ПК 11+000 трассу пересекает р. Селычка длиной 28 км (ж.б. мостовое сооружение 

длиной 30.2 м.), который далее впадает в р. Иж. Водоохранная зона– 100 м, следовательно уча-
сток изысканий находится в пределах водоохранной зоны. 
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Рис. 3. Ситуационный план расположения участка изысканий 

 

На участке работ под основной дорогой и примыканиях имеются 5 водопропускных 

труб. 

На проектируемом участке автодороги имеются 13 примыканий; 

–12 пересекаемые воздушные линии электропередач; 

-3 подземных кабеля связи; 

-3 газопровод высокого давления; 

-2 канализации и 2 водопровода. 

Пересечение и параллельное следование линий коммуникаций и искусственных сооруже-

ний представлены в томе 1 (124.20-П-151-ИГДИ, текстовое приложение) 
Проектируемый объект является источником загрязнения атмосферного воздуха (выбросы 

загрязняющих веществ) и потенциальным источником загрязнения почвы придорожной поло-

сы. 

При проведении инженерно-экологических изысканий были получены данные о фоно-

вом загрязнении атмосферного воздуха (см. Приложение 9 данного тома), о климатических ха-
рактеристиках (приложение 15) проведены натурные исследования качества почвы и грунтов 

(см. Приложение 17,18 данного тома). 
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Согласно п. 2.6 СанПиН 2.2.1 /2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»: для автомагистралей устанавлива-
ется расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, 

уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (санитарные разрывы). 

Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеи-

вания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромаг-
нитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений. В соот-

ветствии с Федеральным законом № 257 от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о до-

рожной деятельности в Российской Федерации» проектируемая объект относится искусствен-

ным сооружениям на автомобильной дороге общего пользования федерального значения.  

 

1.2 Климатические условия 

Характеристика климатических условий приведена по следующим источникам: 

1. СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» 

2. Справочник по климату СССР. Вып. 8. Ч.1-V. Л., Гидрометиздат. 

3. Справочник проектировщика. Градостроительство. М., 1978 г.  
4. Строительная климатология и геофизика. Госстрой СССР. М.: Стройиздат, 1983.  

К климатическим характеристикам относятся: температура и влажность воздуха, ско-

рость и направления ветра, осадки, испарения и атмосферные явления, глубина промерзания 

грунта и высота снежного покрова.  
Формирование климата зависит от группы факторов: географического положения, сол-

нечной радиации, характера движения воздушных масс и рельефа подстилающей поверхности. 

Как и вся Удмуртия, Якшур-Бодьинский район находится в зоне умеренно – континен-

тального климата, для которого характерны большая годовая амплитуда температуры воздуха 

(жаркое лето и холодная зима), а также значительные изменения температуры в течение суток. 

Климат района работ умеренный континентальный с продолжительной и холодной зимой 

и умеренно тёплым летом. Дорожно-климатическая зона – II2 (прил. Б, СП 34.13330.2012). В 

соответствии с СП 131.133300.2012 прил. А, климатический подрайон II В умеренного климата. 
Основные климатические характеристики района работ (письмо Удмуртского ЦГМС - 

филиала ФГБУ «Верхне-Волжский УГМС от 12.10.2020 г. №01-23/1329, приложение 15): 

- Температура наиболее холодного месяца -12,4° С. 

- Температура наиболее теплого месяца +18,9° С. 

- Коэффициента А, зависящий от температурной стратификации атмосферы – 160. 

- Среднегодовая скорость ветра- 3,6 м/с.К 

- Количество осадков за год, мм (1981-2010 гг) – 511. 

- Среднегодовая влажность воздуха – 76 %. 

 

Среднемесячная и среднегодовая температуры воздуха, °С (1981-2010гг) 

 Таблица 4 

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

-12,4 -11,7 -5,0 3,7 11,7 17,0 18,9 16,0 10,2 3,4 -5,1 -10,6 +3,0 

 

Климатические параметры холодного периода года: 

Температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 составляет -41°С. 

Температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92 составляет -36°С. 
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Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98 составляет -

35°С. 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 составляет -

33°С. 

Абсолютная минимальная температура воздуха - 48°С. 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца составляет 

7,2° С. 

Число дней в году с температурой ниже 0 -160; +8 - 219; +10 - 236. 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца состав-

ляет 83%. 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15ч наиболее холодного месяца 

82%. 

Количество осадков за ноябрь-март составляет 152мм. 

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – южное. 
Климатические параметры теплого периода года: 

Среднее барометрическое давление в теплый период составляет 997 гПа. 
Температура воздуха обеспеченностью 0,95 составляет 23°С. 

Температура воздуха обеспеченностью 0,98 составляет 27,0°С. 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца составляет 24,7°С. 

Абсолютная максимальная температура воздуха составляет 37 С. 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, 11,3С. 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 71%. 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15ч наиболее теплого месяца 56%. 

Количество осадков за апрель - октябрь составляет 360мм. 

Суточный максимум осадков - 80 мм. 

Преобладающее направление ветра за июнь - август – западное. 
Средняя годовая скорость ветра составляет 3,89 м/с. Средние месячные скорости ветра 

изменяются в пределах 3,1– 4,1 м/с (таблица 4.7). 

Средняя многолетняя сумма осадков равна 511 мм. 

Распределение осадков в течение года неравномерное.  
Количество осадков за месяц и год, мм (1981-2010гг) 

Таблица 5 

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

30 21 22 26 48 62 59 67 55 51 40 30 511 

 

В осенне-зимний период чаще наблюдаются длительные осадки обложного характера и 

слабой интенсивности. 

Климат рассматриваемой территории характеризуется как умеренно-континентальный с 
холодной продолжительной и снежной зимой и тёплым коротким летом. 

Рассматриваемая территория, как и вся Удмуртская Республика, расположена в зоне влия-

ния циклонической деятельности, распространяющейся с Атлантического океана. С циклонами 

связана пасмурная с осадками погода, тёплая и нередко с оттепелями зимой и прохладная ле-
том.  

Циклоничность наиболее развита зимой и осенью, летом она ослабевает. 

Поступление воздушных масс арктического происхождения в любое время года сопро-

вождается холодными и сухими северо-восточными ветрами, приносящими резкие похолода-
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ния. Наиболее часто их вторжение наблюдается в летнее время. Зимой нередко проходит кон-

тинентальный воздух, принося сухую морозную погоду. 

С юга и юго-востока поступают преимущественно континентальные массы воздуха, охла-

ждённые зимой и прогретые, летом Частая смена воздушных масс придаёт погоде в течение 
всего года большую неустойчивость. 

Совокупность перечисленных факторов обуславливает короткое непродолжительное и 

прохладное лето и длинную, холодную зиму с устойчивым снеговым покровом. Переходные 
сезоны – весна, осень – короткие, с неустойчивыми метеорологическими характеристиками. 

Участок изысканий расположен на территории, которая относится к I В климатической 

зоне по «Схематической карте климатического районирования для строительства». 

Основные климатические характеристики района работ составлены по данным наблюде-

ний ближайшей метеостанции Ижевск. Высота над уровнем моря по м.ст. Ижевск составляет 

159 м. Наблюдения на м.ст Ижевск проводятся с 1932 г. 
Температура воздуха 

Средняя годовая температура воздуха по м.ст. Ижевск составляет плюс 2,7°С. Самым хо-

лодным зимним месяцем является январь со среднемесячной температурой воздуха минус 
13,4°С. Средняя месячная температура июля, самого тёплого месяца, составляет плюс 18,6°С. 

Средние месячные температуры с отрицательными значениями охватывают период с ноября по 

март. Абсолютный минимум температуры воздуха по м.ст. Ижевск равен минус 47,5°С (1978г.), 
абсолютный максимум – плюс 37,0°С (2010г.). 

Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С  

Таблица 6 

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

м. ст Ижевск 

-13,4 -12,3 -5,1 3,8 11,7 16,5 18,6 15,9 10,1 2,7 -4,9 -10,9 2,7 

 

Максимальные и минимальные температуры воздуха, °С 

Таблица 7 

Характерис- 
тика 

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

Абсолютный 

максимум 
5,4 5,8 11,3 29,2 33,4 35,8 37,0 37,0 33,0 24,1 12,7 4,5 37,0 

Год 1948 1958 1937 1950 1956 1952 2010 2010 1982 1936 2013 2008 2010 

Средний из 
абсолютных 

максимумов 

-1 2 7 20 27 32 31 30 25 15 5 1 32 

Абсолютный 

минимум 
-46,8 -40,4 -32,1 -23,9 -11,2 -2,4 4,3 -1,7 -8,5 -21,3 -33,5 -47,5 -47,5 

Год 1979 1976 1963 1963 1952 1967 2015 1996 1938 1976 1984 1978 1978 
Средний из 
абсолютных 

минимумов 

-32 -30 -23 -11 -0 3 7 4 -2 -9 -20 -29 -37 

 

Начало весны характеризуется устойчивым переходом температуры воздуха через 0ºС, 

которая приходится на первую декаду апреля. При прорывах масс холодного воздуха с севера 
возможен и возврат холодов. В наиболее холодные вёсны температура воздуха понижается до 

минус 6-15º С. Продолжительность холодного периода составляет в среднем 160 дней. 
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Первые заморозки отмечаются в среднем 14 сентября, последние - 22 мая. Продолжитель-

ность безморозного периода в среднем составляет 115 дней (таблица 8). 

Средние даты наступления заморозков и продолжительность безморозного периода  

Таблица 8 

Дата первого заморозка 

осенью 

Дата последнего заморозка 

весной 

Продолжительность 

безморозного периода 

средняя ранняя поздняя средняя ранняя поздняя средняя 

24 IX 7 IX 121 X 15 V 26 IV 8 VI 131 

 

Температура почвы 

Средняя годовая температура поверхности почвы по м.ст. Ижевск составляет плюс 2°С. 

Наиболее низкая температура поверхности почвы наблюдается в январе, ее среднее месячное 
значение составляет минус 17°С. наиболее высокая в июле – плюс 21°С (таблица №9). 

Среднемесячная и годовая температура поверхности почвы, °С почвы суглинистые 

Таблица 9 

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

-17 -16 -9 0 12 19 21 17 9 1 -6 -13 2 

 

Первые заморозки на почве отмечаются в среднем 16 сентября, последние – 25 мая. Про-

должительность безморозного периода в среднем составляет 114 дней. 

Нормативная глубина сезонного промерзания, рассчитанная по формуле 5.3 п.5.5.3 СП 

22.13330.2016 составляет для суглинков и глин – 175 см, песков мелких и пылеватых – 200 см. 

С глубиной температура почвы в летние месяцы убывает, в зимние месяцы с глубиной темпера-
тура почвы становиться выше, так как сначала охлаждается ее поверхность. 

Ветер 

Направление ветра имеет хорошо выраженный годовой ход. Летом преобладают ветра се-

верного направления, зимой и осенью – южного и юго-западного (таблица 10). В переходные 
периоды ветры не устойчивые. Розы ветров по данным наблюдений метеостанции Ижевск при-

ведены на рисунке 3 

 

Рис. 4 Роза ветров. Ижевск. Январь. Июль 

Повторяемость направлений ветра и штилей (%) по метеостанции. Ижевск  
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Таблица 10 

Период 
Направление ветра Штиль С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З ЗС 

I 10 11 8 10 21 20 12 8 8 

II 5 8 8 10 21 25 16 7 11 

III 7 8 7 10 22 27 12 7 8 

IV 8 10 8 10 20 25 11 8 8 

V 12 12 9 6 13 18 16 14 7 

VI 17 14 9 5 10 15 16 14 9 

VII 16 14 10 5 11 14 16 14 12 

VIII 12 13 10 5 10 16 19 15 12 

IX 10 8 7 8 16 22 18 11 12 

X 9 7 4 6 21 25 15 13 6 

XI 5 6 5 9 24 28 16 7 5 

XII 5 11 9 14 24 20 11 6 5 

Год 10 10 8 8 17 21 15 10 8 

 

Средняя годовая скорость ветра составляет 3,6 м/с. Средние месячные скорости ветра из-
меняются в пределах 3,1– 4,1 м/с (таблица 11) 

Среднемесячная и годовая скорость ветра, м/с (1961-2014гг) 

Таблица 11 

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

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

 

На территории деятельности Верхне - Волжского УГМС к опасным гидрометеорологиче-
ским процессам относится ветер при достижении скорости не менее 25 м/с. 

В соответствии с «Правилами устройства электроустановок» участок строительства отно-

сится к II району по ветровому давлению. Расчетная величина ветрового давления составляет 
500 Па при максимальных скоростях ветра с 10-минутным интервалом осреднения скоростей на 
высоте 10 м с повторяемостью 1 раз в 25 лет. 

Согласно СП 20.13330.2016 Актуализированная редакция СНиПа 2.01.07-85 «Нагрузки и 

воздействия», рассматриваемый участок по давлению ветра относится к I району. Нормативное 
значение ветрового давления w0 составляет 0.23 кПа. 

Средняя многолетняя сумма осадков по м.ст. Ижевск равна 511 мм. Распределение осад-

ков в течение года неравномерное. В тёплый период года выпадает 346 мм осадков, в холодный 

период - 165 мм. 

В осенне-зимний период чаще наблюдаются длительные осадки обложного характера и 

слабой интенсивности. 

 

Влажность воздуха

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца (января) 

по метеостанции Ижевск составляет 85%. Средняя месячная относительная влажность воздуха 

наиболее тёплого месяца (июля) составляет 71%. Среднее годовое парциальное давление водя-

ного пара - 6,9 гПа. 
. Парциальное давление водяного пара, гПа  
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Таблица 12 

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

2,1 2,1 3,2 5,7 8,2 11,6 14,5 13,0 9,5 6,0 4,0 2,6 6,9 

 

Снежный покров 

Снежный покров обычно появляется с третьей декады октября. Устойчивый снежный по-

кров в среднем образуется 5 ноября, разрушается 19 апреля. Полностью снежный покров в 

среднем сходит 23 апреля (таблица 13). 

Максимальной высоты снежный покров достигает в марте. Средняя высота снежного по-

крова из наибольших за зиму за многолетний период наблюдений по м.ст. Ижевск (в поле) со-

ставила 51см, максимальная – 109 см. 

Рассматриваемый участок, согласно СП 20.13330.2016 Актуализированная редакция 

СНиПа 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», по весу снежного покрова относится к V району. 

Вес снежного покрова на 1 м2 поверхности земли Sg составляет 3,2 кПА. Расчетная снеговая 

нагрузка при этом составляет на горизонтальную плоскость 2,24 кПа. 
Даты появления и схода снежного покрова, образования и разрушения устойчивого снеж-

ного покрова по м.ст. Ижевск  

Таблица 13 

Ч
ис
ло

 
дн
ей

 
со

 
сн
еж
ны

м 
по
кр
ов
ом

 

Дата появления 

снежного покрова 

Дата образования 

устойчивого 

снежного покрова 

Дата разрушения 

устойчивого
снежного покрова 

Дата схода снеж-

ного покрова 

С
ам
ая

 р
ан
ня
я 

С
ре
дн
яя

 

С
ам
ая

 п
оз
дн
яя

 

С
ам
ая

 р
ан
ня
я 

С
ре
дн
яя

 

С
ам
ая

 п
оз
дн
яя

 

С
ам
ая

 р
ан
ня
я 

С
ре
дн
яя

 

С
ам
ая

 п
оз
дн
яя

 

С
ам
ая

 р
ан
ня
я 

С
ре
дн
яя

 

С
ам
ая

 п
оз
дн
яя

 
174 17.09 13.10 1.12 9.10 5.11 1.12 3.04 19.04 8.05 5.04 23.04 23.05 

 

Атмосферные явления 

Туманы.  

За год среднее количество дней с туманами составляет 42, наибольшее – 66 (таблица 14). 

Метели. 

Метели – это перенос снега над поверхностью земли ветром скоростью 6 м/с и более. В 

среднем за год наблюдается 35 дней с метелью, наибольшее годовое количество дней с метелью 

достигает 62 дня (таблица 14). Среднегодовая продолжительность метели в день с метелью со-

ставляет 7,3 часов. 

Грозы.  

Грозы чаще всего наблюдаются в тёплое время года, наиболее вероятны грозы в июне и в 

июле. (таблица 14). 
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Среднегодовое количество дней с грозой составляет 27 дней, наибольшее число дней с 
грозой за год – 39 дней. Средняя продолжительность гроз в году равна 52,2 часа. 

Град.  

Среднегодовое количество дней с градом составляет 1.4 дня, наибольшее число дней с 
градом – 6 дней (таблица 14). 

Число дней с атмосферными явлениями за год (1932-1967) 

Таблица 14 

Атмосферные явления 
Число дней в году 

Среднее Наибольшее 

Метели 35 62 

Град 1,4 6 

Грозы 27 39 

Туман 42 66 

 

Гололёд.  

К основным видам обледенения относят: гололед, кристаллическая изморозь, зернистая 

изморозь, мокрый снег и сложное отложение. 
Днем с гололедными отложениями считается такой день, когда явление наблюдалось бо-

лее получаса. Среднее число дней с гололедом и изморозью дано в целых числах, число меньше 
единицы указывает на то, что явление наблюдалось не ежегодно. 

 

Среднее число дней с обледенением проводов гололедного станка  

Таблица 15 

Явление X XI XII I II III IV год 

Гололед 1 5 5 4 2 1 0,3 18 

Зернистая измо-

розь 
0,04 0,4 1 0,2 0,2 0,3 0,1 2 

Кристаллическая 

изморозь 
0,2 2 5 5 5 2 0,03 19 

Мокрый снег - 0,1 0,03 0,03 0,03 - - 0,2 

Сложное отло-

жение 0,1 0,4 1 1 0,2 0,1 - 3 

Обледенения 

всех видов 
1 8 12 10 7 3 0,4 41 

 

Наибольшее число дней с обледенением проводов гололедного станка  

Таблица 16 

Явление X XI XII I II III IV год 

Гололед 6 10 17 14 6 6 3 35 

Зернистая измо-

розь 
1 6 6 4 2 3 2 14 

Кристаллическая 2 8 17 15 13 6 1 33 
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Явление X XI XII I II III IV год 

изморозь 

Мокрый снег - 2 1 1 1 - - 2 

Сложное отло-

жение 2 4 9 6 2 1 - 9 

Обледенения 

всех видов 
6 17 29 19 16 12 4 64 

 

Образование гололёдно - изморозевых явлений возможно при любом ветре, но наиболее 

вероятны при южных и юго-западных ветрах. Гололёд наиболее вероятен при скоростях вет-

ра10-13 м/с. 
Наиболее вероятно образование гололёда и зернистой изморози при температуре воздуха 

от 0°С до минус 5°С, при этой же температуре отложения гололёда достигают максимальных 

размеров. Кристаллическая изморозь чаще всего (72%) образуется при температурах от минус 
10°С до минус 20°С. Образование сложных отложений в 50% случаев происходит при темпера-

туре воздуха от минус 5°С до минус 10°С, максимальных размеров сложные отложения дости-

гают при температурах от 0°С до минус 5°С. 

Рассматриваемая территория согласно «Правилам устройства электроустановок» по голо-

лёду относится к III району. Толщина стенки гололёда на высоте 10 м над поверхностью земли 

повторяемостью 1 раз в 25 лет составляет 20 мм. 

Сведения об опасных метеорологических явлениях м.ст. Ижевск приведены в таблице 17. 

 

Сведения об опасных метеорологических явлениях.  

Таблица 17 

Процессы, явления Количественные показатели проявления процессов и явлений 

Очень сильный ветер Скорость ветра 25 м/с и более 

Максимальная скорость ветра составила 30 м/с 
Сильная снегопад Количество осадков 20 мм и более за 12 часов и менее. 
Сильная метель Средняя скорость ветра 15 м/с и более при продолжительности 

более 12 часов. 

Среднее число дней с метелями в год составляет 37. Наибольшее – 

62 дня 

Интенсивные осадки Количество осадков 50 мм и более при продолжительности 12 ча-
сов и менее. 

Крупный град Диаметр градин 20 мм и более. 
Максимальное годовое число дней с крупным градом составило – 

1 день. 

Сильный мороз Минус 40°С при любой продолжительности. Абсолютный мини-

мум температуры минус 47,5°С наблюдался в 1978 г. 
Сильная жара Плюс 35°С при любой продолжительности. Абсолютный макси-

мум температуры плюс 37,0°С наблюдался в 2010 г. 

 

Вывод: Климатические условия участка изысканий благоприятны для хозяйственного и 

градостроительного освоения, не имеют планировочных ограничений. Район работ умеренно -

континентальный с продолжительной и холодной зимой и умеренно тёплым летом. Дорожно-

климатическая зона – II2 (прил. Б, СП 34.13330.2012). В соответствии с климатическим райони-
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рованием для строительства (СНиП 2.01.01-82) попадает в климатический подрайон II В уме-
ренного климата, характеризующийся как относительно благоприятный для селитебных целей. 

 

1.3. Инженерно-геологические условия. Рельеф 

и ландшафтные условия 

 

Оценка геоморфологических, геолого-гидрогеологических, инженерно-строительных 

особенностей территории города проводилась в соответствии со следующей нормативной и 

научно-методической литературой: 

СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. 

СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления, М., 

1983. 

Подземные воды России/ Вартанян Г.С.-М., АОЗТ Геоинформмарк. 

 

Геоморфологическое строение. 

В геоморфологическом отношении район приурочен к центральной части Тыловайской 

возвышенности, характеризующейся глубоким, густым овражно-балочным расчленением. Аб-

солютные отметки изменяются от 120 до 280 м. На водоразделах представлены миоценовая 

«верхняя» поверхность выравнивания, отметки которой составляют здесь 260-280 м, поздне-
плиоценовая «нижняя» поверхность выравнивания с отметками 180-190 м, и разделяющий их 

уступа высотой до 50-60 м, протягивающегося с юго-запада на северо-восток. Верхняя поверх-

ность сохранилась от размыва только в северо-западной части, тогда как нижняя поверхность 

господствует в рельефе водоразделов остальной части месторождения и расчленена долинами 

р. Вотка и ее многочисленных притоков. Рельеф как верхней, так и нижней поверхностей вол-

нистый, с многочисленными останцовыми формами («пугами»). 

Долины характеризуются четко выраженной инсоляционной асимметрией, с относительно 

крутыми коренными склонами, обращенными на юг и запад, и пологими, покрытыми делюви-

ально-солифлюкционными суглинками, склонами противоположной экспозиции. 
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Рис. 5 Геоморфологическая карта Удмуртской Республики 

Геологическое строение. 
По геологическому строению Якшур – Бодьинский соответствует восточной части Рус-

ской платформы. Геологический разрез представлен отложениями кристаллического фундамен-

та (гнейсы, амфиболиты, сланцы) архейского и нижнепротерозойского возраста (3,5-1,5 млрд. 

лет), которые перекрыты слоем осадочного чехла пород верхнего протерозоя (рифей и венда) и 

палеозоя (девона, карбона, перми) мощностью от 1500 м. Чехол сложен в основном алевроли-

тами и песчаниками, в меньшей степени известняками и доломитами. 
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На территории ландшафта распространены верхнего отдела пермской системы, северо-

двинского горизонта татарского яруса. Породы представлены глинами, песчаниками, алевроли-

тами с прослоями конгломератов и известняков. 

Четвертичные отложения покрывают все ранние образованные породы тонким слоем. На 
территории ландшафта широко распространены элювиально-делювиальные отложения, разви-

тые на поверхности нижнего плато на абсолютных отметках 180-220м и на сниженных остан-

цах верхнего плато, с абсолютными отметками более 220м. Они представляют собой суглинки, 

супеси, пески, плохи отсортированные, обычно не слоистые, со значительным содержанием ва-

лунов, гальки и гравия кварцевых песчаников, кремний. Мощность до 7-9м. Делювиально-

солифлюкционные отложения развиты на пологих склонах холодных (северных и восточных) 

румбах, представлены суглинками сравнительно не большой мощности 2-9м. На крутых скло-

нах теплых южных и западных экспозиций развиты делювиально-коллювиальные отложения. 

Аллювиальные отложения слагают комплекс пойменных террас малых и средних рек. В связи 

со значительными уклонами рек состав элювия в основном песчаник, со значительным участи-

ем гравия и гальки. Мощность элювия может достигать 7-9м. Кроме того, выделяются пролю-

виальные отложения. 
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Рис.5 Геологическая карта – схема 

 

 

 

Рис. 6 Карта четвертичных отложений 
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Тектоническое строение территории. Сейсмические условия 

Территория Удмуртии представляет собой часть Русской платформы, ее геологический 

разрез состоит из кристаллического фундамента и осадочного чехла. Фундамент представлен 

кристаллическими породами архейского и нижнепротерозойского возраста. Мощность осадоч-

ного чехла изменяется от 1,5 до 2 км на западе, до 4-6 км на востоке и более 6-7 км на юго-

востоке республики. 

Согласно СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах» по картам общего сей-

смического районирования территории сейсмическая интенсивность района расположения ав-

томобильной дороги составляет 5 баллов, что не требует осуществления антисейсмических ме-
роприятий при строительстве объекта.  

 

 

Рис. 7 Тектоническая карта 

На исследуемых трассах изысканий скважинами вскрыты среднечетвертичные - совре-
менные отложения следующих генетических типов: 

• техногенные (tIV); 

• аллювиальные (аIII); 
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• элювиально-делювиальные (edII-IV). 

Ниже приводится характеристика литолого - генетических разностей, выделенных на изу-

чаемом участке. 
Современные техногенные образования – насыпные грунты (tIV) представлены дорожной 

одеждой и грунтом земляного полотна автодороги. Дорожная одежда: щебень известковый, пе-
сок крупный. Грунты земляного полотна: суглинок твердый. Мощность насыпных грунтов 0,6-

2,0м.  

Элювиально-делювиальные отложения (edII-IV) залегают под насыпными грунтами пред-

ставлены: 

- глиной пестроцветной полутвердой (ИГЭ-4). Встречен с глубины 0,6-2,0м (187,62-

174,0м). Вскрытая мощность слоя изменяется от 3,0 до 4,7м. 

Гидрогеологические условия по трассам изысканий на момент проведения изысканий 

01.06.20-02.06.20 характеризуются отсутствием грунтовых вод до изученной глубины 5,0-6,0м.  

Исследуемые трассы изысканий согласно приложению И СП 11-105-97, ч. II относится к 

району III-А (неподтопляемые в силу геологических, гидрогеологических, топографические и 

других естественных причин), участок III-А-1 (подтопление отсутствует и не прогнозируется в 

будущем).  

Физико-механические свойства грунтов 

В результате анализа полевых и лабораторных исследований в разрезе выделено 4 инже-
нерно-геологических элемента (ИГЭ). 

ИГЭ-1 – насыпной грунт (tIV); Представлены грунтами земляного полотна автодороги и 

дорожной одеждой. 

Дорожная одежда: щебень известковый, песок крупный. Грунты земляного полотна: су-

глинок твердый. Мощность насыпных грунтов 0,6-2,0м. 

Возраст насыпного грунта более 5 лет. Процесс самоуплотнения грунта завершен. Расчет-

ное сопротивление для насыпного грунта суглинка Rо=150 кПа, для песка мелкого Rо=250 кПа 
(п.6.6, т.В.9 СП22.13330.2016). 

ИГЭ-2 – суглинок тугопластичный (aIII);  

ИГЭ-3 – суглинок красно - коричневый полутвердый (edII-IV);  

ИГЭ-4 – глина пестроцветная полутвердая (edII-IV).  

 

Пучнистые свойства грунтов 

 Для грунтов, находящихся на участке автодороги, пучинистость грунтов определена по 

табл. В.6, В.7 прил. В СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги». Грунты классифицируются 

следующим образом: 

ИГЭ-1 – насыпной грунт - суглинок полутвердый – III пучинистый;  

ИГЭ-2 – суглинок тугопластичный – III пучинистый; 

ИГЭ-3 – суглинок полутвердый – III пучинистый; 

ИГЭ-4 – глина полутвердая – III пучинистый. 

Коррозионная агрессивность грунтов. 

Полевые исследования коррозионной агрессивности грунтов исследуемого участка вы-

полнены в соответствии с методиками ГОСТ 9.602-2005 "Единая система защиты от коррозии и 

старения. Подземные сооружения" по величине УЭС с помощью прибора ИС-10  

В результате проведенных исследований установлено, что коррозионная агрессивность 

грунтов к стали на период изысканий на глубине 2,0 м низкая. 

Специфические грунты 
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Специфическими грунтами в пределах рассматриваемого участка работ являются: насып-

ные грунты ИГЭ-1.  

ИГЭ-1 – Насыпные грунты представлены грунтами земляного полотна автодороги и до-

рожной одеждой. 

Дорожная одежда: щебень известковый, песок крупный. Грунты земляного полотна: су-

глинок твердый. Мощность насыпных грунтов 0,6-2,0м.  

Возраст насыпного грунта более 5 лет. Процесс самоуплотнения грунта завершен. Расчет-

ное сопротивление для насыпного грунта суглинка Rо=150 кПа, для песка мелкого Rо=250 кПа 
(п.6.6, т.В.9 СП22.13330.2016).  

 

Геологические и инженерно-геологические процессы 

При инженерно-геологической оценке территории на проектные решения и эксплуатацию 

сооружения влияют: морозное пучение. 
Грунты, находящиеся в зоне глубины сезонного промерзания, пучинистые и слабопучи-

нистые. 
В соответствии с СП 14.13330.2014 сейсмическая активность в пределах территории 

изысканий по картам ОСР-2015 (А, В, С) составляет: по карте А (10%) – 5 баллов.  

Согласно Карте воздействий карстово-суффозионных процессов на населенные пункты и 

хозяйственные объекты на территории Российской Федерации Маркарян В.В., Корнилова Н.А. 

2006г. район изысканий не входит в территорию развития карстово-суффозионных процессов, а 
также по данным рекогносцировочного обследования на территории вблизи объекта карстовые 
проявления на поверхности не обнаружены.  

Трасса изысканий относится к VI категории устойчивости территории относительно ин-

тенсивности образования карстовых провалов (п.5.2.11 СП 11-105-97 часть II). В соответствии с 
СП 116.13330.2012 прил. Е на рассматриваемой территории в геологическом строении отсут-

ствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбо-

натным цементом, гипсы, ангидриты, каменная соль), отсутствуют карстовые проявления на 
поверхности (карры, поноры, воронки, котловины, карстово-эрозионные овраги, полья) и (или) 

в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, полости, каналы, галереи, пещеры, во-

клюзы). Необходимость в инженерной защите территорий и сооружений от негативного влия-

ния карста отсутствует. 

 

Рельеф и ландшафтные условия. 
Территория Удмуртии располагается на Прикамской части Восточно-Европейской равни-

ны, которая постепенно переходит в Предуралье. На равнине чередуются возвышенные и низ-
менные участки, изрезанные многочисленными речными долинами, логами, оврагами. Поверх-

ность территории республики имеет лёгкий уклон с востока на запад и с севера на юг. Наивыс-
шая точка — 332,6 метра, расположена на северо-востоке республики на Верхнекамской воз-
вышенности. Самая низкая точка республики — 52 метра, в юго-западной части, почти на гра-
нице с Республикой Татарстан, в пойме реки Вятки. 
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Рис. 6 Ландшафтная карта Удмуртской Республики 

 

Южная часть Якшур – Бодьинского района расположена в Центрально-Удмуртской 

низменности, а северная - на Тыловайской возвышенности. По территории района протекают 
реки - Иж, Лоза и множество их притоков. 

Центрально-Удмуртская низменность (Центрально-Удмуртская депрессия) - низмен-

ность, пересекающая территорию Удмуртии широтно по полосе Кильмезь - Люк-Шудья - Квар-

са. 

Ширина низменности составляет 15-20 км. На западе соединяется с Кильмезской низмен-

ностью. Отделяет Тыловайскую возвышенность на севере от Можгинской и Сарапульской на 
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юге. Основная терраса рельефа находится на абсолютных отметках 150 - 170 м. Восточная 

часть приподнята до 200 м. 

Низменность дренируется правыми притоками реки Вала - Пижилом, Ингой, Какможем, 

средним течением Увы, верховьями рек Нылга, Иж и Вотка. Средняя глубина вреза рек около 

60 м. В основе низменности залегают породы татарского яруса, перекрытые тонким (от 1,5 до 5 

м) пластом четвертичных эоловых отложений. В ландшафте преобладают хвойно-

широколиственные леса. 

Доля агроландшафтов не превышает 20 % от площади естественных. Отмечается повы-

шенная заболоченность территории, присуща не только речным долинам, но и водоразделам. 

Тыловайская возвышенность (Мултан-Тыловайская, Лозинская) - возвышенность в 

верховьях реки Чепца и её левого притока реки Лоза. Расположена в пределах Удмуртии и 

Пермского края России. 

Протянулась с юго-запада на северо-восток, от верховьев реки Кильмезь до реки Чепца. 
На северном склоне берут начало притоки Чепцы, на южном - правые притоки Камы. Повыша-
ется с севера на юг. Максимальная высота - 321 м. На северо-западе переходит в Красногор-

скую возвышенность, на северо-востоке - в Верхнекамскую. 

 
Рис. 6 Рельеф Удмуртской Республики. 
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Участок изысканий. Район приурочен к центральной части Тыловайской возвышенно-

сти, характеризующейся глубоким, густым овражно-балочным расчленением. Абсолютные от-

метки изменяются от 120 до 280 м. На водоразделах представлены миоценовая «верхняя» по-

верхность выравнивания, отметки которой составляют здесь 260-280 м, позднеплиоценовая 

«нижняя» поверхность выравнивания с отметками 180-190 м, и разделяющий их уступа высо-

той до 50-60 м, протягивающегося с юго-запада на северо-восток. Верхняя поверхность сохра-
нилась от размыва только в северо-западной части, тогда как нижняя поверхность господствует 

в рельефе водоразделов остальной части месторождения и расчленена долинами р. Вотка и ее 
многочисленных притоков. Рельеф как верхней, так и нижней поверхностей волнистый, с мно-

гочисленными останцовыми формами («пугами»). 

Долины характеризуются четко выраженной инсоляционной асимметрией, с относительно 

крутыми коренными склонами, обращенными на юг и запад, и пологими, покрытыми делюви-

ально-солифлюкционными суглинками, склонами противоположной экспозиции. 

 

По данным департамента по недропользованию по Приволжского федеральному 

округу (Приволжскнедра) на земельном участке, испрашиваемом объекте «Капитальный 

ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – 

Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке км 201+000 – км 207+000, Удмуртская 

Республика», получено заключение об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком 

предстоящей застройки (письмо.№ УР-ПФО-10-00 36/1228 от 22.10.2020г. см Приложения 10). 

 

Гидрологическая характеристика. Ресурсы поверхностных вод. 
Водные ресурсы Удмуртии представлены речным стоком, водами искусственных водое-

мов, подземными водами. Территория Республики полностью относится к бассейну реки Кама. 
Она покрыта густой гидрографической сетью, включающей около 600 рек, речек и свыше 2000 

родников. Характер питания поверхностных водных объектов - преимущественно снегового 

типа с четко выраженными фазами уровневого режима: весеннего половодья, летней межени, 

летне-осеннего дождевого паводка и зимней межени. Речная сеть достаточно хорошо развита; 
коэффициент развития речной сети 0,43-0,53 км/км2. Находясь в зоне достаточного или избы-

точного увлажнения, большинство рек характеризуется значительной величиной стока. Модуль 

стока колеблется в пределах от 7-8 л/сек с 1 км2 - в северных районах республики до 5-4,5 л/сек 

с 1 км2 - в южных. По гидрохимическому составу реки Удмуртской Республики относятся к 

гидрокарбонатным водам с малой минерализацией. Степень минерализации колеблется от 200 

до 500 мг/л. Мутность речных вод, не загрязненных промстоками, не превышает 100-250 г/м3. 

В Удмуртии берут начало две крупные реки Европейской территории России - Кама и 

Вятка, происходит формирование стока Ижа, Валы, Чепцы, Умяка, Кильмези. 

Кама — река в европейской части России - основная водная магистраль республики. Бе-
рёт начало в северо-восточной части Удмуртии, в центральной части Верхнекамской возвы-

шенности у бывшей деревни Карпушата, ныне вошедшей в состав села Кулига, Кезский район 

Удмуртской Республики. Ее длина - 2032 км, а в пределах республики - 225 км. Площадь бас-
сейна - 521700 км2. В результате измерений по различным параметрам географам стало извест-

но, что по водности Волга значительно уступает Каме и, по сути, является её притоком. Приток 

всегда имеет водность меньше, чем основная река. То есть количество воды, проходящее в 

устьях, должно быть меньше, чем у основной реки. В устье Камы протекает 4300 кубических 

метров воды в секунду, а в Волге – только 3100 кубических метров в секунду. Разница большая, 
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значит Волга является притоком Камы. Из этого же следует, что река, которая впадает в Кас-
пийское море, должна называться Камой. 

Вятка — река в Европейской части России, самый крупный правый приток Камы. Начи-

нается на Верхнекамской возвышенности на севере Удмуртии, впадает в Каму в 17 км ниже го-

рода Мамадыш. Для Вятки характерны резкие изменения направления течения и большая изви-

листость на всём протяжении. Вятка — типично равнинная река, текущая большей частью в 

широкой долине с пологими склонами. В низовьях расширенные и суженные участки долины 

чередуются через 1—5 км. Много перекатов. 

Кроме Вятки, правыми притоками реки Камы на территории Республики являются реки 

Сива, Иж, Тойма, Большая Сарапулка, Малая Сарапулка. Левые притоки реки Кама в пределах 

Республики - Камбарка, Буй и др. Юго-восточная граница республики частично проходит по 

реке Белой, являющейся самым крупным левым притоком реки Кама. 

 

 

Рис. 7 Бассейн р.Кама 

 

Участок изысканий. Ближайший водный объект - река Иж, правый приток реки Кама.  
Ближайшей к территории изысканий гидрологический пост, проводящей режимные 

наблюдения, является гидрологический пост пгт Игра, Игринский район. 
Река образована слиянием Большого и Малого Ижей, истоки которых находятся у деревни 

Малые Ошворцы на границе Игринского и Якшур—Бодьинского районов Удмуртской Респуб-

лики. 
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Река протекает по территориям Удмуртской Республики и Республики Татарстан (по тер-

ритории Татарстана — 97 километров (км)) по направлению с севера на юг и впадает в Каму в 

124 км от её устья. Устье реки Иж находится в планируемой зоне затопления Нижнекамского 

водохранилища. 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейново-

му округу, водохозяйственный участок реки — Иж от истока и до устья, речной подбассейн ре-

ки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама. 

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории 

Российской Федерации — России, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов: 

Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010101212111100026890 

Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111102689 

Код бассейна — 10.01.01.012 

Номер тома по ГИ — 11 

Выпуск по ГИ — 1 

Общая протяжённость реки (включая Большой Иж) — 259 км (от слияния Большого и 

Малого Ижей — 234 км), из которых 70 км — от истока до плотины Ижевского пруда и 189 км 

— от плотины до места её впадения в Каму. Площадь водосбора 8 510 км², в том числе выше 
пруда — 1 640 км². 

Водосбор реки представляет собой возвышенную равнину, в рельефе которой выделяются 

Сарапульская (абсолютная высота 170 — 250 метров) и Можгинская (230 — 250 метров) воз-
вышенности. Лесистость водосбора составляет 40 %. 

Иж имеет смешанное питание, в летнюю межень — подземное. 
Замерзание реки обычно начинается в конце первой декады ноября и длится 10 — 15 

дней. Длительность ледостава приблизительно 3,5 месяца. Весенний ледоход от 4 до 6 суток, 

обычно происходит в конце первой декады апреля. За весеннее половодье (март — июнь) про-

ходит приблизительно 58,8 % годового стока. Летняя межень устойчива. 
В результате проведенного обследования реки в районе мостового перехода определены 

следующие гидрологические характеристики: 

• ширина зеркала реки составляет В=9,3 м; 

• максимальная глубина водного потока составила h=1,5 м. 

Профиль долины реки корытообразный, берега симметричные, не осложненные гравита-
ционными процессами, пологие, заросший кустарниковой растительностью и ивой. 

Согласно Водному кодексу РФ № 73-ФЗ от 03.06.06 г. (с изменениями и дополнениями) 

водоохранная зона для р. Иж составляет 200 м (протяженность р. Иж 259 км), следовательно, 

участок изысканий находится в пределах водоохраной зоны, в пределах прибрежной защитной 

полосы. 

 

Р. Селычка - река в России, протекает по Якшур-Бодьинскому району Удмуртии. Правый 

приток реки Иж. 

Длина реки 28 км, площадь водосбора 141 км². Протекает по центральной части района с 

севера на юг. 
Исток на Тыловайской возвышенности в 2 км к северо-востоку от деревни Пислеглуд. В 

верховьях течёт через упомянутую деревню и через Нижний Пислеглуд, в котором река запру-

жена. Ниже на левом берегу находится село Якшур-Бодья, в селе впадает левый приток Якшур-

ка. Южнее села на реке имеется пруд, ниже на берегах расположена деревня Карашур, далее — 

посёлок Канифольный, в устье реки — посёлок Селычка. Река впадает в Иж в 222 км от его 

устья. 
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От Якшур-Бодьи до устья течение проходит по лесу, где на берегах расположены санато-

рии и базы отдыха, а вдоль реки проходит автодорога М7, которая затем пересекает реку у 

устья. 

В бассейне реки расположены также деревни Якшур, Липовка, Альман и несколько нежи-

лых деревень. 

По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейново-

му округу, водохозяйственный участок реки — Иж от истока и до устья, речной подбассейн ре-

ки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама. 

Код объекта в государственном водном реестре — 10010101212111100026944. 

Согласно Водному кодексу РФ № 73-ФЗ от 03.06.06 г. (с изменениями и дополнениями) 

водоохранная зона для р. Селычка составляет 100 м (протяженность реки 28 км), следовательно, 

участок изысканий находится в пределах водоохраной зоны, в пределах прибрежной защитной 

полосы. 

Гидрогеологические условия. Ресурсы подземных вод. 
В гидрогеологическом отношении район месторождения относится к Волго-Камскому ар-

тезианскому бассейну. Верхний этаж, сложенный четвертичными и верхнепермскими отложе-
ниями, относится к зоне активного водообмена, а вся толща пород от кунгурских отложений 

нижней перми и ниже – к зонам затрудненного и застойного водообмена. 
Воды верхнего гидрогеологического этажа представляют основной интерес с точки зрения 

ОВОС, так как они в значительно большей степени подвержены воздействию различных за-
грязнителей, чем воды застойного водообмена, и в то же время именно они используются для 

водоснабжения. Выделяются следующие водоносные комплексы: 

- спорадически распространенный водоносный комплекс четвертичных отложений (aQIII-

IV); 

- верхнепермский терригенно-карбонатный водоносный комплекс (P2t1). Отделяется от 

нижележащих артинско – кунгурской покрышкой. 

Среди четвертичных отложений отмечаются практически безводные – современные элю-

виально – делювиальные, средне – верхнечетвертичные покровные отложения проблематично-

го генезиса, представленные суглинками и песками, мощностью до 5-7 м. Глубина залегания 

грунтовых вод 5-20 м. Водосодержащими породами служат трещиноватые песчаники. Грунто-

вые воды имеют свободную поверхность, незначительный напор наблюдается в местах залега-
ния с поверхности земли перекрывающих суглинков. Питание инфильтрационное за счет атмо-

сферных осадков. Уклон грунтового потока направлен в понижения и в сторону р. Иж, где и 

происходит разгрузка. Для питьевых целей вода данного горизонта не используется.  

По химическому составу, по данным с соседних исследованных участков, грунтовые воды 

четвертичных отложений гидрокарбонатные магниево-кальциевые и натриево-кальциевые, с 
минерализацией до 1,0 г/дм3. 

Зона пресных вод приурочена к татарскому терригенному водоносному комплексу нижне- 
и верхнесухонских отложений, которые эксплуатируются отдельными водозаборными скважи-

нами глубиной 52-170 м. Мощность зоны пресных вод составляет на территории месторожде-

ния 130-170 м, наименьшая наблюдается в долине р. Иж, условно на 30-50 м ниже местного ба-

зиса эрозии. Водовмещающие породы-песчаники трещиноватые, полимиктовые пески, часто с 
прослоями конгломератов, реже известняки и мергели. Суммарная мощность водосодержащих 

прослоев составляет 7-34 м. 

Кровля водоносного комплекса вскрывается на глубине от 20 до 95 м. Подземные воды 

трещинно-пластовые, редко порово-пластовые. Воды напорные, величина напора изменяется, в 
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основном, от 8 до 38 м, реже достигает 70 м. Пьезометрический уровень устанавливается на 
площади месторождения на глубине 19-35 м. Водообильность комплекса различна, дебиты 

скважин составляют 1,7-2,0 л/с при понижениях уровня на 15 м. Удельные дебиты колеблются 

от 0,12 до 0,4 л/с. 
Питание подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Раз-

грузка подземных вод комплекса осуществляется родниками у подножья склонов водоразделов 

и по дну долин рек и ручьев. 

Движение подземных вод татарских отложений направлено в юго-восточном направле-

нии.  

 

Рис. 8 Карта распределенного и нераспредленного фонда недр 

 

При маршрутном обследовании месторождения полезных ископаемых на участке проек-

тируемых работ не обнаружены. Подземные воды, по санитарным требованиям пригодные для 

централизованного питьевого водоснабжения, залегающие, как правило, на глубинах от 40-50 м 

и более, намечаемыми работами не затрагиваются, т.к. работы будут выполняться в самой 

верхней части геологического разреза, до глубины не более 2-3 м. Подземные воды, по сани-

тарным требованиям пригодные для централизованного питьевого водоснабжения, до глубины 

20 м не встречены. Как правило, первый от поверхности водоносный горизонт, практически 

всегда является недостаточно защищенным от загрязнения с поверхности (согласно требовани-

ям Роспотребнадзора, СанПин 2.1.4.1110-02, п.2.2.1.2, а). Работы по капитальному ремонту су-

ществующей автомобильной дороги намечается производить в самой верхней части геологиче-
ского разреза до глубины 3-5 м. Затрагиваться будут, в основном, насыпные техногенные грун-

ты в полосе отвода автомобильной дороги, что не повлияет на защищенность подземных вод. 

Согласно письму Администрации муниципального образования «Якшур - Бодьинский 

район на участке проведения проектных и изыскательских работ по объекту: «Капитальный ре-
монт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа, 

подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке км 201+000-км 207+000, Удмуртская Республи-
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ка» поверхностные и подземные источники водоснабжения и их санитарно - защитные зоны 

отсутствуют. (приложение 11). 

В целом, оценивать, в данном случае, загрязненность первого от поверхности водоносного 

горизонта, его защищенность нецелесообразно, поскольку данные компоненты не являются 

определяющими в принятии проектных решений для такого объекта, как автомобильная дорога, 

расположенный вне границ зон санитарной охраны питьевых водозаборов. 

При проведении строительно-монтажных работ в границах месторождения питьевых под-

земных вод необходимо выполнять требования Постановления Правительства РФ от 11.02.2016 

г. №94 «Об утверждении Правил охраны подземных водных объектов». К профилактическим 

мероприятиям относятся: 

а) размещение вновь создаваемых объектов, являющихся потенциальными источниками 

загрязнения и (или) истощения запасов подземных вод, с учетом минимизации неблагоприят-

ных антропогенных воздействий; 

б) предотвращение поступления загрязняющих веществ с поверхности земли, из отстой-

ников и прудов-накопителей, подземных сооружений (канализационных коллекторов и трубо-

проводов) в подземные воды путем устройства защитных инженерных сооружений и непрони-

цаемых экранов с учетом опасных инженерно-геологических и иных процессов; 

в) оборудование на объектах, являющихся потенциальными источниками загрязнения 

подземных вод, наблюдательных скважин; 

г) наблюдение за химическим, микробиологическим и радиационным состоянием подзем-

ных вод и их уровенным режимом (далее - наблюдение за состоянием подземных вод) путем 

анализов проб воды и измерений уровней подземных вод в эксплуатационных водозаборных и 

наблюдательных скважинах; 

К специальным мероприятиям относятся: 

а) строительство инженерных сооружений для перехвата загрязненных вод при их разливе 
с целью локализации очагов загрязнения подземных вод; 

б) создание защитных сооружений вокруг очага загрязнения подземных вод; 

в) ликвидация очагов загрязнения подземных вод; 

г) наблюдение за состоянием подземных вод на загрязненных территориях. 

По результатам химических анализов подземные воды гидрокарбонатные, кальциево-

магниевые. По отношению к бетону нормальной проницаемости агрессивными свойствами не 
обладают, согласно т. 5, 6 СНиП 2.03.11-85. По отношению к металлическим конструкциям во-

ды среднеагрессивные, согласно т.26 СНиП 2.03.11-85. 

 

Краткая характеристика участка изысканий. 
1. В территориальном отношении исследуемое сооружение расположено в администра-

тивных границах муниципального образования «Якшур – Бодьинский район» Удмуртской Рес-
публики, на км 201+000 – км 207+000 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва –Владимир – 

Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь». 

2. В геоморфологическом отношении трасса изысканий расположена на водораздельном 

склоне р. Иж. Общий уклон местности на юго-восток к местному базису эрозии, которая про-

текает параллельно трассы изысканий на расстоянии 1,0км. Абсолютные отметки по устьям 

скважин составили от 188,22 до 176,00м. Перепад отметок составляет 12,22м. 

Тип местности по характеру и степени увлажнения 1 - по трассе автодороги, 3 - на пере-

ходах трассы через реку, водопропускные трубы. 

3. В геологическом строении изысканного участка принимают участие среднечетвертич-

ные - современные отложения следующих генетических типов:(техногенные (tIV), аллювиаль-
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ные (аIII), элювиально-делювиальные (edII-IV). Современные техногенные образования – 

насыпные грунты (tIV) представлены дорожной одеждой и грунтом земляного полотна автодо-

роги. Дорожная одежда: щебень известковый, песок крупный. Грунты земляного полотна: су-

глинок твердый. Мощность насыпных грунтов 0,6-2,0м. Элювиально-делювиальные отложения 

(edII-IV) залегают под насыпными грунтами и представлены глиной пестроцветной полутвер-

дой (ИГЭ-4). Встречен с глубины 0,6-2,0м (187,62-174,0м). Вскрытая мощность слоя изменяется 

от 3,0 до 4,7м. 

Возраст насыпного грунта более 5 лет. Процесс самоуплотнения грунта завершен. Расчет-

ное сопротивление для насыпного грунта суглинка Rо=150 кПа, для песка мелкого Rо=250 кПа 
(п.6.6, т.В.9 СП22.13330.2016). 

Пучнистые свойства грунтов - III пучинистый. 

Коррозионная агрессивность грунтов к стали на период изысканий на глубине 2,0 м низ-
кая. 

4. Гидрогеологические условия по трассам изысканий на момент проведения изысканий
01.06.20-02.06.20 характеризуются отсутствием грунтовых вод до изученной глубины 5,0-6,0м. 

Исследуемые трассы изысканий согласно приложению  И  СП  11-105-97, ч.II относится к 

району III-А (неподтопляемые в силу геологических, гидрогеологических, топографические и 

других естественных причин), участок III-А-1 (подтопление отсутствует и не прогнозируется в 

будущем). 

Выводы: 

1. В целом территория Удмуртской республики по инженерно-геологическим условиям 

благоприятна для градостроительного освоения. Наименее благоприятны поймы рек и заболо-

ченные участки. 

2. Грунты, находящиеся в зоне глубины сезонного промерзания, пучинистые и слабопу-

чинистые. 

1.4. Антропогенная освоенность (нарушенность) местности 

В экономике республики Удмуртия традиционно особое место занимали тяжёлая и оборон-

ная промышленность, а также агропромышленный комплекс. В настоящее время, несмотря на 
относительную экономическую стабильность, республика продолжает оставаться дотационной.  

В республике насчитывается более 300 промышленных предприятий, большинство из кото-

рых имеют современное техническое оснащение и опытных специалистов. 

Высокая культура производства была заложена в процессе выполнения военных заказов, к 

которым во всем мире предъявляются повышенные требования по качеству. Предприятиями 

ВПК освоен широкий спектр уникальной спецтехники оборонного назначения. 

Удмуртия занимает ведущее положение в России по выпуску отдельных видов товаров 

народного потребления. В республике производится 80% российских охотничьих и спортивных 

ружей, 67% отечественных мотоциклов, значительна доля предприятий в производстве радиоап-

паратуры и медтехники. 

Крупнейшие предприятия республики в основном сосредоточены в столице городе Ижев-

ске, где производятся автомобили и мотоциклы, спортивно-целевые и спортивно-охотничьи ру-

жья, металлорежущие станки, прокат конструкционных, легированных и нержавеющих сталей, 

ракетно-космическая техника, медицинская техника, оборудование для целлюлозно-бумажной 

промышленности, подшипники, редукторы цилиндрические и для нефтяной промышленности, 

оборудование геологоразведки, бурения и другое для нефтяных разработок. Все это обусловли-

вает процесс развития информационных технологий и внедрение их в производство. 
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Крупнейшие предприятия Удмуртской Республики представлены группой предприятий 

ОАО «Ижмаш», ФГУП «Ижевский механический завод», ОАО «Ижевский мотозавод», «Аксион-

холдинг», ФГУП ГПО «Воткинский завод», ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод», 

ОАО «Ижсталь», ОАО «Удмуртнефть», ОАО «Белкамнефть», ОАО «Ижевский электромехани-

ческий завод «Купол», ОАО «Чепецкий механический завод», ОАО «Ижевский радиозавод», 

ОАО «Ижнефтемаш» и др. 

Общий внешнеторговый оборот Удмуртской Республики за 2003 год превысил 760 млн 

долларов США. Более четверти произведенной в республике продукции экспортировано в 96 

стран мира. 
Добычей нефти в республике занимается ОАО «Удмуртнефть», на балансе которого 32 

нефтяных месторождений, из которых 25 - в промышленной разработке. Более 60 % удмурт-

ской нефти относится к категории трудно добываемых. Она отличается неоднородностью 

нефтенасыщенных пластов, глубиной их залегания, физико-химическими свойствами. Содер-

жание серы в такой нефти составляет от 1,5 до 3,9 %, парафина 2,8-6,6 %, толщина пластов от 
1,2 до 17 м. Тем не менее добывается до 40 % добытой нефти. Основные тенденции экономиче-
ского республики - увеличение добычи нефти, главным образом за счет внедрения новых тех-

нологий и интенсификации добычи нефти на действующих месторождениях и за счет разработ-

ки новых месторождений, а также производство продукции с большой долей добавления стои-

мости. 

В агропромышленном комплексе республики занято 15,4 % работающих в сфере мате-
риального производства и действует 28,4 % всех основных средств производства. В отраслях 

АПК создается 14,5 % валовой продукции и 13,9 % национального дохода Удмуртии. На1 янва-
ря 1998 года в составе АПК Удмуртии функционировали 435 коллективных хозяйств, 3559 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, 31 подсобное хозяйство промышленных и несельскохозяй-

ственных предприятий. С учетом почвенных и климатических условий, наличия средств произ-
водства и трудовых ресурсов, размещения городов и промышленных предприятий по перера-
ботке сельскохозяйственного сырья, транспорта и других особенностей в Удмуртии выделяют-

ся 4 сельскохозяйственных зоны: 

Северная - животноводство и льноводство. В её составе — Ярский, Глазовский, Балезин-

ский, Юкаменский, Красногорский, Кезский, Дебёсский, Якшур-Бодьинский, Игринский, Шар-

канский, Селтинский и Сюмсинский районы; 

Юго-западная - животноводство, льноводство, картофелеводство. В её составе - Увин-

ский, Вавозский, Кизнерский и Можгинский районы; 

Пригородная - молочное животноводство, овощеводство, картофелеводство. В её составе - 
Завьяловский, Воткинский и Сарапульский районы; 

Южная - животноводство и зерновое хозяйство. В её составе - Каракулинский, Малопур-

гинский, Киясовский, Граховский, Алнашский, Камбарский районы. 

Направление сельскохозяйственного производства республики можно характеризовать 

как животноводческо-льноводческое с развитием производства зерна, картофелеводства и ово-

щеводства. В период перехода на рыночные отношения специализация сельскохозяйственных 

предприятий переживает изменения. 

 

Промышленность Якшур - Бодьинского района. 
На территории района зарегистрировано более двухсот предприятий и организаций раз-

личных форм собственности. Крупные промышленные предприятия на территории района со-

средоточенны в c. Лынга (Лынгинское сельское муниципальное образование), с. Чур (Чуров-
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ское сельское муниципальное образование); с. Якшур-Бодья (Якшур-Бодьинское сельское му-

ниципальное образование). 
Основа промышленного потенциала района — нефтедобыча. Развиваются также дерево-

обрабатывающая промышленность, производство силикатного кирпича, хлебобулочных изде-

лий, асфальтобетона. В малом и среднем бизнесе занято 11% населения. 

Удельный вес добычи полезных ископаемых в общем объеме промышленного производ-

ства увеличился с 29 % в 2002 г. до 36 % в 2005 г. Основной объем по стоимости (99,8 %) при-

ходится на добычу топливно-энергетических полезных ископаемых, в т.ч. 85,3 % – на добычу 

нефти. Из общего объема добытой нефти (8-10 млн. т в год) около 90 % реализуется за пределы 

Удмуртии, так как республика не располагает мощностями по первичной переработке нефти и 

сопутствующих газов. 

В Удмуртии добывается 2,2 % нефти РФ или 11 % ПФО, объемы добычи нефти ежегодно 

наращиваются. Основными нефтедобывающими компаниями на территории республики явля-

ются ОАО «Удмурт-нефть» (в 2006 г. на ее долю пришлось 58 % объемов нефтедобычи), ООО 

«Белкам-нефть» (23 %), входящие в холдинг «РуссНефть» и ООО «РНК» (12 %). 

ОАО «Удмуртнефть» ведет разработку 24 нефтяных месторождений, расположенных на 
территории 12 районов республики. В составе ОАО «Удмуртнефть» пять нефтегазодобываю-

щих управлений: НГДУ «Игра», «Воткинск», «Киенгоп», «Гремиха», «Сарапул». В Якшур-

Бодьинском районе добычу ведет НГДУ «Киенгоп». На территории района разрабатываются 4 

месторождения. 

Предприятие ежегодно добывает порядка 6 миллионов тонн нефти, что составляет почти 

60 процентов от общего объема добычи нефти в Удмуртии. 

Удмуртская нефть считается трудной: она высоковязкая, с большим содержанием смолы, 

парафина и воды. Специалистами компании наработан огромный опыт разработки месторожде-
ний, в том числе и со сложным геологическим строением. «Удмуртнефть» является одним из 
отраслевых полигонов по испытанию и внедрению принципиально новых высокоэффективных 

методов разработки месторождений нефти с высокой и повышенной вязкостью, не имеющих 

аналогов в мировой практике. 

Таблица содержит основные предприятия Якшур-Бодьинского района и виды выпускае-

мой продукции в разрезе отраслей. 

 

Основные предприятия Якшур-Бодьинского района и виды выпускаемой продукции 

в разрезе отраслей 

Таблица 18 
Наименование отрасли Основные виды выпускае-

мой продукции 

Адрес 

Сельское хозяйство   

ООО «Родина» Растениеводство и животноводство 
Варавайское сельское МО д. Ва-

равай; д. Кочиш 

ООО «Рассвет» Растениеводство и животноводство 
Варавайское сельское МО,д. 

Зеглуд 

ООО «Имени Фрунзе» Растениеводство и животноводство 
Якшурское сельское МО,д. Як-

шур 

ООО «Югдон» Растениеводство и животноводство 

Якшурское сельское МО,д. Вы-

жоил, д. Нижний Пислеглуд; 

Кекоранское сельское МО,д. По-

рва 

ООО «Исток» Растениеводство и животноводство 
Кекоранское сельское МО,д. 

Сюровай 

ООО «Кирова» Растениеводство и животноводство 
Мукшинское сельское МО, д. 

Мукши 

ООО «Восток» Растениеводство и животноводство 
Мукшинское сельское МО,д. 

Кыква 
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СПК «Старозятцинский» Растениеводство и животноводство 

Старозятцинское сельское МО,д. 

Алгазы,д. 

Лигрон,Новокаравайский высе-

лок, СтароКаравайский выселок 

ООО «Кедр» Растениеводство и животноводство 
Пушкаревское сельское МО,д. 

Кионгоп 

ООО «Каури-СХП» Растениеводство и животноводство 
Чернушинское сельское МО,с. 

Люкшудья 

Строительство и промышленное 
производство 

  

ООО «Строймастер» Строительство 
с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, д. 

94 

ГУП «Удмуртавтодор» 
Ремонт и содержание автомобиль-

ных дорог 
с. Якшур-Бодья, ул. Гребенщи-

кова, д. 10 

ЗАО «Строитель-2» Строительство с. Якшур-Бодья, ул. Кирова, д.8 

АО «СТЭК» Строительство 
с. Якшур-Бодья, ул. Ленина, д. 

28 

ООО «Стройкамень» Производство стройматериалов с. Чур, проезд Заводской 

Лесохозяйственное производство   

«Якшур-Бодья лес» – филиал ГУ 

«Удмуртлес» 
Лесохозяйственное производство 

с. Якшур-Бодья, ул. Боровпая, д. 

3 

ООО «Леспромбаза» Промышленность, лесозаготовка 
с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, д. 

69 

Лынгинский ЛПХ ОАО «ИЖме-

бель» 
Лесозаготовка С. Лынга 

Коммунальные услуги   

ЗАО «Агропромсервис» Производство тепловой энергии 
с. Якшур-Бодья, ул. Ленина, д. 

28 

МУ УК «Соцкомсервис» Коммунальные услуги 
с. Якшур-Бодья, ул. Ленина, д. 

33 а 

ООО «Энергия» Производство тепловой энергии 
с. Якшур-Бодья, ул. Ленина, д. 

33а 
Производство продуктов питания   

ЗАО «Перерабатывающий завод» Производство колбасных изделий с. Чур, ул. Коммунаров 

Нефтяная отрасль   

ОАО «Удмуртнефть» Добыча нефти по месторождениям г. Ижевск, Красноармейская 

-Киенгопское месторождение   

-Чутырское месторождение   

-Лудошурское месторождение   

-Бегешкинское месторождение   

-Южно-Киенгопское месторождение   

-Якшурское месторождение   

 

Сельское хозяйство - важное направлений экономики Якшур-Бодьинского района. По-

мимо сельскохозяйственных предприятий в районе имеются фермерские хозяйства. 
Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства возделывают зерновые и 

зернобобовые; выращивают картофель и прочие корнеплоды. В животноводстве преобладают 
молочное и мясное направления. 

В южной части Якшур-Бодьинского района сосредоточено несколько ведомственных и 

частных рекреационных: санаториев и оздоровительных лагерей. Это оздоровительные лагеря 

«Березовая роща» и «Прометей», клуб-отель «Радуга», оздоровительный комплекс «Заря». 

Кроме этого, в различных населенных пунктах района расположены учреждения соци-

альной защиты и здравоохранения республиканского значения: 

Чуровская республиканская туберкулезная больница; 
Республиканский детский санаторий «Селычка»; 

Дом-интернат для умственно-отсталых детей - Учреждение социального обслуживания 

«Канифольный детский дом-интернат для умственно-отсталых детей»; 
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Государственное стационарное учреждение социального обслуживания УР «Селычинский 

психоневрологический интернат»; 

Государственное стационарное учреждение социального обслуживания УР «Якшур-

Бодьинский психоневрологический интернат» (с. Дом-интернат Маяк). 

 

Вывод: антропогенная освоенность (нарушенность) территории предполагаемого строи-

тельства средняя, т.к. объект изысканий представляет собой участок капитального ремонта су-

ществующей автомобильной дороги. 

 

1.5 Особо охраняемые природные территории 

Особо охраняемые природные территории или сокращенно ООПТ – это земельные участ-

ки, а также водоемы и воздушное пространство над ними, на которых располагаются природ-

ные объекты и комплексы, имеющие особое природоохранное, культурное, научное, рекреаци-

онное, эстетическое и оздоровительное значение. Данные территории, как правило, частично 

либо полностью изымаются государственными органами власти из хозяйственного использова-
ния и находятся под строгой охраной. 

Все природные территории и природные достопримечательности, попавшие под катего-

рию «особо охраняемых», являются объектами общенационального достояния. На территории, 

относящейся к Удмуртской Республике, насчитывается 127 ООПТ федерального, регионально-

го и местного значений. 

К особо охраняемым участкам земли федерального значения в Удмуртской Республике 
относятся два лечебно-оздоровительных курорта и национальный парк под названием 

«Нечкинский».  

Особо охраняемые природные территории Удмуртской Республики (регионального назна-
чения) здесь находятся на особом месте. К ним относятся два природных парка: «Усть-Бельск» 

и «Шаркан», 13 государственных заказников, один ботанический сад. На особом месте находят 
природные памятники - 110 штук. 
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Рис. 9 Карта особо охраняемых природных территорий Удмуртской Республики 

 

ООПТ в Якшур - Бодьинском районе. На территории Яшкур-Бодьинского района рас-
положены: 1 охотничий заказник, 2 селекционных заказника и 12 памятников природы, соглас-
но №33-ФЗ, раздел VI, статья 27, п.1, имеющих правовой регламент запрета всякой деятельно-

сти, влекущей за собой нарушение сохранности памятников природы. 

 

Особо охраняемые природные территории 

Таблица 18 

Название объекта  Профиль 
Площадь

(га) 

Обоснование сохранения природной 

достопримечательности 

Чекеровский 
Охотничий 

заказник 
6880,00 - 

Чуровской 
Селекционный 

заказник 
135,00 Ресурсоохранный объект 

Селычкинский 
Селекционный 

заказник 
130,00 - 
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Название объекта  Профиль 

Площадь
(га) 

Обоснование сохранения природной 

достопримечательности 

Родник «Кекоранский» 
Памятник 

природы 
0,01 

Ресурсосберегающий объект, питает реку, 

является источником водоснабжения 

Родник «Якшур-Бодьинский I» 
Памятник 

природы 
0,01 - 

Родник «Якшур-Бодьинский 

II» 

Памятник 

природы 
0,01 - 

Торфяное болото «У пруда» 
Памятник 

природы 
235,00 

Средообразующий и ресурсосберегающий 

объект. Местообитание лося, кабана. Угодья 

для бобровой и водоплавающей дичи 

Торфяное болото 

«Прыченское» 

Памятник 

природы 
240,00 

Средообразующий и ресурсосберегающий 

объект. Местообитание лося, кабана. Угодья 

для бобровой и водоплавающей дичи 

Торфяное болото «Чернушка» 
Памятник 

природы 
101,50 

Средообразующий и ресурсосберегающий 

объект. Местообитание лося, кабана. Угодья 

для бобровой и водоплавающей дичи 

Торфяное болото «Лесное» 
Памятник 

природы 
428,00 

Средообразующий и ресурсосберегающий 

объект. Входит в состав Чекеровского 

заказника 

Исток реки Иж 
Памятник 

природы 
50,00 Средообразующий объект 

Исток реки Вотка 
Памятник 

природы 
50,00 Средообразующий объект 

Урочище «Лынга» 
Памятник 

природы 
1,50 

Ресурсоохранный объект. Места произрастания 

редких и эндемичных видов растений 

Урочище «Луковый ключ» 
Памятник 

природы 
200,00 - 

Урочище «Медланьшурское» 
Памятник 

природы 
230,00 Средообразующий объект 

 

Общая площадь земель особо охраняемых природных территорий с учетом площади 

охотничьего заказника «Чекеровский» составляет 8681,03 га. Тем не менее существующая 

система особо охраняемых природных территорий не является репрезентативной, так как 

большинство объектов составляют памятники природы, которые не могут обеспечивать в силу 

достаточно маленьких площадей и преимущественную направленность на сохранение 
болотных экосистем. 

Необходимо акцентировать внимание на тот факт, что на территории района расположены 

значимые с экологической точки зрения два памятника природы – исток реки Иж и исток реки 

Вотка. 
Иж является основной речной артерией не только в районном, но и в республиканском 

значении — это же касается и реки Вотка. Таким образом, необходимо принять 

дополнительные меры по обеспечению безопасности и функционирования предусмотренных 

регламентов природопользования вблизи этих объектов. Возможно также празднование «Дня 

реки Иж», как важного элемента в культурном и социальном отношении республиканского 

значения. 
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Рис. 10 Распределение ООПТ 

 

В результате маршрутного рекогносцировочного обследования проведенного в октябре 

2020 года мест обитания (произрастания) других видов растений и животных, занесенных в 

Красные книги РФ и Удмуртской Республики не выявлены. 

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

№15-47/20426 от 27.08.2018г. на территории проектируемого объекта ООПТ федерального зна-
чения отсутствуют (Приложение 16). 

Согласно письму Министерства природных ресурсов, и охраны окружающей среды Уд-

муртской Республики №01-20/11984 от 21.10.2020г. на территории проектируемого объекта 
ООПТ регионального значения отсутствуют (Приложение 5). 

Согласно письму Министерства администрации муниципального образования «Якшур – 

Бодьинский район» Удмуртской Республики №6138/03-18 от 16.10.2020г. на участке проведе-

ния проектных и изыскательских работ объекта ООПТ местного значения отсутствуют (При-

ложение 12). 
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Объект изысканий не является источником негативного воздействия на особо охраняе-
мые природные территории на стадии строительства и эксплуатации ввиду дальности их распо-

ложения, следовательно, строительство может проходить без территориальных ограничений. 

Вывод: работы на объекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» 

Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на 
участке км 201+000 – км 207+000, Удмуртская Республика» может проходить без 
территориальных ограничений. 

 

2. СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

2.1 Характеристика атмосферного воздуха 

2.1.1 Фондовые данные о загрязнении атмосферного воздуха 

Территория Якшур-Бодьинского района находится в зоне умеренно-континентального 

климата с теплым коротким летом и продолжительной холодной зимой. В целом климатические 
условия и ветровой режим благоприятны для проживания населения и ведения хозяйственной 

деятельности. 

В 2014 году предприятиями района выброшено в атмосферный воздух 8,102 тыс. т. за-
грязняющих веществ, основная доля приходится ОАО «Удмуртнефть», ЗАО «ЧЗССМ», МАУ 

УК «Соцкомсервис». Все эти предприятия относятся к I классу опасности. 

 

Основные показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-

ционарными источниками загрязнения в 2014 г 
Таблица 19 

Наименование показателя Ед. измерения Значение 

Количество контролируемых предприятий ед. 13 

Выброшено загрязняющих веществ, всего тыс. т 8,102 

В том числе:    

твердых веществ тыс. т 0,245 

жидких и газообразных тыс. т 7,857 

из них:   

сернистый ангидрид тыс. т 0,356 

оксид углерода тыс. т 1,886 

оксиды азота тыс. т 0,085 

углеводороды (без летучих органических соедине-
ний) 

тыс. т 3,905 

 

Состояние атмосферного воздуха в районе проектируемых объектов контролируется в 

рамках системы объектного мониторинга ОАО «Удмуртнефть». Всего на территории Якшур-

Бодьинского района функционировало 5 пунктов контроля: 

51-01 (д. Кыква); 
51-03 (с. Мукши); 

51-04 (д. Кечшур); 

51-05 (д. Сильшур-Вож); 
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51-06 (д. Киенгоп). 

Из перечисленных пунктов ближайшим к проектируемым объектам является пункт 51-04. 

Среднее содержание диоксида азота не превышало 0,012 мг/м3 (0,3 ПДКсс), максимальное – 

0,022 мг/м3 (0,11 ПДКмр); среднее содержание диоксида серы не превышало 0,008 мг/м3 (0,16 

ПДКсс), максимальное 0,021 мг/м3 (0,04 ПДК); среднее содержание не превышало сероводоро-

да 0,001 мг/м3 (0,125 ПДКсс), максимальное – 0,002 мг/м3 (0,25 ПДКмр); среднее содержание 
оксида углерода не превышало 2,3 мг/м3 (0,77 ПДКсс), максимальное – 3 мг/м3 (0,67 ПДКмр); 

среднее содержание углеводородов С1-С10 не превышало 3,36 мг/м3 (0,07 ОБУВ), максималь-

ное – 4,01 мг/м3 (0,08 ОБУВ). Таким образом, состояние атмосферного воздуха может быть 

оценено как не вызывающее опасений. 

Якшур - Бодьинский район относится к зоне низкого и умеренного потенциала загрязне-
ния атмосферы (ПЗА) по Э.Ю.Безуглой. Учитывая некоторые характеристики: повторяемость 

застоев, продолжительность туманов, имеются благоприятные условия рассеивания примесей в 

атмосфере. 
По метеопотенциалу, связанному с количеством инверсий, состояние территории оцени-

вается как ограниченно-благоприятное. Оценка территории по способности бассейна к очище-
нию от загрязняющих веществ за счет их разложения и вымывания атмосферными осадками 

благоприятная. 

Вывод: атмосферный воздух района изысканий условно чистый, загрязнение атмосферы 

от предприятий носит локальный характер. 

 

2.1.2. Исследование уровня химического загрязнения атмосферного 

воздуха площадки строительства 

Данные инженерно-экологические изыскания разработаны для объекта «Капитальный ре-
монт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – 

Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке км 201+000 – км 207+000, Удмуртская Рес-
публика». 

Согласно п. 2.6 СанПиН 2.2.1 /2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»: для автомагистралей устанавлива-
ется расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, 

уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (санитарные разрывы). 

Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеи-

вания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромаг-
нитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений. В со-

ответствии с Федеральным законом № 257 от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о до-

рожной деятельности в Российской Федерации» проектируемая дорога относится к автомо-

бильным дорогам общего пользования федерального значения. 

Характеристика состояния атмосферного воздуха на участках изысканий приводится по 

данным Удмуртского ЦГМС – филиал ФГБУ «Верхне – Волжское УГМС». Фоновое загрязне-
ние атмосферы принято согласно письму Удмуртский ЦГМС № 01-23/1328 от 12.10.2020 г. 
(Приложение 9), его значения представлены в таблице 20. 

Фоновые концентрации установлены в соответствии с РД 52.04.186-89 «Руководство по 

контролю загрязнения атмосферы», М., 199·1; Изменением №1 к Руководству по контролю за-

грязнения атмосферы РД 52.04.186-89 «Определение фоновых концентраций бенз(а)пирена и 

металлов», М., 1999 и Временными рекомендациями «Фоновых концентрации для городов и 

населенных. пунктов, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного 

воздуха», утвержденными Заместителем Руководителя Росгидромета 29.03.2013 г., С.-П., 2013г. 
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Фон определен с учетом вклада объекта, для которого он запрашивается. 

 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ на участке изысканий 

Таблица 20 

Загрязняющее ве-
щество 

Единица измере-
ния 

Сф 
Гигиенический 

норматив 

Свободная 

доля, % 

Взвешенные веще-
ства 

мг/м³ 0,199 0,50 60,2 

Диоксид серы мг/м³ 0,018 0,50 96,4 

Оксид углерода мг/м³ 1,8 5,0 64,0 

Диоксид азота мг/м³ 0,055 0,20 72,5 

 

Степень загрязнения воздуха устанавливалась по кратности превышения фоновых кон-

центраций вредных компонентов над ПДК с учетом класса опасности, суммарного биологиче-
ского действия загрязнений воздуха при определенной частоте превышений ПДК. Как видно из 
представленных данных, загрязнение атмосферы в районе участка изысканий относится к кате-
гории малой степени загрязненности. Свободная доля ПДК по SO2 – 96,4%, NO2 – 72,5%, по 

взвешенным веществам – 60,2%, СО2 – 64,0%.  

Как видно из представленных данных уровень загрязнения атмосферного воздуха в рай-

оне изысканий низкий. 

 

Общие выводы по результатам исследований. 
По результатам выполненного анализа современного состояния атмосферного воздуха 

территории объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Вла-

димир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке км 

201+000 – км 207+000, Удмуртская Республика» могут быть сделаны следующие основные вы-

воды: 

1. В пробах атмосферного воздуха выявлено низкое содержание загрязняющих веществ 

по определяемым компонентам. 

2. Ни по одному из определяемых показателей не зафиксированы превышения ПДКмр. 

3. Фактические концентрации всех загрязняющих веществ на участке изысканий сопоста-
вимы с расчетными концентрациями. Уровень загрязнения атмосферного воздуха – низкий. 

Основной источник загрязнения атмосферного воздуха в период строительства - строитель-

ная техника. Строительно-монтажные работы планируется производить минимально необходи-

мым количеством машин и механизмов в смену. Увеличение выбросов загрязняющих веществ в 

районе строительства будет незначительное и кратковременное; сверхнормативного загрязнения 

атмосферного воздуха не произойдет. При работе дизельных двигателей в атмосферу выделяют-

ся следующие загрязняющие вещества: сажа, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид 

углерода и керосин. Поступление загрязняющих веществ в атмосферу происходит неорганизо-

ванно при движении техники по территории стройплощадки. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ от строительной техники проводятся на стадии 

«Проектная документация», после разработки раздела ПОС.  

В период эксплуатации объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» 

Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на 
участке км 201+000 – км 207+000, Удмуртская Республика» увеличение выбросов загрязняющих 

веществ в районе строительства не прогнозируется, т.к. категория автодороги не изменяется, ин-

тенсивность движения остается на прежнем уровне. 
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Таким образом, размер санитарного разрыва от проектируемого объекта до жилых домов 

не требуется.  

Выводы: 

1. Строительство объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» 

Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на 
участке км 201+000 – км 207+000, Удмуртская Республика» возможно, т.к. фоновые 
концентрации загрязняющих веществ не превышают предельно допустимых максимально 

разовых.  

2. Объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир 

– Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке км 201+000 – 

км 207+000, Удмуртская Республика» не окажет сверхнормативного воздействия на 
атмосферный воздух в период строительства при соблюдении мероприятий, которые должны 

быть разработаны в проектной документации. 

3. В проекте разработать раздел «Мероприятия по охране окружающей среды», в котором 

при необходимости выполнить расчет рассеивания загрязняющих веществ от автотранспорта с 
учетом интенсивности движения и определить ширину санитарного разрыва. 
 

2.1 Оценка состояния поверхностных и грунтовых вод 

2.1.1 Фондовые данные о загрязнении поверхностных и грунтовых вод 

Поверхностные водные ресурсы 

Район приурочен к центральной части Тыловайской возвышенности, характеризующейся 

глубоким, густым овражно-балочным расчленением. 

В границах существующей автомобильной трасса дороги пересекает водопропускные со-

оружения, через которые протекают водные объекты: 

Ближайший водный объект 
 - река Иж, правый приток реки Кама. Пересекает автомобильную дорогу на ПК +0-35, ж.б. 

мостовое сооружение длиной 40,5 м водоохранная зона 200м.; 

- Р.Селычка, приток р.Иж, длина 28км, водоохранная зоня 100м. Пересекает трассу автомо-

бильной дороги на ПК 11+00, ж.б. мост длиной 30,2 м. 

Ближайшей к территории изысканий гидрологический пост, проводящей режимные наблю-

дения, является гидрологический пост пгт Игра, Игринский район. 
Река образована слиянием Большого и Малого Ижей, истоки которых находятся у деревни 

Малые Ошворцы на границе Игринского и Якшур-Бодьинского районов Удмуртской Республи-

ки. 

Река протекает по территориям Удмуртской Республики и Республики Татарстан (по терри-

тории Татарстана - 97 километров (км)) по направлению с севера на юг и впадает в Каму в 124 км 

от её устья. Устье реки Иж находится в планируемой зоне затопления Нижнекамского водохра-
нилища. 

По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому 

округу, водохозяйственный участок реки - Иж от истока и до устья, речной подбассейн реки - 

бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки - Кама. 

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории 

Российской Федерации — России, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов: 

Код водного объекта в государственном водном реестре - 10010101212111100026890 
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Код по гидрологической изученности (ГИ) - 111102689 

Код бассейна - 10.01.01.012 

Номер тома по ГИ - 11 

Выпуск по ГИ - 1 

Общая протяжённость реки (включая Большой Иж) - 259 км (от слияния Большого и Ма-

лого Ижей - 234 км), из которых 70 км - от истока до плотины Ижевского пруда и 189 км - от 
плотины до места её впадения в Каму. Площадь водосбора 8 510 км², в том числе выше пруда - 

1 640 км². 

Водосбор реки представляет собой возвышенную равнину, в рельефе которой выделяются 

Сарапульская (абсолютная высота 170 - 250 метров) и Можгинская (230 - 250 метров) возвы-

шенности. Лесистость водосбора составляет 40 %. 

Иж имеет смешанное питание, в летнюю межень - подземное. 
Замерзание реки обычно начинается в конце первой декады ноября и длится 10 - 15 дней. 

Длительность ледостава приблизительно 3,5 месяца. Весенний ледоход от 4 до 6 суток, обычно 

происходит в конце первой декады апреля. За весеннее половодье (март - июнь) проходит при-

близительно 58,8 % годового стока. Летняя межень устойчива. 
В результате проведенного обследования реки в районе мостового перехода определены 

следующие гидрологические характеристики: 

• ширина зеркала реки составляет В=9,3 м; 

• максимальная глубина водного потока составила h=1,5 м. 

Профиль долины реки корытообразный, берега симметричные, не осложненные гравита-
ционными процессами, пологие, заросший кустарниковой растительностью и ивой. 

Согласно Водному кодексу РФ № 73-ФЗ от 03.06.06 г. (с изменениями и дополнениями) 

водоохранная зона для р. Иж составляет 200 м (протяженность р. Иж 259 км), следовательно, 

участок изысканий находится в пределах водоохраной зоны, в пределах прибрежной защитной 

полосы. 

 

Р. Селычка - река в России, протекает по Якшур-Бодьинскому району Удмуртии. Правый 

приток реки Иж. Пересекает трассу на ПК +11-00. 

Длина реки 28 км, площадь водосбора 141 км². Протекает по центральной части района с 

севера на юг. 
Исток на Тыловайской возвышенности в 2 км к северо-востоку от деревни Пислеглуд. В 

верховьях течёт через упомянутую деревню и через Нижний Пислеглуд, в котором река запру-

жена. Ниже на левом берегу находится село Якшур-Бодья, в селе впадает левый приток Якшур-

ка. Южнее села на реке имеется пруд, ниже на берегах расположена деревня Карашур, далее - 
посёлок Канифольный, в устье реки - посёлок Селычка. Река впадает в Иж в 222 км от его 

устья. 

От Якшур-Бодьи до устья течение проходит по лесу, где на берегах расположены санато-

рии и базы отдыха, а вдоль реки проходит автодорога М7, которая затем пересекает реку у 

устья. 

В бассейне реки расположены также деревни Якшур, Липовка, Альман и несколько нежи-

лых деревень. 

По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейново-

му округу, водохозяйственный участок реки - Иж от истока и до устья, речной подбассейн реки 

- бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки - Кама. 

Код объекта в государственном водном реестре - 10010101212111100026944. 
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Согласно Водному кодексу РФ № 73-ФЗ от 03.06.06 г. (с изменениями и дополнениями) 

водоохранная зона для р. Селычка составляет 100 м (протяженность реки 28 км), следовательно, 

участок изысканий находится в пределах водоохраной зоны, в пределах прибрежной защитной 

полосы. 

На ПК -31+92 трассу пересекает суходол со временным водотоком (искусственное соору-

жение. круглая ж.б труба, d=1,0 м, длина 15,3 м.). 

На ПК +- 40+21 трассу пересекает суходол со временным водотоком (искусственное со-

оружение. круглая ж.б труба, d=1,0 м, длина 19,1 м.). 

На ПК 51+78 трассу пересекает суходол со временным водотоком (искусственное соору-

жение. круглая ж.б труба, d=0,5 м, длина 16,0 м. 

На ПК 58+61 трассу пересекает суходол со временным водотоком (искусственное соору-

жение. круглая ж.б труба, d=0,5 м, длина 13,9 м.).  

Пресные и минеральные подземные воды 

Состояние подземных вод на территории изысканий являются одним из наиболее важных 

факторов, определяющих экологическое состояние территории и влияющих практически на все 
компоненты экосистемы. Глубина залегания подземных вод влияет на условия произрастания и 

разнообразие растительности, а через это и на условия обитания представителей животного ми-

ра. При близком залегании грунтовых вод к поверхности происходит заболачивание террито-

рии. Обводнение грунтовых массивов на склонах речных долин, является основной причиной 

активизации оползней, разрушения склонов, механического уничтожения растительного и поч-

венного покрова, формирования специфических оползневых ландшафтов.  

Режим грунтовых вод влияет на состояние водных экосистем через изменение характера 
взаимодействия поверхностных и подземных вод. При понижении уровней грунтовых вод на 
окружающей территории может происходить инверсия потока грунтовых вод – прекращается 

разгрузка в водный объект, начинается инфильтрация из водоема. В отдельных случаях это мо-

жет привести к деградации водных объектов. 

В рамках инженерно-экологических изысканий был проведен отбор проб подземных вод, 

и проведен химический анализ. Результаты анализов представлены в приложении. 

Воды пластово-поровые, ненапорные, по условиям питания и характеру распространения 

относятся к типу «грунтовых». Питание вод осуществляется за счет инфильтрации атмосфер-

ных осадков, в связи с чем их уровень подвержен сезонным и межгодовым колебаниям. В пери-

оды весеннего снеготаяния и продолжительных, обильных дождей ожидается подъем уровня 

подземных вод на 1,0-1,5м над отмеченным. 

По результатам химических анализов воды гидрокарбоно-хлоридные, кальциево-

магниевого состава и гидрокарбонатные, кальциево-магниевого состава. 

В результате исследований не выявлены естественные и техногенные тенденции измене-
ния экологического состояния подземных вод на участке выполнения инженерно-

экологических изысканий. 

Важным резервом для водоснабжения г.о. Можга являются подземные воды. Глубина их 

залегания от 0,1 до 3,5 м. По химическому составу воды пресные, умеренно жесткие. 
Гидрогеологические условия по трассам изысканий на момент проведения изысканий ха-

рактеризуются отсутствием грунтовых вод до изученной глубины 5,0-6,0м. 

Исследуемые трассы изысканий согласно приложению И СП 11-105-97, ч. II относится к 

району III-А (неподтопляемые в силу геологических, гидрогеологических, топографические и 

других естественных причин), участок III-А-1 (подтопление отсутствует и не прогнозируется в 

будущем). 
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Подземные воды, по санитарным требованиям пригодные для централизованного питье-
вого водоснабжения, залегающие, как правило, на глубинах от 40-50 м и более, намечаемыми 

работами затрагиваться не будут. 

При маршрутном обследовании месторождения полезных ископаемых на участке проек-

тируемых работ не обнаружены. 

Подземные воды, по санитарным требованиям пригодные для централизованного питье-
вого водоснабжения, залегающие, как правило, на глубинах от 40-50 м и более, намечаемыми 

работами не затрагиваются, т.к. работы будут выполняться в самой верхней части геологиче-
ского разреза, до глубины не более 2-3 м. Подземные воды, по санитарным требованиям при-

годные для централизованного питьевого водоснабжения, до глубины 20 м не встречены. Как 

правило, первый от поверхности водоносный горизонт, практически всегда является недоста-
точно защищенным от загрязнения с поверхности (согласно требованиям Роспотребнадзора, 
СанПин 2.1.4.1110-02, п.2.2.1.2, а). Работы по капитальному ремонту автодороги намечается 

производить в самой верхней части геологического разреза до глубины 3-5 м. Затрагиваться бу-

дут, в основном, насыпные техногенные грунты в полосе отвода автомобильной дороги, что не 
повлияет на защищенность подземных вод. 

Согласно письму Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский рай-

он» №6137/03-18 от 16.10.2020 г. на участке проведения проектных и изыскательских работ по-

верхностные и подземные источники водоснабжения и их санитарно – защитные зоны отсут-

ствуют (приложение 11). 

В целом, оценивать, в данном случае, загрязненность первого от поверхности водоносного 

горизонта, его защищенность нецелесообразно, поскольку данные компоненты не являются 

определяющими в принятии проектных решений для такого объекта, как мостовой переход, 

расположенный вне пределов населенного пункта, вне границ зон санитарной охраны питьевых 

водозаборов. 

При проведении строительно-монтажных работ в границах месторождения питьевых под-

земных вод необходимо выполнять требования Постановления Правительства РФ от 11.02.2016 

г. №94 «Об утверждении Правил охраны подземных водных объектов». 

К профилактическим мероприятиям относятся: 

а) размещение вновь создаваемых объектов, являющихся потенциальными источниками 

загрязнения и (или) истощения запасов подземных вод, с учетом минимизации неблагоприят-

ных антропогенных воздействий; 

б) предотвращение поступления загрязняющих веществ с поверхности земли, из отстой-

ников и прудов-накопителей, подземных сооружений (канализационных коллекторов и трубо-

проводов) в подземные воды путем устройства защитных инженерных сооружений и непрони-

цаемых экранов с учетом опасных инженерно-геологических и иных процессов; 

в) оборудование на объектах, являющихся потенциальными источниками загрязнения 

подземных вод, наблюдательных скважин; 

г) наблюдение за химическим, микробиологическим и радиационным состоянием подзем-

ных вод и их уровенным режимом (далее - наблюдение за состоянием подземных вод) путем 

анализов проб воды и измерений уровней подземных вод в эксплуатационных водозаборных и 

наблюдательных скважинах; 

К специальным мероприятиям относятся: 

а) строительство инженерных сооружений для перехвата загрязненных вод при их разливе 
с целью локализации очагов загрязнения подземных вод; 

б) создание защитных сооружений вокруг очага загрязнения подземных вод; 

в) ликвидация очагов загрязнения подземных вод; 
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г) наблюдение за состоянием подземных вод на загрязненных территориях. 

Выводы: 

1. Ближайшие к району проведения изыскательских и проектных работ водные объекты - 

река. Иж, водоохранная зона 200м; река Селычка, водоохранная зона 100м. 

2. В Якшур- Бодьинском районе не выявлены участки загрязнения подземных вод. 

 

 

2.2.2. Исследование уровня химического загрязнения 

поверхностных и грунтовых вод 

 

Проектируемый объект относится к линейным объектам, для которого в стадии эксплуа-

тации не требуются системы водоснабжения и водоотведения.  

В пределах рассматриваемого участка автодороги ближайший водный объект: 

Ближайший водный объект - река Иж, правый приток реки Кама. Пересекает автомо-

бильную дорогу на ПК +0+35, ж.б. мостовое сооружение длиной 40,5м. 

Р. Селычка - река в России, протекает по Якшур-Бодьинскому району Удмуртии.  

На ПК -31+92 трассу пересекает суходол со временным водотоком (искусственное соору-

жение. круглая ж.б труба, d=1,0 м, длина 15,3 м.). 

На ПК +- 40+21 трассу пересекает суходол со временным водотоком (искусственное со-

оружение. круглая ж.б труба, d=1,0 м, длина 19,1 м.). 

На ПК 51+78 трассу пересекает суходол со временным водотоком (искусственное соору-

жение. круглая ж.б труба, d=0,5 м, длина 16,0 м. 

На ПК 58+61 трассу пересекает суходол со временным водотоком (искусственное соору-

жение. круглая ж.б труба, d=0,5 м, длина 13,9 м.).  

Основные загрязнители поверхностных водных объектов: психоневрологический интер-

нат в п. Канифольный и в п. Маяк, ЗАО «Чуровской завод ССМ», МПЖКХ, цех ОАО «Играмо-

локо». Сброс основных загрязняющих веществ в водные объекты на территории района соста-
вил 0,06 тыс. т. 

Основными источниками водоснабжения района являются подземные воды. Сточные во-

ды селитебной зоны сбрасываются в выгребы, а затем вывозятся на свалку спецавтотранспор-

том. 

 

– Основные показатели водопользования в 2014 г. 
 (млн. куб. м) 

Таблица 21 

 

Показатель Значение 

Общее водопотребление по району  9,97 

Забрано из поверхностных водных объектов  0,0 

Объем оборотной и повторно-последовательно используемой воды 8,85 

Водоотведение в поверхностные водоемы, всего 0,24 

В том числе:  

Загрязненных сточных вод 0,14 

Из них   
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Без очистки 0,0 

Недостаточно очищенных 0,14 

Нормативно чистых 0,0 

Нормативно очищенных 0,11 

 

В таблице приведена оценка территории района по состоянию поверхностных вод. 

 

Оценка территории района по состоянию поверхностных вод 

Таблица 22 

 

№ п/п Фактор Показатель 
Единица из-
мерения 

Значение по-

казателя 

Степень благопри-

ятности (оценка в 

баллах) 

1 Водность 

 

Расход 95% обес-

печенности 

м3/сек Св.50 Благоприятная (0) 

2 
Скорость тече-

ния 
- м/сек 0,8 

Ограниченно-

благоприятная 

 (-1) 

3 
Температура во-

ды 
- 0°С 12-18 

Ограниченно-

благоприятная  

(-1) 

4 
Залесенность 

берегов 

В пределах водо-

охранной зоны 
Лесистость, % 53 Благоприятная (0) 

5 
Плотность насе-

ления 
- Чел/км2 2,1 Благоприятная (0) 

6 

Биохимическая 

потребность в 

кислороде 

БПКп. Мг/л 2,2-2,8 

Ограниченно-

благоприятная  

(-1) 

7 

Концентрация 

водородных 

ионов 

рН - 7,5-8,5 Благоприятная (0) 

8 
Фоновое загряз-

нение 

Суммарное за-

грязнение 
ПДК 0,4 

Ограниченно-

благоприятная  

(-1) 

9 
Экспозиция 

склона 
- - южный Благоприятная (0) 

 

На основании приведенных критериев данная интегральная оценка состояния поверх-

ностных вод в районе рассматриваемого объекта по таким показателям, как скорость течения, 

температура воды, залесенность берегов, БПКп, фоновое загрязнение, относится к градации 

«ограниченно-благоприятная» с балльной оценкой (-1). Остальные показатели относятся к гра-
дации «благоприятная» с балльной оценкой (0). 

По результатам балльной оценки территории района по состоянию поверхностных вод 

определяем комплексную балльную оценку: 

 

К=(0) + (-1) + (-1) + (0) + (0) + (-1) + (0) + (-1) + (0) = - 0,44 

                                 9 

На основании расчета можно сделать вывод, что состояние поверхностных вод в общем 

оценивается как «ограниченно благоприятное». 

В рамках инженерно-экологических изысканий была отобрана проба воды из р.Иж. 

Результаты химического анализа проб приведены в таблице 23 
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Результаты химического анализа проб 

Таблица 23 

 
 

Из результатов химического анализа воды поверхностных водных объектов, приведенных 

в таблице, имеются превышения по показателю общей жесткости. Показатель общей жесткости 

составляет 3,42 мг-экв/л. Воды рассматриваемого водотока средней жёсткости. 

Поверхностные воды рассматриваемой территории относятся к пресному гидрокарбонат-
ному типу с минерализацией 199,0-249 мг/л. Жесткость поверхностных вод, обусловлена жест-

костью питающих их подземных вод.  

Имеются небольшие превышения по содержанию аммонийного иона (0,584 мг/дм3 при 

ПДКрх 0,5 мг/дм3 , меди (0,0015 мг/дм3 при ПДКрх 0,001 мг/дм3), и нитритам (0,092 мг/дм3 

при ПДКрх 0,08 мг/дм3).  

Необходимо отметить низкий уровень содержания хлоридов, нефтепродуктов, которые яв-

ляются показателем нефтяного загрязнения. 

Для предотвращения попадания нефтепродуктов в поверхностные воды необходимо 

предусмотреть соответствующие проектные решения и мероприятия. 

 

В период строительства источником загрязнения могут быть: 

- места стоянки строительной техники (нефтепродукты, взвешенные вещества, сухой оста-
ток); 

- места размещения строительных отходов (биологическое загрязнение по БПК5).  
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В период эксплуатации водоотвод с проезжей части осуществляется за счет продольного 

и поперечных уклонов со сбросом воды через тротуары, расчетные уклоны и скорости течения 

которых не превышают допустимые не размывающие скорости для данного грунта и преду-

смотренного типа укрепления.  

Кюветы вдоль дороги и водопропускные устройства запроектированы в необходимом 

для обеспечения поверхностного водоотвода объеме. Проектируемые мероприятия по их 

укреплению позволяют избежать эрозии почв вследствие заболачивания местности. 

В-целом, проектируемые мероприятия по обеспечению поверхностного водоотвода не 
изменяют существующих условий поверхностного стока и не приведут к ухудшению суще-
ствующих условий. 

Аварийных и залповых сбросов на объекте не ожидается. 

С целью недопущения загрязнения поверхностных вод в период строительства преду-

сматриваются специальные (технологические) и организационные мероприятия: 

-предусмотрено укрепление кюветов посевом многолетних трав без добавления расти-

тельной земли (предусматривается обратная надвижка на кюветы ранее снятого почвенного 

слоя). 

Оценка качества подземных вод 
Гидрогеологические условия по трассам изысканий на момент проведения изысканий ха-

рактеризуются отсутствием грунтовых вод до изученной глубины 5,0-6,0м. 

По результатам химических анализов подземные воды гидрокарбонатные, кальциево-

магниевые. По отношению к бетону нормальной проницаемости агрессивными свойствами не 
обладают, согласно т. 5, 6 СНиП 2.03.11-85. По отношению к металлическим конструкциям воды 

среднеагрессивные, согласно т.26 СНиП 2.03.11-85. 

Исследуемые трассы изысканий согласно приложению И СП 11-105-97, ч. II относится к 

району III-А (неподтопляемые в силу геологических, гидрогеологических, топографические и 

других естественных причин), участок III-А-1 (подтопление отсутствует и не прогнозируется в 

будущем). 

Источники загрязнения подземных вод в штатном режиме эксплуатации проектируемого 

объекта отсутствуют. 

Оценка защищённости подземных вод  

Возможность загрязнения подземных вод с поверхности земли в значительной степени 

определяется защищенностью водоносных горизонтов. Под защищенностью водоносного гори-

зонта от загрязнения понимается его перекрытость отложениями, препятствующими проникно-

вению загрязняющих веществ с поверхности земли или из вышележащего водоносного горизон-

та. Защищенность зависит от многих факторов, которые можно разбить на две группы: природ-

ные и техногенные. К основным природным факторам относятся: глубина до уровня подземных 

вод, наличие в разрезе и мощность слабопроницаемых пород, литология и сорбционные свойства 
пород, соотношение уровней исследуемого и вышележащего водоносных горизонтов. К техно-

генным факторам, прежде всего, следует отнести условия нахождения загрязняющих веществ на 
поверхности земли и, соответственно, характер их проникновения в подземные воды, химиче-
ский состав загрязняющих веществ и, как следствие, их миграционную способность, сорбируе-

мость, химическую стойкость, время распада, характер взаимодействия с породами и подземны-

ми водами.  

Защищенность подземных вод можно охарактеризовать качественно и количественно. Ка-
чественная оценка может быть проведена в виде определения суммы условных баллов. Балльная 
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оценка защищенности грунтовых вод детально разработана В.М. Гольдбергом. Сумма баллов, 

зависящая от условий залегания грунтовых вод, мощностей слабопроницаемых отложений и их 

литологического состава, определяет степень защищенности грунтовых вод. По литологии и 

фильтрационным свойствам слабопроницаемых отложений выделяют три группы:  

а - супеси, легкие суглинки (коэффициент фильтрации (k) - 0,1 - 0,01 м/сут),  
с - тяжелые суглинки и глины (k <0,001 м/сут),  
b - промежуточная между а и с - смесь пород групп а и с (k 0,01 - 0,001 м/сут).  

Ниже приведены данные для определения баллов в зависимости от глубины уровня 

грунтовых вод. 

Н, м    Баллы 

<10    1 

10 - 20   2 

20 - 30   3 

30 - 40   4 

>40    5 

 

Баллы защищенности водоносного горизонта в зависимости от 

мощности (m) и литологии слабопроницаемых отложений 

Таблица 23 

 

m0, м Литол.группы Баллы m0, м Литол.группы Баллы 

< 2 a 1 12-14 a 7 

 b 1  b 10 

 c 2  c 14 

2-4 a 2 14-16 a 8 

 b 3  b 12 

 c 4  c 18 

4-6 a 3 16-18 a 9 

 b 4  b 13 

 c 6  c 18 

6-8 a 4 18-20 a 10 

 b 6  b 15 

 c 8  c 20 

8-10 a 5 > 20 a 15 

 b 7  b 18 

 c 10  c 25 

10-12 a 6    

 b 9    

 c 12    

По сумме баллов выделяются шесть категорий защищенности грунтовых вод. Категории 

защищенности грунтовых вод, по В.М. Гольдбергу, приведены ниже.  
Категория         Сумма баллов   

  I   <5 

 II   5 - 10 

III   10 - 15 

IV   15 - 20 

V   20 - 25 

  VI   >25 

Наименьшей защищенностью характеризуются условия, соответствующие категории I, 

58



 

 

      

124.20-П-151-ИЭИ 
Лист 

      
54 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Вз
ам

. 
ин
в.
 
№

 

 

По
дп

. 
и 
да
та

 

 

Ин
в.
 
№

 
по
дл

. 

 

наибольшей — категории VI. 

По результатам оценки гидрогеологических условий в пределах площадки изысканий 

проектируемого объекта, качественная оценка природных условий защищенности подземных 

вод выполнена в соответствии с методическими рекомендациями на основе сопоставления ка-
тегорий защищенности по методике В.М. Гольдберга («Методические указания по проведению 

геоэкологической съемки», М., ВСЕГИНГЕО, 1990 г).  
С поверхности до глубины 15.00 м геолого-литологическое строение участка представле-

но в виде сводного разреза, приведенного в табл 2.2.2. 

Таблица 2.2.2.2. 

Геологический 

возраст 
№№ 

ИГЭ 

ИГЭ вскрытые  

по скважинам 

Глубина  

кровли, м 

Глубина 
подошвы, м 

Максимальная 

вскрытая  

мощность, м мини. макси. мини. макси. 

pdIV - Скважина №№ 28-37 0.00 0.00 0.20 0.40 0.40 

tIV 1 Скважина №№ 1-7 0.00 0.00 0.70 14.10 14.10 

аIII 3 
Скважина №№ 2, 10, 

14, 28-31, 34, 35.  
0.20 14.10 2.00 15.00 6.10 

P2ur1 4 
Скважина №№ 3, 12, 

13. 
0.20 10.50 5.00 15.00 10.00 

 

Условия залегания литологических разновидностей грунтов представлены на инженерно-

геологических разрезах (прил. №10.2 том ИГИ), а послойное описание грунтов приведено в ин-

женерно-геологических колонках (прил. №10.3 том ИГИ). 

 

На основании анализа буровых и лабораторных материалов в разрезах исследованных 

участков выделены 1 инженерно-геологических элемента (ИГЭ): 

ИГЭ № 1. Суглинок (tIV) полутвердой консистенции. 
ИГЭ № 2. Суглинок (aIII) тугопластичной консистенции. 

ИГЭ № 3. Глина (P2ur1) твердой консистенции. 

Таблица 2.9.  

Гидрогеологические условия защищенности грунтовых вод на участке изысканий 

№ скважи-

ны 

Зона аэрации Уровень 

подземных 

вод, м. 

Сумма 

баллов 

Категория 

защищенности Литология 

Мощность слабо-

проницаемых по-

род 

10 ИГЭ № 1 

ИГЭ №2 

11.10 

0,90 

8,50 
2 I 

14 ИГЭ №1 

ИГЭ№2 

14,10 

0,90 

11,40 
3 I 

30 ИГЭ №1 

ИГЭ №2 

ИГЭ №3 

0,30 

4,70 

7,00 

 

0,80 3 I 

31 ИГЭ №1 

ИГЭ №2 

ИГЭ №3 

0,20 

4,40 

7,40 

 

0,50 3 I 

34 ИГЭ №1 

ИГЭ №2 

ИГЭ №3 

0,30 

6,10 

8,6 

 

1,2 4 I 

35 ИГЭ №1 

ИГЭ №2 

0,4 

4,70 

 

0,70 
3 I 
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ИГЭ №3 9,9 

 

Пример расчета:  
Скважина № 31: подземные воды залегают на глубине 0,5 м (1 балл) и имеется суглинок 

полутвердый 0,20 м (1 балл), суглинок туго пластичный (2 балла), сумма баллов составит 3. 

Согласно письму администрации муниципального образования «Якшур – Бодьинский 

район» от 16 октября 2020 г. № 6137/03-18 (приложение 11), поверхностные и подземные ис-
точники водоснабжения и их санитарно-охранные зоны на территории проектируемого объекта 
отсутствуют.  

 

Общие выводы по результатам расчетов: 

1. Защищенность подземных вод (первый от поверхности горизонт) относится к I катего-

рии.  

2. Подземные воды (первый от поверхности горизонт) с категорией I являются практиче-
ски незащищенными от проникновения загрязняющих веществ с поверхности.  

3. Рекомендуется разработать организационные мероприятия для предотвращения загряз-
нения подземных вод (первый от поверхности горизонт) на период строительства. 

Организационные мероприятия 

• недопущение складирование строительных материалов и строительных отходов на 
незащищенной грунтовой поверхности; организация сбора, хранения и транспортировки 

строительных отходов, исключающие загрязнения почвы, следовательно, подземных вод; 

• организации мест временного хранения строительной техники; 

• проведение технического осмотра спецтехники до начала работ; 

• исключение ремонта и заправки спецтехники на участке работ; 

• своевременная уборка территории строительной площадки от мусора, своевременная 

локализация случайных проливов нефтепродуктов и последующая уборка;  
• устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих, пылящих материалов 

(применение контейнеров, специальных транспортных средств). 

Выводы: 

1. Объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – 

Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке км 201+000 – 

км 207+000, Удмуртская Республика» не окажет отрицательного воздействия на водный баланс 
поверхностных и подземных вод при условии выполнения специальных и организационных ме-
роприятий, разработанных в проектной документации. 

2. Превышения ПДКк.-б. не зафиксированы. 

3. Защищенность подземных вод (первый от поверхности горизонт) в пределах всего 

участка изысканий относится к I категории.  

4. Разработаны организационные мероприятия на период строительства: недопущение 
складирование строительных материалов и строительных отходов на незащищенной грунтовой 

поверхности; организация сбора, хранения и транспортировки строительных отходов, исключа-

ющие загрязнения почвы, следовательно, подземных вод; организация мест временного хранения 

строительной техники; проведение технического осмотра спецтехники до начала работ; исклю-

чение ремонта и заправки спецтехники на участке работ; своевременная уборка территории 

строительной площадки от мусора, своевременная локализация случайных проливов нефтепро-

дуктов и последующая уборка; устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих, 

пылящих материалов (применение контейнеров,  специальных  транспортных средств). 
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2.3. Оценка степени загрязненности почв 

Почва, являясь главным фактором в возникновении эндемических заболеваний, накопите-

лем химических, биологических и радиоактивных веществ, фактором передачи инфекционных 

заболеваний непосредственно влияет на среду обитания и качество жизни населения.  

Опробование почв при инженерно-экологических изысканиях для строительства выпол-

няются для их экотоксикологической оценки как компонента окружающей среды, способного 

накапливать значительные количества загрязняющих веществ. 

Одной из важнейших экологических проблем современности является загрязнение почв 

тяжелыми металлами. Почва не только геохимически аккумулирует компоненты загрязнений, 

но и выступает как природный буфер, контролирующий перенос химических элементов и со-

единений в атмосферу, гидросферу и биосферу.  

Территория расположения объекта относится к лесной зоне. Согласно Почвенной карте 

Удмуртской Республики, в районе проектируемых работ преобладают дерново-подзолистые 
почвы. Такие почвы развиваются в таежно-лесной зоне на слабодренированных территориях 

(плоские равнины, неглубокие понижения), для которых характерен временный застой поверх-

ностных вод, а также в понижениях с относительно высоким уровнем грунтовых вод, на поро-

дах глинистого и суглинистого состава. 
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Рис. 9 Почвенная карта Удмуртской Республики 

 

Дерново -подзолистые почвы являются преобладающими на исследуемой территории. Так 

как проектируемые работы будут производиться в границах полосы отвода существующей ав-
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тодороги, где запрещено размещение кладбищ, скотомогильников, размещение и захоронение 
отходов, ведение сельскохозяйственных работ – санитарное состояние грунтов и почв участка 
работ находится на уровне естественного фона. В экологическом отношении возможно загряз-
нение верхнего слоя почвы в полосе отвода продуктами выбросов от движущегося автотранс-

порта, оседающими на поверхность автомобильной дороги. 

Согласно инженерно-геологическим изысканиям в результате анализа полевых и лабора-

торных исследований в разрезе выделено 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ). 

ИГЭ-1 – насыпной грунт (tIV). Насыпные грунты представлены грунтами земляного по-

лотна автодороги и дорожной одеждой. Дорожная одежда: щебень известковый, песок круп-

ный. Грунты земляного полотна: суглинок твердый. Мощность насыпных грунтов 0,6-2,0м. 

Возраст насыпного грунта более 5 лет. Процесс самоуплотнения грунта завершен. 

ИГЭ-2 – суглинок тугопластичный (aIII); 

ИГЭ-3 – суглинок полутвердый (edII-IV);  

ИГЭ-4 – глина полутвердая (edII-IV). 

На изыскиваемой территории наблюдается развитие опасного природного процесса, тако-

го как морозное пучение. 

Тяжелые металлы, поступающие из различных источников, попадают в конечном итоге 

на поверхность почвы, и их дальнейшее движение зависит от ее химических и физических 

свойств. Продолжительность пребывания загрязняющих компонентов в почве гораздо выше, 
чем в других частях биосферы, и загрязнение почв тяжелыми металлами, практически, посто-

янно. Металлы, накопившиеся в почвах, медленно удаляются при выщелачивании, питании 

растений, эрозии. При оценке экологической опасности почвенного загрязнения принимается 

во внимание не только его интенсивность, но и состав загрязнителей. В первую очередь это ка-
сается элементов 1-го и 2-го классов гигиенической опасности в соответствии с ГОСТ 17.4.1.01-

83. Анализ содержания в почве тяжелых металлов проводится в осредненных (смешанных) об-

разцах. 

Почвы Якшур - Бодьинского района. 
Согласно почвенно-географическому районированию участок расположен в переходной 

зоне от Вятско-Камской провинции подзоны дерново-подзолистых почв южной тайги к Преду-

ральской провинции дерново-подзолистых почв. Почвенный покров исследуемой территории 

представлен дерново-подзолистыми почвами среднесуглинистого гранулометрического состава 
(средние и легкие суглинки) на покровных глинах, присутствуют смыто – намывные почвы 

оврагов, балок и прилегающих склонов. 

В ходе инженерно-экологических изысканий на объекте «Капитальный ремонт автомо-

бильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд 

к городам Ижевск и Пермь на участке км 201+000 – км 207+000, Удмуртская Республика» про-

водились исследования химического и микробиологического состава почв, т.к. при работе дви-

гателей автотранспорта образуются «условно твердые» выбросы, состоящие из аэрозольных и 

пылевидных частиц. В наибольшем количестве образуются выбросы соединений свинца и са-
жи. Считается, что около 20% общего количества свинца разносится с газами в виде аэрозолей, 

80% выпадает в виде твердых частиц и водорастворимых соединений на поверхности прилега-
ющих к дороге земель, накапливается в почве на глубине пахотного слоя или на глубине филь-

трации воды атмосферных осадков. Опасность накопления соединений свинца в почве обуслов-

лена высокой доступностью его растениям и переходом его по звеньям пищевой цепи в живот-
ных, птиц и человека. 
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Отбор проб почвы проводился согласно плану-схеме (Графическое приложение 4, карта-
схема отбора проб). Объем выполненных изыскательских работ: 

1. Образцы почв отбирались методом конверта с глубины 0-25 см. Для каждого образца 
составлялась объединенная проба массой не менее 1 кг путем смешивания пяти точечных не 
менее 200 г каждая. Отобранные образцы упаковывались в химически инертную тару (целло-

фановые пакеты), нумеровались и описывались в полевом журнале.  

Объединенные пробы почв доставлены в лабораторию автомобильным транспортом. 

Объем каждой пробы на исследования – по 200 гр. 

Качество почв оценивалось по химическим показателям (Приложение 5, Протокол хими-

ческого анализа почв). 

 

 Перечень определяемых компонентов: 
 санитарно- гигиенические показатели: 

неорганические вещества: 

− свинец 

− кадмий 

− цинк 

− медь 

− мышьяк 

− ртуть 

− Сульфаты SO4 

− Хлориды Cl 

органические вещества: 

− Нефтепродукты 

− бенз(а)продукты 

микробиологические показатели: 

− индекс БГКП (бактерии группы кишечной палочки); 

− индекс энтерококков; 

−  патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы. 

паразитологические показатели: 

− яйца гельминтов (глист). 
 

Результаты химического анализа почв 

Таблица 23 
№№ 

п.п. 

Код образца 

(пробы) 

Определяемые по-

казатели 

Результаты 

исследова-

ний 

(ед.изм.) 

Погреш-

ность иссле-
дований 

(ед.изм.) 

ПДК/ОДК 

(ГН 

2.1.7.2041-

06, ГН 

2.1.7.2511-

09) 

(ед.изм.) 

НД на методы ис-
следований 

1 2 3 4 5 6 7 

1 10056120 Бенз(а)пирен ˂0,005 млн -1 - 0,02 мг/кг ПНД Ф 

16.1:2:2:2:2:3:3.39-

2003 

2 Никель 3,3 мг/кг 1,0 мг/кг 4,0 мг/кг М-МВИ-80-2008 

3 Мышьяк ˂0,05 мг/кг - 2,0 мг/кг 
4 Ртуть ˂0,005 мг/кг - 2,1 мг/кг 
5 Свинец 2,1 мг/кг 0,6 мг/кг 6,0 мг/кг 
6 Кадмий ˂0,05 мг/кг - 0,5 мг/кг 
7 Цинк 49,8 мг/кг 14,9 мг/кг 23,0 мг/кг 
8 Медь 16,4мг/кг 4,8 мг/кг 3,0 мг/кг 
9 Нефтепродукты 450,0 млн -1 112,5 млн -1 - ПНД Ф 16.1:2.21-98 

10 рН водной вытяжки  9,2 рН 0,1 ед.рН - ГОСТ 26423-85 

11 10057120 Бенз(а)пирен ˂0,005 млн -1 - 0,02 мг/кг ПНД Ф 
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16.1:2:2:2:2:3:3.39-

2003 

12 Никель 6,4 мг/кг 1,9 мг/кг 4,0 мг/кг М-МВИ-80-2008 

13 Мышьяк ˂0,05 мг/кг - 2,0 мг/кг 
14 Ртуть ˂0,005 мг/кг - 2,1 мг/кг 
15 Свинец 9,8 мг/кг 2,9 мг/кг 6,0 мг/кг 
16 Кадмий ˂0,05 мг/кг - 0,5 мг/кг 
17 Цинк 27,2 мг/кг 8,2 мг/кг 23,0 мг/кг 
18 Медь 13,4 мг/кг 4,0 мг/кг 3,0 мг/кг 
19 Нефтепродукты 415 млн -1 103,8 млн-1 - ПНД Ф 16.1:2.21-98 

20 рН водной вытяжки  9,6 ед.рН 0,1 ед.рН - ГОСТ 26423-85 

 

Химическое загрязнение почв оценивалось 4 методами: 

1. По органическим веществам. 

2. По неорганическим веществам. 

3. По суммарному показателю химического загрязнения (Zс). 
4. По дополнительным показателям экологического состояния почв. 

1. Оценка степени загрязнения почвы органическими веществами 

К органическим веществам, которые исследовались на площадке изысканий, относятся 

нефтепродукты. 

ПДК нефтепродуктов в почвах в большинстве стран не установлен, так как он зависит 
от сочетания многих факторов: типа, состава и свойства почв и грунтов, климатических усло-

вий, состава нефтепродуктов, типа растительности, типа землепользования. Эти нормы долж-

ны вырабатываться для конкретного района и для конкретного типа почв, на основе анализа 
множества данных о воздействии нефтепродуктов на различные компоненты экосистем и на 
здоровье человека.  

Максимально допускаемый уровень содержания в почвах нефти и нефтепродуктов в 

России также не установлен и не закреплен в нормативных документах. Для оценки загряз-
ненности почвы принята классификация показателей уровня загрязнения по концентрации 

нефтепродуктов в почве (Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель хими-

ческими веществами, утв. Роскомземом 10 ноября 1993 г. и Минприроды РФ 18 ноября 1993 

г.): 
≤ 1000 мг/ кг – допустимый уровень загрязнения; 

1000-2000 мг/кг – низкий уровень загрязнения; 

2000-3000 мг/кг – средний уровень загрязнения; 

3000-5000 мг/кг – высокий уровень загрязнения; 

> 5000 мг/кг – очень высокий уровень загрязнения. 

Содержание нефтепродуктов в почве участка работ составляет 450 млн -1 и 415 млн-1, 

что менее1000 мг/кг, относится к категории «допустимый уровень загрязнения» (1млн-

1=1мк/кг). 

Содержание бенз(а)пирена ˂0,005 млн-1 во всех образцах, ПДК -0,02 мк/кг, что ниже ПДК 

и ниже предела обнаружения (1млн-1=1мк/кг). 

2. Оценка уровня химического загрязнения почв неорганическими веществами  

К неорганическим веществам, которые исследовались на площадке изысканий, относятся 

ионы тяжелых металлов. 

 

Критерии оценки степени загрязнения почвы неорганическими веществами 
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Таблица 24 

Содержание в почве, 
мг/кг 

Класс опасности соединения 

1 2 3

>Кмах Очень сильная Очень сильная Сильная 

От ПДК до Кмах Очень сильная Сильная  Средняя 

От 2 фоновых значений 

до ПДК 

Слабая Слабая Слабая 

Как видно из сравнения фактических данных (табл. 2.3.1) и ПДК, концентрация превыша-
ет предельно допустимые концентрации (по содержанию никеля – в 1,6 раз; по содержанию 

свинца – в 1,6 раз; по содержанию цинка в- в 2,1 и 1,1 раз, по содержанию меди – в 5,5 и 4,5 

раз), поэтому загрязнение почвы оценивается как «очень сильная» и «сильная».  

3. Оценка степени загрязнения почвы по суммарному показателю химического загряз-
нения (Zс) как индикаторов неблагоприятного воздействия на здоровье населения проводится 

по показателям, разработанным при сопряженных геохимических и геогигиенических исследо-

ваниях окружающей среды городов. Согласно СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыс-
кания для строительства». М., Госстрой, 1997, таким показателями являются: 

1) коэффициент концентрации химического вещества (Кс), который определяется отнесе-
нием его фактического содержания в почве (Сi) к фоновому (Сф): 

Кс = Сi / Сф,  (1); 

Для загрязняющих веществ неприродного происхождения коэффициенты концентрации 

определяют как частное от деления массовой доли загрязнителя на его ПДК (п. 4.20 СП 11-

102-97). 

2) суммарный показатель загрязнения (Zc). 

Суммарный показатель загрязнения равен сумме коэффициентов концентраций химиче-
ских элементов и выражен следующей формулой: 

( )
1

1
n

c c

j

Z K n
=

= − −∑
  (2); 

где n - число суммируемых элементов, для которых Кс>1. 

Тип почв на участке изысканий: 

- вдоль полосы автодороги – дерново-подзолистые почвы, суглинки.  

- на участке временного складирования – дерново-подзолистые почвы, суглинки 

 

Фоновое содержание валовых форм тяжелых металлов и мышьяка в почвах для средней 

полосы России (таблица 4.1 СП 11-102-97) 

Таблица 2.3.3 

Почвы Zn Cd Pb Hg Сu Со Ni As

Дерново-подзолистые песчаные и супесчаные 28 0.05 6 0.05 8 3 6 1.5 

Дерново-подзолистые суглинистые и глинистые 45 0.12 15 0.10 15 10 30 2.2 

Серые лесные 60 0.20 16 0.15 18 12 35 2.6 

Черноземы 68 0.24 20 0.20 25 25 45 5.6 

 

Результаты расчета уровня загрязненности почв. 

Таблица 2.3.4 

№№пп Наименование Концентрация, мг/кг Кс Zc 
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показателя Фактическая ПДК Фоновая 

Проба №1 

1 Свинец 2,1 6,0 15 0,35 

2 Кадмий ˂0,05 0,5 0,12 - 

3 Никель 3,3 4,0 30 0,88 

4 Цинк 49,8 23,0 45 2,17 

5 Медь 16,4 3,0 15 5,47 

6 Мышьяк ˂0,05 2,0 2,2 - 

7 Ртуть ˂0,005 2,1 0,10 - 

     8,78 5,78 

Проба №2 

1 Свинец 9,8 6,0 15 1,63 

2 Кадмий ˂0,05 0,5 0,12 - 

3 Никель 6,4 4,0 30 1,6 

4 Цинк 27,2 23,0 45 1,18 

5 Медь 13,4 3,0 15 4,47 

6 Мышьяк ˂0,05 2,0 2,2 - 

7 Ртуть ˂0,005 2,1 0,10 - 

     8,88 5,88 

 

По свинцу, никелю, меди, и цинку определялись подвижные формы, что следует из зна-
чений ПДК в протоколе исследований. В связи с этим вместо фонового содержания данных 

металлов использовалось значение ПДК. По кадмию, мышьяку и ртути ПДК на подвижные 

формы нет, поэтому определялись валовые формы металлов. По этим трем металлам в расчете 

использовались фоновые значения концентрации. 

Проба 1 

Zс= (0,35+0,83+2,17+5,47) -(4-1) =8,78-3=5,78˂16 

Проба 2 

Zс= (1,63+1,60+1,18+4,47) -(4-1) =8,88-3=5,88˂16 

 

По результатам расчета суммарного показателя загрязнения относительно фона выявлено, 

что степень загрязнения земель характеризуется как допустимая. 

В соответствии с Приказом МПР РФ от 15.06.2001 г. № 511 на основании суммарного по-

казателя загрязнения исследованные грунты в слое 0,0-0,2 м с обследованной территории отно-

сятся к IV классу опасности. 

 

Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почв по 

суммарному показателю загрязнения (Zc)  

Таблица 26 

Категории 

загрязнения почв 

Величина   

Zc 

Измерения показателей здоровья в очагах  

загрязнения 

Допустимая менее 16 Наиболее низкий уровень заболеваемости детей и 

минимальная частота встречаемости функциональных 
отклонений 

Умеренно опасная 16 - 32 Увеличение общей заболеваемости 

Опасная 32 - 128 Увеличение общей заболеваемости, числа часто болеющих 

детей, детей с хроническими заболеваниями, нарушениями 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы 
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Чрезвычайно опасная более 128 Увеличения уровня общей заболеваемости детского населения, 

женщин с нарушением репродуктивной функции (увеличение 
числа преждевременных родов и др.). 

 

Расчет показал, что почва по суммарному показателю химического загрязнения (Zc) отно-

сится к категории «допустимая». 

С целью недопущения загрязнения почв и грунтов в период строительства предусматри-

ваются следующие мероприятия: 

- исключение ремонта и заправки строительной техники на участке работ; 

- организация сбора, хранения и транспортировки строительных отходов; 

- своевременная уборка территории строительной площадки от мусора, своевременная ло-

кализация случайных проливов нефтепродуктов и последующая уборка. 

4. К дополнительным показателям экологического состояния почв относятся показатели 

биологического загрязнения: индекс БГКП (бактерии группы кишечной палочки), индекс 
энтерококков, патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы жизнеспособные яйца 
геогельминтов. 

Для оценки степени загрязнения почв по санитарно-эпидемиологическому состоянию бы-

ли отобраны образцы почв. Результаты исследований представлены в приложении 6 и в таблице 
27. 

Результаты санитарно-эпидемиологического состояния почв  

Таблица 27 

№№ 

п.п. 

Код  

образца 

(пробы) 

Место 

отбора 

образца 

(пробы) 

Наименование 
пробы 

Определяемые 
показатели 

Результаты 

исследований 

(ед.изм.) 

Допустимый 

уровень 

НД на 

 методы 

 исследова-

ний 

1 10052320 Земельный 

участок 

т.1 

Почва объеди-

ненная,  

суглинок 

БГКП 

Энтерококки 

 

менее 10КОЕ/г 
менее 1 КОЕ/г 

- 

- 

МР 

№ФЦ/4022 

От 24.12.2004 

2 10053320 Яйца 

 гельминтов 

Личинки  

гельминтов 

не обнаружены 

 

не обнаружены 

- 

 

- 

МУК 

4.2.2661-10 

3 10054320 т.2 БГКП 

Энтерококки 

 

менее 10КОЕ/г 
менее 1 КОЕ/г 

- 

- 

МР 

№ФЦ/4022 

От 24.12.2004 

4 10055320 Яйца 

 гельминтов 

Личинки  

гельминтов 

не обнаружены 

 

не обнаружены 

- 

 

- 

МУК 

4.2.2661-10 

 

Санитарно-бактериологические показатели почв по результатам исследований относится к 

категории загрязнения почв «чистая». 

Согласно письму № 4311/01-18 от 29.09.2020 г. Главного управления ветеринарии Уд-

муртской Республики (ГУВ УР) установленные места захоронений животных, павших от си-

бирской язвы в радиусе 1000 метров от проектируемого объекта «Капитальный ремонт автомо-

бильной дороги М-7 «Волга» Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа, подъезд к го-

родам Ижевск и Пермь на участке км 201+000 км 207+000, Удмуртская Республика», не состоят 
(приложение 7). 
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Рекомендации об использовании почв обусловливаются степенью их химического, бак-

териологического, паразитологического и энтомологического загрязнения (табл. 3 СанПиН 

2.1.7.1287-03).  

 

Рекомендации по использованию почв в зависимости от степени их загрязнения 

Таблица 28 

 

Категории загрязнения 

почв 

Рекомендации по использованию почв 

Чистая Использование без ограничений 

Допустимая Использование без ограничений, исключая объекты по-

вышенного риска 
Умеренно опасная Использование в ходе строительных работ под отсыпки 

котлованов и выемок, на участках озеленения с под-

сыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м. 

Опасная Ограниченное использование под отсыпки выемок и 

котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не ме-
нее 0,5 м. При наличии эпидемиологической опасности 

- использование после проведения дезинфекции (дезин-

вазии) по предписанию органов госсанэпидслужбы с 
последующим лабораторным контролем. 

Чрезвычайно опасная Вывоз и утилизация на специализированных полиго-

нах. 

При наличии эпидемиологической опасности - исполь-

зование после проведения дезинфекции (дезинвазии) по 

предписанию органов госсанэпидслужбы с последую-

щим лабораторным контролем. 

Вывод: в соответствии с нормативными требованиями почва категории «чистая» может 
быть использована без ограничения. 

С целью недопущения загрязнения почв и грунтов в период строительства предусматри-

ваются следующие мероприятия: 

- исключение ремонта и заправки строительной техники на участке работ; 

- организация сбора, хранения и транспортировки строительных отходов; 

- своевременная уборка территории реконструируемой площадки от мусора, своевремен-

ная локализация случайных проливов нефтепродуктов и последующая уборка. 

 

Оценка степени загрязнения грунтов 

На стадии инженерно-геологических изысканий был проведен химический анализ грун-

тов.  

Отбор, консервация, хранение и транспортировка образцов грунта для лабораторных ис-
следований производились согласно ГОСТ 12071-2014.  

Лабораторные исследования свойств грунтов и обработка результатов анализов осу-

ществлялись согласно ГОСТ 26426-85, ГОСТ 26425-85, ГОСТ 26424-85, ГОСТ 26423-85, 

ГОСТ 26428-85, ГОСТ 9.602-2005. 

 

Характеристика почв и грунтов на участке вдоль трассы автодороги.  
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Согласно инженерно-геологическим изысканиям в результате анализа полевых и лабора-

торных исследований в разрезе выделено 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ). 

ИГЭ-1 – насыпной грунт (tIV). Насыпные грунты представлены грунтами земляного по-

лотна автодороги и дорожной одеждой. Дорожная одежда: щебень известковый, песок круп-

ный. Грунты земляного полотна: суглинок твердый. Мощность насыпных грунтов 0,6-2,0м. 

Возраст насыпного грунта более 5 лет. Процесс самоуплотнения грунта завершен. 

ИГЭ-2 – суглинок тугопластичный (aIII);  

ИГЭ-3 – суглинок полутвердый (edII-IV);  

ИГЭ-4 – глина полутвердая (edII-IV). 

Полевые исследования коррозионной агрессивности грунтов исследуемого участка вы-

полнены в соответствии с методиками ГОСТ 9.602-2005 "Единая система защиты от коррозии и 

старения. Подземные сооружения" по величине УЭС с помощью прибора ИС-10.  

В результате проведенных исследований установлено, что коррозионная агрессивность 

грунтов к стали на период изысканий на глубине 2,0 м низкая. 

Тип местности по характеру и степени увлажнения, в соответствии с прил.В, табл.В.1 СП 

34.13330.2012 – 1 – по трассе автодороги, 3 - на переходах трассы через реку, водопропускные 
трубы. 

Вывод по почвам и грунтам: 

На площадке изысканий тип почвы – дерново-подзолистая почва. Cогласно приведенной 

классификации, исследованная почва с участка относится к группе 1 а - плодородные земли с 
содержанием гумуса более 2% и 1 б – потенциально плодородные земли с содержанием гумуса 

<2%. Рекомендуется снятие плодородного слоя до начала капитального ремонта, складирование 
в кавальер грунта. По окончании строительно-монтажных работ по капитальной автомобильной 

дороге, земельный участок подлежит рекультивации. Рекультивация участка будет проводиться 

тем же грунтом, который был ранее снят с этого участка. Иное использование грунта не пред-

полагается. 

Экотоксикологическая оценка почв как компонента окружающей среды 

Согласно п. 4.18 СП 11-102-97 на стадии инженерно-экологических изысканий было про-

ведено опробование почв и грунтов для их экотоксикологической оценки как компонента 
окружающей среды, способного накапливать значительные количества загрязняющих веществ 

и оказывать как непосредственное влияние на состояние здоровья населения, так и опосредо-

ванное – через потребляемую сельскохозяйственную продукцию. 

На основании проведенных исследований на участке изысканий для объекта «Капиталь-

ный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Ка-
зань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке км 201+000 – км 207+000, Удмурт-

ская Республика» установлено: 

1. Исследованные поверхностные грунты в слое до 0,2 м по показателям санитарно-

микробиологического и санитарно-паразитологического загрязнения характеризуются как 

чистые и умеренно опасные, специальной дезинфекционной обработки не требуется.  

Согласно требованиям, СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к качеству почвы» грунты в слое 0,0-0,2 м с исследованной территории могут быть исполь-

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

2. Почва по суммарному показателю химического загрязнения (Zc) относится к 

категории «допустимая».  
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В соответствии с Приказом МПР РФ от 15.06.2001 г. № 511 на основании суммарного по-

казателя загрязнения исследованные грунты в слое 0,0-0,2 м с обследованной территории отно-

сятся к IV классу опасности. 

 

Характеристика объекта строительства как источника образования отходов 

В период эксплуатации объекта производственные и бытовые отходы не образуются. 

В период строительства будут образовываться строительные отходы. Определение видов 

и расчет количества строительных отходов проводится на стадии «Проектная документация» 

после разработки раздела ПОС.  

Образующиеся отходы лома черных и цветных металлов могут быть переданы в 

ближайший пункт приема лома черных и цветных металлов, имеющий лицензию на данный вид 

деятельности.  

Образованные в период проведения реконструкции и эксплуатации отходы будут выво-

зиться в ближайший пункт ТБО (Письмо Администрации муниципального образования «Як-

шур-Бодьинский район» № 6140/03-18 от 16.10.2020 г., приложение 13). 

 

Выводы:  

1. Объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир 

– Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке км 201+000 

– км 207+000, Удмуртская Республика» не окажет отрицательного воздействия на почвы и 

грунты. 

2. В проектной документации необходимо разработать раздел «Мероприятия по охране 

окружающей среды», в котором выполнить расчет количества образующихся строительных от-

ходов, разработать порядок накопления и утилизации строительных отходов. 

 

2.4 Характеристика радиационной безопасности территории 

Участок проектируемых работ, являясь автодорогой, не предназначен для длительного пре-
бывания на нем людей. Грунты с участка работ не планируется перемещать на другие террито-

рии. 

В соответствии с письмом Роспотребнадзора от 3 декабря 2009 г. N01/18433-9-32 (прило-

жение 5), для открытых линейных объектов (к которым относятся участки автодороги) контроль 

земельных участков по плотности потока радона и торона с поверхности грунта не проводится. 

Не проводится также отбор проб почвы на определение техногенных или природных радио-

нуклидов. 

По информации, представленной в Государственном докладе «О состоянии и об охране 
окружающей среды Удмуртской Республики в 2017 году» ч. I, разд.9, стр.127-137, радиационная 

обстановка на территории республики, по сравнению с предыдущими годами, не изменилась. 

Участок намечаемых работ расположен на большом удалении (сотни километров) от мест распо-

ложения объектов ядерных взрывов (ЯВ), от мест размещения радиоактивных отходов, от мест 

радиоактивных аномалий и загрязнений, от мест с неблагоприятной радиологической обстанов-

кой. 

Естественный радиационный фон не должен превышать 20 микрорентген в час. В Удмур-

тии это значение составляет 15-16 микрорентген в час. 
В соответствии с п.8.4.14 СП 47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11 – 02 - 

96 «Инженерно - экологические изыскания для строительства»), исследование и оценку радиаци-
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онной обстановки выполняют на основании и (нумерация литературы в данном СП), по требова-
ниям СанПиН 2.6.1.2523 и СП 2.6.1.2612, а также других федеральных и ведомственных норма-
тивно-методических документов. В аннотации вышеупомянутых нормативных документов Об-

ласть применения указано: Требования и нормативы, установленные Нормами, являются обяза-
тельными для всех юридических и физических лиц, независимо от их подчиненности и формы 

собственности, в результате деятельности, которых возможно облучение людей. При капиталь-

ном ремонте участка автодороги, такая деятельность отсутствует, с чьей бы то ни было стороны. 

Срезаемый при строительных работах растительный грунт, намечается использовать здесь же 
для рекультивации нарушенных участков. Перемещение и вывоз почвогрунтов на другие терри-

тории не планируется. Завозимые для ремонтных работ строительные материалы, щебень, песок, 

гравий должны проходить радиационный контроль и иметь соответствующие сертификаты. Раз-
мещение объектов с длительным, либо постоянным пребыванием людей на данном участке авто-

дороги не предусматривается.  

На участке намечаемых работ аккредитованной лабораторией были выполнены измерения 

МЭД гамма-излучения (Приложение 19). По результатам обследования, на земельном участке 
радиационных аномалий не обнаружено, среднее значение мощности дозы гамма-излучения 

<0,3 мкЗв/ч. Земельный участок соответствует требованиям санитарных правил и гигиениче-
ских нормативов по мощности дозы гамма-излучения для строительства любых объектов без 
ограничений. 

Радиационная обстановка на участке строительства 

В ходе инженерно-экологических изысканий проводились исследования радиационной 

обстановки на участке «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – 

Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке 
км 201+000 – км 207+000, Удмуртская Республика». 

На участке изысканий определялись следующие показатели: 

• поиск и выявление радиационных аномалий; 

• мощность эквивалентной дозы гамма-излучения; 

Контроль земельных участков под строительство по плотности потока радона с поверхно-

сти грунта не проводится, если здесь не планируется строительство зданий и сооружений (ав-

томобильная дорога). Основание: п. 3.4 МУ 2.6.1.2398–08 «Радиационный контроль и санитар-

но-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и 

сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиацион-

ной безопасности». 

Радиологические исследования почвы проводились в 05-06 11.2018 г. (Приложение 19 про-

токол измерений МЭД внешнего гамма-излучения). 

Средства измерения: радиометр-дозиметр МКС-15 ЭЦ, измеритель влажности и температу-

ры (с датчиком давления) ИВТМ-7 М5-Д  

Условия измерений на обследуемой территории: температура воздуха – 2,1°С, влажность 

91%, давление 752 мм рт. столба, без осадков. 

 

Результаты радиологических исследований почвы представлены ниже: 

1. Поиск и выявление радиационных аномалий 

1.1. Гамма-съемка территории по территории в режиме свободного поиска (шаг 2,5 м). 

1.2. Показание поискового прибора – фоновое значение: 0,08 мкЗв/ч 

1.3. показание поискового прибора - превышение над уровнем фона, диапазон – от 0,6 до 

1,5 раза. 
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1.4. Максимальное значение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения в точках с 
максимальными показаниями поискового прибора (с учетом фона) – 0,12мкЗв/час 

2. Мощность дозы грамма — излучения на территории 

2.1. Количество точек измерений – 9. 

2.2. Среднее значение мощности дозы гамма-излучения – 0,08±0,04 мкЗв/ч. 

2.3 Минимальное значение мощности дозы гамма-излучения – 0,07±0,03 мкЗв/ч. 

2.4. Максимальное значение мощности дозы излучения – 0,10+0,4 мкЗв/ч.  

2.5. Количество точек измерений, в которых значение МЭД с учетом погрешности измере-
ний превышает норматив 0,3 мкЗв/ч. – 0. 

Нормативы: 

1. СП 2.6.1.2612–10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010), утв. Главным Государственным санитарным врачом РФ 26 

апреля 2010 г. 
2. СанПиН 2.6.1.2800–10. Гигиенические требования по ограничению облучения 

населения за счет природных источников ионизирующего излучения, утв. Главным 

Государственным санитарным врачом РФ 24 декабря 2010 г. 
3. МУ 2.6.1.2398–08. Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка 

земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и 

производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности, утв. Главным 

Государственным санитарным врачом РФ 02 июля 2008 г. 

Заключение: 
По результатам обследования на земельном участке радиационных аномалий не обнару-

жено, среднее значение мощности дозы гамма – излучения ˂ 0,3 мкЗв/ч. Земельный участок со-

ответствует требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов по мощности дозы 

гамма-излучения для строительства любых объектов без ограничения. 

Выводы: 

1. На участке изысканий объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Вол-

га» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и 

Пермь на участке км 201+000 – км 207+000, Удмуртская Республика» уровень радиационного 

фона не превышает допустимые значения и соответствует требованиям нормативных документов. 

2. Разработка специальных мероприятий по радиационной защите объекта реконструкции 

не требуется. 

 

2.5 Исследование физических факторов 

К физическим факторам воздействия относятся электромагнитное излучение, радиацион-

ная обстановка, вибрация и шум.  

Характеристика радиационной обстановка дана в разделе 2.4. 

Исследование вредных физических воздействий (электромагнитного излучения, вибрации, 

шума) должно осуществляться в первую очередь при разработке градостроительной докумен-

тации (проект детальной планировки) и проектировании жилищного строительства на освоен-

ных территориях.  

Необходимость и целесообразность исследований физических параметров определяется 

наличием или отсутствием источников физических воздействий. 

При инженерно-экологических изысканиях осуществляется контроль соблюдения уста-
новленных требований. 
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Электромагнитное излучение  
Состояние электромагнитной обстановки в Удмуртской Республике на протяжении ряда 

лет остается стабильной. Основными источниками электромагнитных излучений являются пе-
редающие радиотехнические объекты.  

При вводе в эксплуатацию в обязательном порядке проводятся инструментальные изме-

рения уровней электромагнитного излучения, создаваемых передающими радиотехническими 

объектами, с оформлением протокола измерений. Определяемые показатели при контроле - 

напряженность электрического поля, магнитного поля, плотность потока энергии. Измерения 

данных параметров проводятся на рабочих местах, в жилых и общественных зданиях, на терри-

тории жилой застройки, в районе размещения передающих радиотехнических объектов.  

На участке изысканий «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва 
– Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке 
км 201+000 – км 207+000, Удмуртская Республика» отсутствуют промышленные источники 

электромагнитного излучения. 

Источники теплового воздействия. Тепловое воздействие на окружающую среду возмож-

но за счет привнесения в атмосферу технологических и вентиляционных выбросов, имеющих 

температуру газовоздушной смеси на выходе источника выброса выше, чем температура окру-

жающей среды. Как источник воздействия не рассматривается, т.к. на эксплуатацию проекти-

руемого объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Влади-

мир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке км 

201+000 – км 207+000, Удмуртская Республика» не оказывает воздействия. 

Вибрация. Как источник воздействия не рассматривается, т.к. носят повторяющийся крат-

ковременный характер. Постоянное присутствие обслуживающего персонала на проектируемом 

объекте нет. 

Акустические факторы.  

Шум является одним из загрязнителей окружающей среды. Акустическое воздействие, в 

первую очередь, обусловлено автомобильными транспортными потоками.  

Основными источниками шума в жилых помещениях инженерно-технологическое (в том 

числе холодильное, вентиляционное) оборудование предприятий торговли и общественного пи-

тания, которые размещаются во встроено-пристроенных помещениях первых этажей жилых 

зданий, а также оборудование систем отопления и водоснабжения самого жилого здания, лиф-

ты. Причинами повышенных уровней шума, создаваемых указанными источниками, является 

отсутствие (или недостаточность) шумозащитных мероприятий на стадии проектирования и 

размещения указанного оборудования, а также нарушения правил и режима эксплуатации обо-

рудования. 

При эксплуатации дороги шумовые и вибрационные воздействия на окружающую среду 

(от движущегося автотранспорта) носят повторяющийся кратковременный характер. 

При изысканиях учитывалось, что шумовые воздействия на окружающую среду, возни-

кающие при выполнении намечаемых работ по капитальному ремонту автомобильной дороги, 

будут иметь весьма кратковременный, ограниченный характер (только при работе машин и ме-
ханизмов). Оценку данных воздействий следует выполнить при разработке проектной докумен-

тации. 

В проектной документации необходимо разработать раздел «Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды», в котором выполнить акустический расчет на период строительства. 
В случае превышения гигиенических нормативов по уровню шума, следует разработать 

шумозащитные мероприятия. 
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Выводы: 

1. Объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – 

Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке км 201+000 – 

км 207+000, Удмуртская Республика» не приведет к изменению физических факторов на участке 
изысканий и прилегающей территории. 

2. В проектной документации требуется провести расчет размера санитарного разрыва по 

шумовому воздействию и при необходимости разработать специальные мероприятия по дости-

жению гигиенических нормативов. 

 

2.6. Характеристика растительного покрова 

По ботанико-географическому районированию европейской части России территория реги-

она входит в состав Камско-Печерско-Западноуральской подпровинции Урало-

Западносибирской таежной провинции Евразиатской таежной области (Исаченко, Лавренко, 

1980). Отличительной особенностью лесов этой провинции является то, что господствующими и 

согосподствующими элементами древесного яруса хвойных лесов являются сибирские виды - 

пихта сибирская, ель сибирская. К основным древесным породам примешивается лиственница 
сибирская (в северной половине). Заметную роль сибирские виды играют и в травяном ярусе. К 

характерным видам леса относятся реброплодник уральский, звездчатка Бунге, воронец красно-

плодный и др., кроме того, здесь обычны и приуральско- уральские виды короставник татарский, 

цицербита уральская. 

Природные условия региона наиболее подходят для произрастания лесных растительных 

сообществ. Главным зональным типом растительности в Удмуртской республике являются леса. 
Удмуртия расположена в двух подзонах, границей между ними является воображаемая линия, 

проходящая через Красногорье - Игра - Шаркан. Территория севернее этой линии расположена в 

подзоне южной тайги, южнее в подзоне хвойно-широколиственных лесов. В числе главных лесо-

образующих пород республики выступает ель финская, являющаяся промежуточной формой, ели 

европейской и ели сибирской, которые встречаются реже. К лессообразующим породам в рес-

публике также относятся сосна, береза повислая, осина, пихта, липа, дуб, ольха серая и черная, 

крайне редко ими являются клен, вяз, ильм и тополь белый. 
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Рис. 10 Типы растительности Удмуртской Республики
 

Растительность Якшур – Бодьинского района.  

Якшур-Бодьинский район расположен в районе хвойно-широколиственных лесов 

европейской части Российской Федерации, который относится к лесорастительной зоне хвойно-

широколиственных лесов. 

Согласно геоботаническому районированию Удмуртии (А. Д. Фокин (1930), Т. П. 

Ефимова (1963)) территория района относится к геоботаническому району III- «Центрально-

Западный» и IV– «Центральный», в образовании лесов которых активное участие принимают 

широколиственные породы, такие как клен, липа, вяз, дуб, а также широко распространены 

сосновые породы деревьев. 

Вырубки хвойных лесов зарастают вейником лесным, вейником тросниковидным, иван-

чаем узколистным, луговиком извилистым, чиной лесной и так далее. 
Травяной покров типичен для хвойно-широколиственных лесов. В балках, на месте выру-

бок, где более близко подходят грунтовые воды, густо разрастаются ивняки, образованные ива-
ми трехтычинковой, пятитычинковой, корзиночной и другими видами, чередующиеся с зарос-
лями высокотравья (бодяка овощного, лабазника вязолистного, крапивы двудомной, дудника 
лесного и др.). 
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В контуре изысканий агрофитоценозы занимают почти половину всей площади. Основной 

выращиваемой культурой является рожь. Засорение посевов невелико около 30 %. Наиболее 

распространенные сорняки: пикульник ладанниковый, бодяк щетинистый, осот полевой, вью-

нок полевой, фаллопия вьюнковая и другие (см. раздел вредных и ядовитых растений).  

Иногда среди сорняков встречается живокость полевая, которая является индикатором 

карбонатных почв. Нередко на полях обнаруживаются луговые виды, проникающие в окружа-
ющих лугов, такие как клевер гибридный, нивяник обыкновенный и другие. Напротив, есте-
ственные фитоценозы, прилегающие к полям, проникают сегетальные виды (ромашка проды-

рявленная, осот полевой, одуванчик лекарственный, фиалка полевая и другие). 
Большая часть редких видов приурочена к влажным и приручьевым лесам. При рекогнос-

цировочном обследовании часто встречаются и обладают высоким обилием следующие виды: 

кочедыжничек сибирский, цинна широколистная, цицербита уральская, колокольчик широко-

листный, короставник татарский, медуница неясная. Интересно то, что кочедыжничек сибир-

ский в исследуемом районе обнаружен не только на его обычных местообитаниях - во влажных 

и приручьевых хвойно-широколиственных лесах, а также его густые заросли обнаружены на 
хорошо прогреваемых вырубках под пологом возобновления мелколиственных и широколист-

венных пород, что является нехарактерным для данного вида. Наименьшим обилием и встреча-
емостью обладают баранец обыкновенный, подмаренник трехцветковый и пузырник судетский. 

На территории проектируемого объекта и зоне его влияния был выявлен видовой состав 

сосудистых растений, лишайников и грибов. Проведенные флористические исследования и 

анализ материала Гербария Удмуртского университета показали, что на данной территории 

произрастет 251 вид сосудистых растений, относящихся к 170 родам и 49 семействами, 23 ви-

дов лишайников из 9 семейств и 14 родов, 33 вида грибов из 12 семейств и 27 родов. 

В пределах проектируемого объекта выявлено произрастание 251 вид сосудистых расте-
ний, относящихся к 170 родам и 49 семействам. На территории данной флоры произрастает 

25,3% от всех аборигенных видов флоры Удмуртии, что свидетельствует о весьма низком видо-

вом богатстве территории. Это связано с тем, что данная территория имеет малое разнообразие 
типов местообитаний, которые преимущественно относятся к антропогенным. 

Основу флоры составляют цветковые растения (95,2%), среди них преобладают двудоль-

ные растения – 79,7%. Сосудистые споровые и хвойные растения в сумме составляют 4,8% от 

общего количества видов. Этот показатель чуть выше, чем во флоре Удмуртии в целом. Это 

подчеркивает лесной облик флоры исследованной территории. 

Систематическое разнообразие флоры выражается в соотношении показателей флористи-

ческого богатства. Такими показателями являются среднее число видов в семействе (в/с), сред-

нее число родов в семействе (р/с), среднее число видов в роде (в/р). В исследуемой флоре эти 

пропорции таковы: в/с – 5,1, р/с – 3,5, в/р - 1,5. Показатель в/с в данной флоре значительно ни-

же, чем во флоре Удмуртии в целом (в/с=10,5), что свидетельствует о низком видовом разнооб-

разии этой территории. Насчитывается 14 семейств, превышающих это число, они охватывают 

71,3% всего видового состава, что указывает на низкое таксономическое разнообразие на дан-

ной территории. В целом, таксономическая структура и основные пропорции флоры в общих 

чертах соответствуют природным бореальным флорам. 

Систематическая структура флоры обусловлена соотношением семейств и родов, особен-

но тех, которые содержат наибольшее количество видов. Для ее характеристики берется первая 

десятка семейств, расположенных в порядке убывания в них числа видов. Набор ведущих се-
мейств во флоре территории отличается от других бореальных флор и флоры Удмуртии в це-
лом, так как в нем несколько изменено положение ряда семейств. Первые пять мест в исследуе-
мой флоре занимают семейства Сложноцветные, Злаковые, Розоцветные и Гвоздичные. Высо-

77



 

 

      

124.20-П-151-ИЭИ 
Лист 

      
73 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Вз
ам

. 
ин
в.
 
№

 

 

По
дп

. 
и 
да
та

 

 

Ин
в.
 
№

 
по
дл

. 

 

кое их положение в целом закономерно для таежной зоны, но в данной плеяде отсутствует се-
мейство Осоковые, которое в природных бореальных флорах должно занимать 3 место. Во 

флоре данной территории оно стоит лишь на 10 месте. Последующее положение семейств в 

спектре в целом характерно для центральных областей таежной зоны, но повышенное положе-
ние семейства Крестоцветных свидетельствует об антропогенной трансформированности цено-

зов на данной территории. На долю 10 ведущих семейств приходится 59,7% от всех видов фло-

ры. 

Основываясь на данных систематического анализа, можно сделать вывод, что флора ис-
следованной территории имеет типичные черты флор бореально-умеренного типа и высокую 

степень трансформированности растительного покрова. 
Географический анализ. Для выяснения особенностей распространения видов растений 

был применен географический анализ, показывающий, что флора территории представляет 

комплекс различных географических элементов. Ведущая роль в исследуемой флоре принадле-

жит видам бореальной широтной группы (59,8%). Это преимущественно широко распростра-
ненные виды, произрастающие, в основном, в зоне хвойных лесов Голарктики. Среди бореаль-

ных видов и основные лесообразующие породы (ель, пихта) и большинство трав. Среди пред-

ставителей этой группы наиболее обильны виды, широко распространенные в Евразии (31,5%). 

Роль плюризональных видов высока, их насчитывается 19,5%, и они занимают 2 место в гео-

графическом спектре данной территории. В эту группу объединены виды, широко распростра-
ненные в Евразии и Северной Америке, входящие в состав нескольких широтных зон. Это сор-

ные и рудеральные растения, составляющие интразональные растительные группировки. Тре-

тье место по видовому разнообразию во флоре занимают неморальные виды (6,0%). Об антро-

погенной нарушенности местообитаний растений указывает наличие 2 адвентивных видов рас-

тений. В целом, однородность состава слагающих флору географических элементов, наличие 

большого числа видов с широкими типами ареалов свидетельствует о ее равнинном положении, 

расположении в достаточно однородном ландшафте и, в некоторой степени, на антропогенную 

трансформированность флоры. 

Эколого-биологический анализ. Природная флора представляет собой систему жизненных 

форм растений. Ее зональные особенности определяются не столько таксономическим соста-
вом, сколько доминированием определенных жизненных форм в типах растительности. Набор 

древесных жизненных форм во флоре территории и таежной области в целом относительно 

небогатый (деревья и кустарники), но главная роль в фитоценозах принадлежит именно им. 

Древесные формы представлены в данной флоре 20 видами (8,0%), из них вечнозелеными яв-

ляются виды рода ель, пихта, можжевельник (1,4%), остальные летнезеленые (береза, рябина, 
роза и др.). Исключительно из древесных растений состоят семейства сосновых, ивовых, бере-

зовых и некоторых других. 1 вид является полудревесным растением – малина обыкновенная. 

Наибольшим видовым разнообразием отличаются травы (230 видов), участвующие в образова-
нии различных растительных группировок. В исследуемой флоре значительная роль принадле-

жит многолетним травянистым растениям (150 видов), что характерно и для других умеренных 

флор северного полушария. 80 видов являются малолетними растениями, что составляет 31,9% 

от общего количество видов и свидетельствует об антропогенной трансформированности дан-

ной территории. 

Эколого-фитоценотический анализ. Все виды флоры на исследованного участка террито-

рии подразделены на 6 эколого-ценотических групп: лесные (30,7%), луговые (29,9%), болот-

ные (8,4%), прибрежно-водные (1,1%), рудеральные (17,9%), сегетальные (7,2%). Данные ана-
лиза показывают, что наибольший процент видов имеет лесная эколого-фитоценотическая 

группа, что свойственно зональному положению флоры. В целом, в двух первых группах, со-
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держится более половины всех видов флоры (60,6%), что свойственно для флор таежного типа. 
О нарушенности растительного покрова свидетельствует высокий процент (17,9%) видов в се-
гетальные и рудеральные группы.

Лишайники. На территории района исследования выявлено 23 видов лишайников из 9 се-
мейств и 14 родов. Преобладающим по числу видов является семейство Кладониевые (6 видов), 

Фисциевые (5). По типу таллома преобладают кустистые (9 видов), листоватые (7), накипные 
лишайники (7). Основное разнообразие лишайников произрастает на ветвях и стволах еловых 

особей. Они являются местообитанием часто встречающихся видов – гипогимнии вздутой, 

фисции звездчатой, ф. серо-голубой, ф.нежной, фисконии серой. На почве и пнях деревьев ча-
сто встречаются кладония темно-зеленая, порошистая, к. вильчатая, к. пустоватая. Накипные 
лишайники такие как лецидея бородавчатая, графис написанный, буэлия дисковидная, ксанто-

рия настенная, обильно распространены на лиственных породах деревьев, входящих в состав 

еловых лесов. Все выявленные виды лишайников являются обычными на территории Удмур-

тии. На территории изысканий число видов лишайников незначительно. Здесь встречаются 

накипныевиды лишайников, такие как графис написанный, лецидея бородавчатая, ксантория 

настенная, буэлия дисковидная. Основным местообитанием этих видов являются стволы дере-
вьев берез и осин. 

Участок непосредственных работ расположен в пределах техногенного ландшафта. 
Основная часть участка проектируемых работ перекрыта с поверхности техногенными 

насыпными грунтами (вдоль полотна автодороги), почвенно-растительный слой практически 

отсутствует. Растительность участка представлена травянистыми растениями и мелким кустар-

ником. 

 

Выводы:  

1. На площадке объекта объекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 

«Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и 

Пермь на участке км 201+000 – км 207+000, Удмуртская Республика» отсутствуют редкие и 

охраняемые виды растений, внесенные в Красную Книгу России и Красную Книгу Удмуртской 

Республики, ценные лекарственные виды растений.  

2. Разработка организационно-планировочных или специальных мероприятий по сниже-
нию уровня воздействия на растительный мир не требуется.  

 

 

2.7. Характеристика животного мира 

Животный мир современной Удмуртии характерен для лесной зоны. В настоящее время в 

республике обитает 49 видов млекопитающих. 

На севере и в центральных районах республики встречается бурый медведь. Это частый 

гость на пасеках и овсяных полях. Общее количество медведей за последние годы составляет 

606 голов. Повсюду в лесах встречается волк. Их общее количество около 300-400 голов. Охота 

на медведей и волков разрешена по лицензиям. 

Типичные хищники края - рыжая лисица, черный хорь, куница, норка европейская, горно-

стай, барсук и ласка. В лесах живет рысь. 

Среди травоядных животных самый крупный представитель лесной зоны – лось. Он рас-

пространен по всей республике. Общая численность лося достигла около 12 тысяч голов. На 
него также разрешена охота по лицензиям. 
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В крае постоянно обитает кабан, который впервые появился в лесах Удмуртии в 1974 го-

ду. 

В Удмуртии разнообразен и богат мир птиц, их более 150 видов, больше половины из них 

певчие воробьиные. 
Большинство перелетные: дрозд, соловей, грач, скворец и другие. В хвойных лесах живут 

клесты, которые питаются семенами хвойных деревьев. Где много брусники и черники, там 

обитают глухари. Многие птицы гнездятся у водоемов: утки, кулики, чайки. 

На озерах живут серая цапля, выпь, черный аист. На глухих болотах селится серый жу-

равль. Во время перелетов весной и осенью на реках можно увидеть лебедя-кликуна, серого гу-

ся. 

В Удмуртии встречаются хищные птицы. Самые крупные древние хищники – сокол-

сапсан, беркут, скопа. Они встречаются редко и нуждаются в охране. В старых лесах живут 
хищные ночные птицы – ястребиная сова и ушастая сова, филин, на зиму перелетает из тундры 

белая сова. В Удмуртии встречаются красивые птицы – голубой зимородок, иволга. В связи с 
тем, что в республике холодная продолжительная зима, то пресмыкающихся и земноводных тут 
немного. 

Наиболее многочисленны лягушки и жабы. В южной части Удмуртии и встречаются 

обыкновенная гадюка, уж, безногая ящерица – веретеница, которую за светлую окраску в наро-

де называют медянкой и ошибочно считают ядовитой змеей. 

Богат мир насекомых. Встречаются разнообразные бабочки, жуки, клещи, мухи, пауки, 

тля. Для республики характерен опасный таежный клещ, который переносит вирус энцефалита. 
Полезные насекомые - опылители растений - пчелы, шмели, цветочные мухи. Хищные жуки - 

божьи коровки и жужелицы, уничтожают вредных насекомых. Встречаются вредители леса: 
хрущи, усачи, короеды, и вредители сельскохозяйственных растений. 

Водоёмы республики богаты рыбой. Их около 40 видов. Наиболее распространены лещ, 

чехонь, язь, сребристый и золотой карась. Редкими и исчезающими считаются русский осетр и 

стерлядь. Во многих реках водятся норка и выдра. По Каме и ее притокам распространены он-

датра, стало восстанавливаться поголовье боров, которые были хищнически истреблены, а 

позднее завезены из Воронежского заповедника. 

Из-за браконьерства уменьшилось количество глухарей, тетеревов, диких уток, гусей. 

Строительство городов, дорог, вырубка лесов, развитие туризма также создают неблагоприят-

ные условия для обитателей дикой природы края. 

В Красную книгу Удмуртии занесены следующие виды, встречающиеся в республике: 
Птицы – лебедь-кликун, серый журавль, орлан белохвост, орел, скопа, черный аист; 

Млекопитающие – горностай и куница; 
Насекомые – бабочки (аполлон, махаон, адмирал); 

Рыбы – белорыбица, белуга, хариус, таймень. 

Ведутся работы по охране животного мира. Для этого следят за соблюдением сроков охо-

ты. Охота запрещена на исчезающие виды животных (выдра, ласка, выхухоль), птиц (беркут, 

орлан-белохвост, сапсан, скопа) и рыб (стерлядь, хариус, белуга). Берега рек, где обитают боб-

ры, объявлены бобровым заповедниками. 

В Удмуртии много птиц остается на зимовку. Им надо помогать. Для этого созданы спе-
циальные охотничьи государственные природные заказники. Там егеря устраивают подкормоч-

ные площадки, сеют кормовые травы. Кроме того, выделяются охраняемые памятники природы 

– места произрастания редких растений, нереста рыб, обитания бобров. В республике известны 

Заякинская кедровая роща близ поселка Зура Игринского района, охотничий заказник «Чуров-
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ской» в Якшур-Бодьинском районе по охране бобров, «Северный» в Ярском районе по охране 
всех промыслово-охотничьих животных, обитающих на этой территории. 

 

Животный мир Якшур - Бодьинского района. 
Фауна позвоночных животных в районе строительства была исследована в ходе инженер-

но-экологических изысканий и изучения фондовых материалов Института прикладной эколо-

гии УдГУ. В результате проведенных работ на обследованной территории было обнаружено 73 

вида позвоночных животных из 4 классов: Земноводные (1 отряд, 2 семейства, 4 вида), Пре-
смыкающиеся (1 отряд, 1 семейство, 1 вид), Птицы (8 отрядов, 20 семейств, 53 вида) и Млеко-

питающие (6 отрядов, 10 семейств, 15 видов). Данное разнообразие фауны позвоночных живот-

ных рассматриваемой территории составляет около 20% всего видового состава данной фауны 

Удмуртской Республики, известного на данное время. 

В систематическом отношении в разнообразии герпетофауны доминирует отряд бесхво-

стых из класса амфибий (4 вида: серая и зеленая жабы, остромордая и травяная лягушки). Из 
отряда чешуйчатых класса рептилий отмечен 1 вид: живородящая ящерица. По относительному 

обилию из представителей герпетофауны на рассматриваемой территории редки зелёная жаба и 

травяная лягушка. Остальные виды обычны. В зональном аспекте герпетофауна рассматривае-
мой площади состоит из широко распространенных и характерных в настоящее время для зоны 

лесов видов. Все они обычны и на территории Удмуртии. Основу разнообразия орнитофауны 

(фауны птиц) исследуемой территории оставляют Воробьинообразные птицы (35 видов, или 

66%), которые представлены в основном типичными для имеющихся на территории изысканий 

экотопов видами. Преобладание воробьинообразных птиц является характерной чертой орни-

тофауны Удмуртии. Из 12 семейств этого отряда наиболее богато представлено семейство Му-

холовковые (8 видов, или 15,1%), на втором месте – семейство Вьюрковые (7 видов, 13,2%). 

Также неплохо представлены семейства Славковые и Врановые (по 5 видов, или 9,4%). Далее 
по числу разнообразия видов следует отряд Соколообразные (6 видов, или 11,3%). Относитель-

но неплохо представлены отряды Курообразные и Голубеобразные (по 3 вида, или 5,7%). Доля 

остальных отрядов в формировании биоразнообразия птиц невысока. ольшая часть видов птиц 

(около 65%) гнездится на обследованной территории, но олее 44% из них на гнездовании редки. 

Остальные 35% видов встречаются здесь только в периоды миграций и кочевок, используя рай-

он исследований лишь в качестве кормового. 

В зональном аспекте большая часть рассматриваемой орнитофауны представлена идами, 

характерными как для лесных фаунистических комплексов (около 60%), так и для степных и 

лесостепных (тетерев, перепел, грач, полевой жаворонок), и даже тундрово-лесотундровых 

(зимняк). Последний вид встречается здесь лишь на пролете или во время осенне-зимних оче-

вок. Основу лесной составляющей (около 64,5%) образуют широко распространенные, обита-
ющие в лесах различных типов, виды: чёрный коршун, быкновенный канюк, ястребы, соловей, 

пеночки, синицы и др. Остальные виды более арактерны для зон таёжных (свиристель, снегирь, 

чиж) и широколиственных и смешанных (ушастая сова, горлица, вертишейка, лесной конёк, 

скворец, мухоловка- пеструшка и т.д.) лесов. На втором месте по количеству представленных 

видов (около 20%) находится группа убиквистов. Это виды, широко распространенные в не-
скольких природных зонах (полевой лунь, коростель, серая куропатка, чибис, ворон, каменка, 
жулан, белая трясогузка и т.д.). Доля синантропных видов (n=5) составляет 9,4%. По характеру 

пребывания из всего многообразия птиц, встречающихся на рассматриваемой территории, лишь 

13 видов относится к оседлым (ястребы, тетерев, сизый голубь, тетерев, серая куропатка, пест-

рый дятел, синицы, воробей, большинство врановых и др.). Остальные птицы перелетные или 

встречаются здесь только в период осенне-зимних кочевок. 
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В ходе обследования территории мест массового гнездования птиц не выявлено. 

Из млекопитающих в систематическом отношении по разнообразию явно доминируют 
Грызуны (40% всех видов) из семейств Мышиные и Хомяковые. Второе место по числу видов в 

разнообразии зверей занимают Насекомоядные (26,7%) при доминировании представителей се-
мейства землекройковых. 

Разнообразие остальных отрядов относительно невелико - они представлены двумя видами 

каждый. В целом, основу териофауны (более 66,7% от состава) образуют представители отрядов 

Грызуны и Насекомоядные. 
Поскольку район изысканий расположен в переходной зоне хвойно- широколиственных ле-

сов, здесь обитают представители как таежной фауны (заяц-беляк), так и выходцы из зоны широ-

колиственных лесов (рыжая полёвка), активно проникающие в южнотаёжные местообитания. 

Основу рассматриваемой териофауны (40%) составляют широко распространенные виды, свои-

ми местообитаниями связанные с различными типами лесов. Это обыкновенный ёж, бурозубки, 

крот, двухцветный кожан, лось. Доля видов-убиквистов, распространение которых охватывает 

несколько ландшафтных зон (лисица, ласка, полёвки пашенная и обыкновенная и полевая мышь) 

составляет 30%. 

Группа синантропных видов, представленная домовой мышью и серой крысой, составляет 
13,3%. Таким образом, териофауна также имеет лесной облик. По характеру пребывания все 

млекопитающие района исследований, кроме двухцветного кожана из отряда рукокрылых, отно-

сятся к одной группе: они ведут оседлый образ жизни. Данный же вид летучих мышей, подобно 

перелетным птицам, на зиму мигрирует в южную часть своего ареала.  

Таким образом, териофауна представлена обычными широкоареальными формами. В це-
лом, животный мир района изысканий имеет лесной облик, состоит из видов, широко распро-

страненных на территории Удмуртии и смежных регионов, и характерен для подобных террито-

рий с данной степенью освоенности. 

 

Участок изысканий. 
Участок изысканий представляет собой участок федеральной автодороги. На самой автодо-

роге представители животного мира отсутствуют. Эпизодически в теплый период года на полотне 
автодороги могут появляться насекомые, паукообразные, дождевые черви, не являющиеся редки-

ми или краснокнижными видами. В пролете над дорогой могут находиться птицы. Мест их посто-

янного обитания или гнездовий в полосе отвода автодороги не выявлено.  

В ходе обследования на территории площадки строительства объекта объекте «Капи-

тальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – 

Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке км 201+000 – км 207+000, Уд-

муртская Республика» не выявлено мест постоянного обитания млекопитающих, нет гнездовий 

птиц. Из млекопитающих возможно обитание мышевидных грызунов (обыкновенной полевки, 

лесной мыши, бурозубки), которые не являются ценными или редкими видами. 

Птицы могут находиться на обследованной территории в пролете или во время питания, 

но мест их гнездовий не выявлено. 

Из амфибий возможно обитание остромордой и травяной лягушки, жаб. Рептилии не об-

наружены, обитает живородящая ящерица. Мест миграции позвоночных животных на террито-

рии площадки нет. Зимовочные миграции птиц над площадкой также не проходят. В средней 

полосе России зимовочные миграции птиц проходят преимущественно над речными коридора-
ми. Это крупные или средние реки, текущие в меридианальном направлении, в частности, Вол-

га, Сура, Ока. Работы на «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – 
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Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке 
км 201+000 – км 207+000, Удмуртская Республика» не нарушит миграции птиц. 

Ценные виды животных и места их обитания на площадке отсутствуют. Промысловых 

видов животных также нет. Охраняемые виды животных не выявлены. 

Из беспозвоночных животных и насекомых на площадке возможно обитание представи-

телей почвенной мезофауны: дождевых червей, жужелиц, муравьев, многоножек, личинок 

насекомых, являющихся типичными представителями дерново-подзолистых и супесчаных 

почв, а также насекомых-хортобионтов – обитателей травянистого яруса растительности (дол-

гоносики, листоеды, гусеницы бабочек, цикадовые, тли, клопы и пр.).  

Основными факторами воздействия в период проведения строительных работ на объек-

те на животный мир являются шум и вибрация от работы строительной техники. 

После окончания строительных работ какого-либо отрицательного воздействия на жи-

вотный мир отмечено не будет.  

Выводы:  

1. Площадка на территории объекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 

«Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и 

Пермь на участке км 201+000 – км 207+000, Удмуртская Республика» не является ценным ме-
стообитанием представителей животного мира, местом их размножения и развития.  

2. В проекте строительства разработка специальных мероприятий по охране животного 

мира не требуется. 

 

2.8 Социально-экономические исследования 

Социально-экономические исследования представляют собой самостоятельный раздел 

инженерно-экологических изысканий для строительства, обеспечивающий перспективы соци-

ально-экономического развития региона, сохранение его ресурсного потенциала, соблюдение 
исторических, культурных, этнических и других интересов местного населения. 

Социально-экономические исследования включают: 

- изучение социальной сферы (численности, этнического состава населения, занятости, 

системы расселения и динамики населения, демографической ситуации, уровня жизни); 

- медико-биологические и санитарно-эпидемиологические исследования. 

- обследование и оценку состояния памятников архитектуры, истории, культуры. 

Обеспечение медико-экологического благополучия населения будет достигаться разрабо-

танными в проектной документации мероприятиями по охране окружающей среды, в том чис-
ле: 

• организация санитарного разрыва, размер которого зависит от интенсивности движе-
ния;  

• благоустройство прилегающей территории, нарушенной в период производства работ.  

Воздействие на окружающую среду при проведении работ на объекте «Капитальный ре-
монт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – 

Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке км 201+000 – км 207+000, Удмуртская Рес-
публика» заключается в незначительном выбросе загрязняющих веществ от строительной тех-

ники в течение нормативного срока строительства, что не приведет к увеличению заболеваемо-

сти населения близлежащих населенных пунктов. 

 

Социальная сфера. 
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Система расселения Якшур-Бодьинского района сформировалась под влиянием физико-

географических условий, производственно-хозяйственной специализации района и представле-
на рядом обособленных населенных пунктов среднего размера в южной лесной части района и 

типичным сельским расселением относительно высокой плотности в центральной и северо-

западной частях. 

В районном центре, с. Якшур-Бодья, сосредоточены основные объекты социального об-

служивания районного значения и коммунальные предприятия, обеспечивающие функциони-

рование транспортной и инженерной инфраструктур района. Производственные предприятия 

пищевой и деревообрабатывающей промышленности расположены также в с. Чур, с. Люкшу-

дья, с. Лынга. С учетом разветвленной автодорожной сети, незначительной площади района и 

центрального положения с. Якшур-Бодья в системе расселения, часовая транспортная доступ-

ность обеспечивается практически для всех населенных пунктов района. 
В состав Якшур-Бодьинского района входят 12 муниципальных образований – сельских 

поселений. 

Наиболее крупными поселениями являются Якшур-Бодьинское, Старозятцинское, Чуров-

ское сельские муниципальные образования. В центре последнего поселения – с. Чур (числен-

ность населения 2392 чел.) расположены крупные предприятия по производству строительных 

материалов ООО «Стройкамень», ЗАО «Перерабатывающий завод», ЗАО "ATON-ИЖУГOЛЬ". 

Каркас расселения дополняют крупные населенные пункты с численностью населения 

более 800 чел., такие как села Лынга (1349 чел.), Старые Зятцы (1416 чел.) и Селычка (826 чел.), 

а также административные центры сельских поселений. 

В Якшур-Бодьинском районе расположено 10 агропромышленных предприятий, специа-
лизирующихся преимущественно на растениеводстве и животноводстве. Число крупных фер-

мерских хозяйств (КФХ) в районе незначительно. Предприятия агрокомплекса имеются в вось-

ми сельских поселениях района. 
Численность постоянного населения сельских поселений Якшур-Бодьинского района по 

опубликованным данным органов государственной статистики составила 23 586 человек (по 

другим данным, представленным заказчиком - 23,81 тыс. чел расхождение в данных не превы-

шает 1% и вызвано сложностями учета временного населения, а также населения домов-

интернатов для престарелых, психоневрологических интернатов). 

В Якшур-Бодьинском районе преобладают населенные пункты людностью менее 50 чело-

век. В то же время значительно число населенных пунктов численностью 50-500 человек – 32 

населенных пункта. 
Средняя людность населенного пункта 299 человек – это достаточно высокий показатель. 

Основная часть населения района (12 564 чел. - более 50% населения района), проживает в че-
тырех населенных пунктах с численностью более 1000 чел.: 

 с. Лынга (Лынгинское сельское МО) – 1349 чел.; 

 с. Старые Зятцы (Старозятцинское сельское МО) – 1416 чел.; 

 с. Чур (Чуровское сельское МО) – 2392 чел.; 

 с. Якшур-Бодья (Якшур-Бодьинское сельское МО) – 7407 чел. 

Наиболее плотно населенно Якшур-Бодьинское сельское поселение, численность населе-

ния - 7544 человека. 
В состав Якшур-Бодьинского сельского поселения входят три населенных пункта, два из 

которых общей численностью около 140 человек, и село Якшур-Бодья (численность населения 

7407 чел.), населенный пункт района с максимальной численностью населения. 

Вероятно, это обусловлено тем, что в селе Якшур-Бодья сосредоточены все крупные и 

средние промышленные предприятия района. 
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В целом демографическая ситуация отражает общероссийские тенденции: 

• сокращение численности и старение населения; снижение рождаемости до уровня, не 
обеспечивающего простого численного замещения поколения родителей их детьми;  

• сокращение доли лиц моложе трудоспособного возраста; 
• усиление влияния миграционных процессов (отрицательное сальдо миграции). 

Большая часть населения Якшур-Бодьинского района находится в трудоспособном возрасте 
(около 60 %). Население в пенсионном возрасте составляет 25 % от общей численности населе-

ния района. Наименьшая по численности, возрастная группа «до 1 года» и «1–5 лет», составляет 

5 %. 

Социальная инфраструктура. Якшур-Бодьинского района включает учреждения культу-

ры (библиотеки и сельские клубы), учреждения образования (детские сады и школы), спортив-

ные объекты и учреждения здравоохранения. 

 

Дошкольные образовательные учреждения. На территории Якшур-Бодьинского района в 

настоящее время расположено 19 дошкольных образовательных учреждений. Общая проектная 

вместимость – 1190 мест, фактически данные учреждения посещают 1139 человек. 

Каждое образовательное учреждение обслуживает в среднем 2 населенных пункта. 
 

Учреждения среднего образования. В Якшур-Бодьинском районе работает 20 общеобра-

зовательных учреждений, в том числе 2 школы-интерната, 5 начальных школ-детских садов, 1 

открытая (сменная). Суммарная проектная вместимость 4287 человек. Фактически посещаемость 

составляет 2801 человек. 

Одно образовательное учреждение обслуживает в средним 4 населенных пункта, а некото-

рые и все населенные пункты сельского муниципального образования. 

Более 50 % общеобразовательных учреждений района имеют автобусы.  

По данным Якшур-Бодьинского УНО второй смены в учреждениях среднего образования 

нет. Группы продленного дня есть в 70 % школ района. 

 

Здравоохранение и социальное обеспечение. На территории Якшур-Бодьинского района 
расположены Центральная районная больница, ГУ здравоохранения «Чуровская республикан-

ская туберкулезная больница» Министерства здравоохранения Удмуртской Республики, 3 участ-

ковые больницы, 1 центр врача общей практики и 26 фельдшеро-акушерских пунктов (ФАП). 

Количество посещений в смену (фактически): по больницам – 586 человек, по ФАП и ам-

булаториям – 665 человек. 

Около 50 % зданий медицинских учреждений Якшур-Бодьинского района нуждаются в ре-
конструкции. 

Физкультурно-спортивные сооружения. По информации, предоставленной Якшур-

Бодьинским муниципальным автономным учреждением «Информационно-культурный центр», 

на территории района спортивные объекты расположены в трех сельских муниципальных обра-

зованиях: 

Кекоранское сельское муниципальное образование (д. Сюровай) – спортивный зал; 

Варавайское сельское муниципальное образование (д. Зеглуд) – спортивный зал; 

Чуровское сельское муниципальное образование (с. Чур) – спортивный зал. 

Единовременная пропускная способность каждого из указанных спортивных объектов – 35 

человек. 

Учреждения культуры и искусства. В Якшур-Бодьинском районе следующие учреждения 

культуры: 
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− 20 сельских клубов; 

− 18 библиотек; 

− 1 районная библиотека; 
− 1 информационно-культурный центр; 

− 1 районный краеведческий музей; 

− 1 дом ремесел. 

Как правило, сельский клуб и библиотека находятся в одном здании. Техническое состоя-

ние зданий, в которых расположены учреждения культуры, в целом удовлетворительное, более 
30 % сооружений требует капитального или текущего ремонта. 

Транспортное обслуживание Якшур-Бодьинского муниципального района осуществляет-

ся автомобильным и железнодорожным транспортом. 

Основу транспортного каркаса района составляет автодорога федерального значения 

«Подъезд к г. Ижевску и г. Перми от а/д М-7 «Волга» и участок железной дороги Ижевск – Бале-

зино (анализ железнодорожной сети будет выполнен после получения данных). Основным 

транспортным узлом района является с. Якшур-Бодья. 

 

Автомобильные дороги. Автодорога «Подъезд к г. Ижевску и г. Перми от а/д М-7 «Вол-

га», следуя по направлению от Ижевска, проходит через с. Якшур-Бодья с юга и идёт далее на 
запад в сторону г. Перми.  

Федеральная автодорога «Подъезд к г. Ижевску и г. Перми от а/д М-7 «Волга» имеет про-

тяженность по территории района - 39 км, довольно высокую - II и III техническую категорию и 

значительную транспортную нагрузку. 

На дороге имеются пять мостов через реки Важойка, Иж, Селычка, Карашурка и Якшур-

ка. 
В целом автодорожная сеть покрывает район достаточно равномерно, обеспечивая хоро-

шую связь всех поселений между собой, с районным центром и соседними районами. Общая 

протяженность дорог регионального значения 199,467 км. Плотность автодорог составляет 
0,176 км/км. кв. Дорогами регионального значения связаны более 70% населенных пунктов 

района, доступ в остальные населенные пункты осуществляется по местной дорожной сети. 

Однако многие участки существующей сети автодорог нуждаются в капитальном ремонте 
и реконструкции, так как их эксплуатационные характеристики не отвечают присвоенной тех-

нической категории.  

 

Железнодорожный транспорт. По территории Якшур-Бодьинского района Удмуртской 

республики проходит магистральная железнодорожная линия Балезино (Чепца) – Зилай – 

Ижевск (участок Агрыз – Ижевск – Зилай). Этот участок предназначен для пропуска угловых 

транзитных вагонопотоков, обеспечения работы с местным грузом, перевозка пассажиров. Уча-
сток Агрыз – Ижевск – Зилай является рокадным, связывающим Южный и Северный ходы 

Горьковской железной дороги. 

Протяженность участка железнодорожной магистрали по территории района составляет 

36 км. Среднесуточное количество проходящих по линии пар поездов составляет 17 пар, в том 

числе 7 пассажирских и 10 грузовых. 

 

Выводы: 

Сеть автодорог регионального значения покрывает район достаточно неравномерно, что 

диктуется особенностями системы расселения. В то же время автодороги обеспечивают хоро-

шую связь всех поселений района между собой, с районным центром и соседними районами. 
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Дорогами регионального значения связаны более 50 % населенных пунктов района. Доступ в 

остальные населенные пункты осуществляется по местной дорожной сети и по дорогам необ-

щего пользования. 

Проблемы и особенности транспортного обслуживания территории муниципального рай-

она заключаются в следующем: 

− отставание темпов развития сети автомобильных дорог района от темпов роста транс-
портных потоков; 

− несоответствие параметров дорог техническим нормативам и современным требовани-

ям безопасности движения; 

− значительное количество населенных пунктов восточной части района обслуживается 

только дорогами необщего пользования, находящимися в ведении предприятий, выполняющих 

добычу нефти в районе; 
− недостаточное количество транспортных связей с соседними районами; 

− недостаточно эффективное использование возможностей железнодорожного транспор-

та для пассажирских перевозок внутри района. 

Объекты культурного наследия Якшур- Бодьинского района.  
В настоящее время в Якшур-Бодьинском районе на государственной охране состоят 5 

объектов культурного наследия. Все они относятся к объектам регионального значения. Вновь 

выявлены 37 объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную 

культурную ценность. Среди вновь выявленных преобладают памятники истории (75%), 

остальные объекты представляют собой памятники архитектуры, археологии и искусства (25%). 

Общее число памятников истории и культуры составляет 42 объектов. 

Таблица 29 содержит общие показатели по объектам культурного наследия Якшур-

Бодьинского района. 
Общие показатели по объектам культурного наследия 

Якшур-Бодьинского района 

Таблица 29 

Виды объектов 
культурного 
наследия 

Количество объектов,  
состоящих на государственной охране 

Количество 
вновь 

выявленных 
объектов 

Всего 

Федеральные Региональные Итого 

Археология - - - 2 2 

История - 4 4 28 32 

Искусство - 1 1 1 2 

Архитектура - - - 6 6 

Всего - 5 5 37 42 

 

Таблица 30 – 33 содержит перечень объектов культурного наследия регионального 

значения на территории Якшур-Бодьинского района. Объекты культурного наследия 

федерального значения на территории района отсутствуют. 

Перечень объектов культурного наследия регионального значения на 

территории района 

Таблица 30 

№ 

п/п 

Категория 

объекта 
Наименование объекта 

Местонахождение 
объекта (адрес) 

Документ о 

принятии под 

охрану 
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1 Регионального 

значения 

Братская могила коммунистов, 

павших от рук кулацкой банды 

в 1920 г. 

Якшур-Бодьинский 

с. Старые Зятцы 

Постановление СМ 

УАССР от 
29.12.49г. №1993 

2 Регионального 

значения 

Памятник борцам за Советскую 

власть, погибшим в 1920 г. от 
рук контрреволюционеров 

Якшур-Бодьинский 

с.Старые Зятцы 

Постановление 
СМ УАССР от 

25.03.68г. №115 

3 Регионального 

значения 

Братская могила 

красноармейцев, погибших в 

годы гражданской войны 

Якшур-Бодьинский 

с.Якшур-Бодья 

Постановление 
СМ УАССР от 

29.12.49г. №1993 

4 Регионального 

значения 

Обелиск землякам, погибшим в 

годы Великой Отечественной 

войны 

Якшур-Бодьинский 

д. Кыква 
Постановление 
СМ УАССР от 

25.03.68г. №115 

5 Регионального 

значения 

Бюст Героя Советского Союза 

Ф.А.Пушиной (1922-1943гг.) 
Якшур-Бодьинский 

с. Якшур-Бодья 

Постановление 
СМ УАССР от 

05.12.79г. №362 

 

Памятники археологии 

Таблица 31 

№ Название объекта Тип Датировка 
Местонахождение  

объекта 

6 

Каравайское 

("Поркар") 

городище 9-10 вв н.э. руч. Кыркызья (П), р. 

Арлеть(П), 1.5 км к ЮВ от д. 

Каравай 

7 

Патраки 1 поселение 16-20 вв н.э. безымян.руч.(П), прав.приток р. 

Нязь, прав. приток р. Лоза, 3 км 

к С от д.Патраки 

 

Памятники архитектуры (Памятники культового зодчества) 

Таблица 32 

№ Наименование объекта Датировка Автор Местонахождение 
(адрес) 

8 Казанская церковь 1878 Купинский с. Старые Зятцы 

9 Рождественская церковь 1847, 1913 Чарушин И.А. с. Кекоран 

 

Памятники архитектуры 

Таблица 33 

№ Наименование объекта Датировка Местонахождение (адрес) 

10 
Бывшее церковно-

приходское училище 
н/д с.Старые Зятцы, ул.Советская, 

12 

11 Ясли н/д с.Старые Зятцы, ул.Советская, 8 

12 
Бывший дом-магазин 

Кулябина И.М. 

к.19 в. с.Кекоран 

13 Усадьба И.Г.Иванова 19 в. с.Якшур-Бодья 
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В результате анализа территории района был выявлен населенный пункт, где 
сосредоточенны памятники архитектуры: с. Старые Зятцы (Старозятцинское МО). 

Выводы: на территории района располагается 2 вновь выявленных памятника 
археологии: могильники и стоянки древнего человека, которые находятся преимущественно в 

долинах рек вне границ населенных пунктов. Территории памятников не определены, 

паспортизация для большинства памятников не проводилась. Застройка населенных пунктов, в 

районе которых расположены памятники археологии, не может проводиться до выполнения 

раскопок и фиксации границы территории памятка. 
Границы территории памятников не установлены, проекты зон охраны не разработаны. 

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо 

ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов 

культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования 

земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании 

проекта зон охраны объекта культурного наследия в порядке, установленном соответствующим 

законом субъекта Российской Федерации. 

 

На участке изысканий «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» 

Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на 
участке км 201+000 – км 207+000, Удмуртская Республика» по сведениям письма Агентства по 

государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики № 01-10/2020 

от 30.09.2020 г.(см. Приложение 6) объекты культурного наследия, включенные в Единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации и в перечень выявленных объектов культурного наследия, отсутствуют. 

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны и вне защитных зон объектов 

культурного наследия.  

Проведение дополнительных археологических изысканий на предмет выявления объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия (памятники истории и культуры) регио-

нального значения нецелесообразно по следующим причинам: 

- участок изысканий расположен в пределах существующей автомобильной дороги М-7 

«Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и 

Пермь на участке км 201+000 – км 207+000, Удмуртская Республика; 
- дополнительный отвод земель в постоянное пользование не требуется. 

Вывод: объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Вла-

димир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке км 

201+000 – км 207+000, Удмуртская Республика» не оказывает негативного влияния на социаль-

но-экономические параметры района строительства. 

 

3. Предложения и рекомендации 
3.1. Прогноз возможных изменений природной среды в зоне влияния 

сооружения при его строительстве и эксплуатации 

 

Объектом изысканий является участок автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Вла-

димир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке км 

201+000 – км 207+000, Удмуртская Республика. В период эксплуатации данный объект может 

оказывать негативное влияние: 
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- на качество атмосферного воздуха (выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от ав-

тотранспорта); 
- на акустическую обстановку на границе санитарного разрыва (за счет движения авто-

транспорта); 
- почвы и грунты (выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта). 
Более подробно эти вопросы раскрыты в соответствующих разделах гл. 2. 

 

 

3.2. Рекомендации по организации природоохранных мероприятий, восстановлению и 

оздоровлению природной среды 

 

Результаты инженерно-экологических изысканий показали, что разработка специальных 

мероприятий по восстановлению и оздоровлению природной среды на участке строительства не 
требуется, т.к. качество окружающей среды по всем компонентам (атмосферный воздух, под-

земные и поверхностные воды, почвы и грунты, акустическая и радиационная обстановка) яв-

ляется удовлетворительным, т.е. допустимым для строительства. 
На период строительства разработаны мероприятия с целью недопущения загрязнения 

почв и грунтов, а также рекультивация участка после завершения строительства.  

 

3.3. Предложения и рекомендации по организации локального 

экологического мониторинга 

 

Природоохранным законодательством Российской Федерации не предусмотрено прове-
дение экологического мониторинга (производственного контроля) для линейных объектов (ав-

томобильной дороги). 
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ВЫВОДЫ 

1. Изыскания проводились на земельном участке, занимаемый автомобильной дорогой 

дорогу М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к 

городам Ижевск и Пермь на участке км 201+000 – км 207+000, Удмуртская Республика, 
частично поставлен на кадастровый учет и находится в пределах кадастровых участков: 

18:24:000000:2, 18:24:000000:162. Земельные участки под автомобильную дорогу общего 

пользования вид использования: под иными объектами специального назначения, находится в 

оперативном управлении ФКУ Упрдор «Прикамье». 

Ширина полосы отвода – 22-42 м. Протяженность участка – 6174 м. Площадь участка 
изысканий 30 га. 

2. Трасса автомобильной дороги на участке капитального ремонта пересекает населенные 
пункт с. Селыча, с. Канифольный. Расстояние до ближайшего жилья 15-20 м. от края дороги. 

3. Ближайший крупный водоток – р. Иж, протекающая по территории Якшур - Бодьинско-

го района Удмуртской Республики. Трассу река пересекает на ПК 0+35 (ж.б. мост длиной 40,5 

м.). 

Согласно Водному кодексу РФ № 73-ФЗ от 03.06.06 г. (с изменениями и дополнениями) 

водоохранная зона для р. Иж составляет 200 м (протяженность р. Иж 237 км), следовательно, 

участок изысканий находится в пределах водоохраной зоны, в пределах прибрежной защитной 

полосы. 

На ПК 11+00+56 трассу пересекает р. Селычка (ж.б. мост длиной 30,2м.), который далее 
впадает в р. Иж. Длина р. Селычка 28 км, водоохранная зона 100 м, следовательно, участок 

изысканий находится в пределах водоохраной зоны, в пределах прибрежной защитной полосы.  

4. Участок изысканий расположен на территории, которая относится к II В климатической 

зоне по «Схематической карте климатического районирования для строительства». 

5. Антропогенная освоенность (нарушенность) территории предполагаемого строитель-

ства низкая. 

6. Полезные ископаемые на участке изысканий отсутствуют. 

7. На участке изысканий отсутствуют особо охраняемые природные территории феде-
рального, местного значения. Объект изысканий не является источником негативного воздей-

ствия на особо охраняемые природные территории Якшур - Бодьинского района на стадии 

строительства и эксплуатации ввиду дальности их расположения, строительство может прохо-

дить без территориальных ограничений. 

8. Уровень загрязнения атмосферного воздуха низкий. В период эксплуатации объекта М-

7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск 

и Пермь на участке км 201+000 – км 207+000, Удмуртская Республика увеличение выбросов 

загрязняющих веществ в районе строительства и выбросы загрязняющих веществ не 
прогнозируются, т.к. категория автодороги не изменяется, интенсивность движения остается на 
прежнем уровне. 

9. На участке изысканий зоны санитарной охраны поверхностных и подземных 

источников водоснабжения отсутствуют. 

10. Оценка качества подземных вод показала, что превышения ПДК не выявлены. 
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11. Территория проведения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги в це-
лом расположена на участке, хорошо защищенном от поверхностного загрязнения. На период 

строительства разработаны организационные мероприятия. 

12. В почве превышений нормативных значений по органическим и неорганическим 

показателям не выявлено. Согласно расчету, почва по суммарному показателю химического 

загрязнения (Zc) относится к категории «допустимая».  

13. На площадке изысканий отсутствуют скотомогильники и иные места захоронения 

биологических отходов. 

14. В грунтах под участком строительства превышения по содержанию хлоридов и 

сульфатов не выявлены. 

15. В период эксплуатации объекта производственные и бытовые отходы не образуются. 

В период строительства будут образовываться строительные отходы. Определение видов и 

расчет количества строительных отходов проводится на стадии «Проектная документация» 

после разработки раздела ПОС. Образующиеся отходы лома черных и цветных металлов могут 
быть переданы в ближайший пункт приема лома черных и цветных металлов, имеющий 

лицензию на данный вид деятельности.  

16. На участке объекта изысканий уровень радиационного фона не превышает 

допустимые значения и соответствует нормативным требованиям. Разработка дополнительных 

мероприятий по радиационной защите объекта строительства не требуется. 

17. Объект изысканий не приведет к изменению физических факторов на выбранной 

площадке и прилегающей территории. В проекте требуется провести расчет шумового 

воздействия на период строительства. 

18. На участке изысканий отсутствуют редкие и охраняемые виды растений, внесенные в 

Красную книгу России и Красную книгу Удмуртской Республики, ценные лекарственные виды 

растений. Разработка организационно-планировочных или специальных мероприятий по охране 

растительного покрова участка строительства не требуется. После окончания работ по 

строительству требуется восстановление растительного покрова и озеленение прилегающей 

территории. 

19. Участок изысканий не является ценным местообитанием представителей животного 

мира, местом их размножения и развития. В проекте строительства разработка специальных 

мероприятий по охране животного мира не требуется, так как объект изысканий ни прямого, ни 

косвенного отрицательного воздействия на животный мир не оказывает. 

20. На участке изысканий отсутствуют исторические, культурные и этнические 
памятники, являющиеся объектами охраны федерального, республиканского и местного 

уровня. Объект изысканий не оказывает негативного влияния на социально-экономические 
параметры района строительства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Инженерно-экологические изыскания проведены в объеме, достаточном для разработки 

проектной документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» 

Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на 
участке км 201+000 – км 207+000, Удмуртская Республика». 
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5. СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализо-

ванного водоснабжения. Санитарная охрана источников». 

6. СанПиН 2.1.7.1287-03«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству поч-

вы». 

7. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной без-
опасности (ОСПОРБ-99/2010)». 

8. МУ 2.6.1.2398–08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оцен-

ка земельных участков под строительство жилых домов, зданий сооружений общественного и 

производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности». 

9. СанПин 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым и об-

щественным зданиям и помещениям». 

10. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» 

11. СН 2.2.4/1.1.8.562 - 96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обществен-

ных зданий и на территории жилой застройки». 

12. ГОСТ 23337-78 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в по-

мещениях жилых и общественных зданий». 

13. МУК 4.3.2194 — 07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жи-

лых и общественных зданиях и помещениях». 

14. Свод правил «Инженерно-экологические изыскания для строительства» (СП 11-102-

97). 

15. СП 131.13330.2018 «Строительная климатология». 

16. Гидрогеология СССР, Том XIII, Поволжье и Прикмье. Ч1.  

17. Информационный бюллетень о состоянии недр на территории РФ.  

18. ВСЕГЕИ. ГИС-АТЛАС «НЕДРА РОССИИ».  

19. Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Удмуртской Республики 

в 2015 году». 

20. Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Удмуртской Республики в 2015 году». 

21. Красная Книга России. Растения.  

22. Красная Книга России. Животные.  
23. Красная Книга Удмуртской Республики.  

24. Портал правительства Удмуртской Республики. 

25. Официальный сайт Правительства Удмуртской Республики. Якшур - Бодьинский 

район. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

 

Инженерно-экологические изыскания на объекте «Капитальный ремонт автомобильной 

дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к горо-

дам Ижевск и Пермь на участке км 207+000 – км 212+000, Удмуртская Республика» - выполне-
ны в декабре 2020г, на основании договора № 141/20 от 17.11.2020 г. с Федеральном казенным 

учреждением «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Федерального до-

рожного агентства» (ФКУ Упрдор «Прикамье»). 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Инженерно-экологические изыскания являются самостоятельным видом комплексных 

инженерных изысканий для строительства, предваряют экологическое проектирование и 

используются в качестве базовой информации для него.  

Инженерно-экологические изыскания на объекте «Капитальный ремонт автомобильной 

дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к 

городам Ижевск и Пермь на участке км 207+000 – км 212+000, Удмуртская Республика». 

выполняются для оценки современного состояния и прогноза возможных изменений 

окружающей среды под влиянием антропогенной нагрузки с целью предотвращения, 

минимизации или ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных с ними 

социальных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных условий жизни 

населения.  

Согласно Федеральному закону № 257 от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации» существующая дорога М-7 "Волга" Москва - 
Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь относится к 

автомобильным дорогам общего пользования федерального значения. Объект капитального ре-
монта представляет собой существующую автомобильную дорогу М-7 «Волга» Москва – Вла-

димир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке км 

207+000 – км 212+000. Он расположен на юго-западе республики, южнее г. с. Якшур-Бодья, в 

30 км от столицы Удмуртии города Ижевск на автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний Новгород - Казань -Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке км 

207+000 – км 212+000, Удмуртская Республика (см. «Ситуационный план»). 

Якшур-Бодьинский район расположен в центральной части республики и граничит с Иг-
ринским районом на севере, Шарканским на северо-востоке, Воткинским на юго-востоке, Завь-

яловским на юге, Увинским на юго-западе и Селтинским на северо-западе. Площадь района со-

ставляет 1780,1 км². 

Якшур-Бодьинский район пересекает федеральная автомобильная магистраль федераль-

ного значения М-7 «Волга», связывающая центральные районы России с Уралом и Сибирью. 

Существующая автомобильная дорога М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новго-

род - Казань - Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь находится в оперативном управлении 

ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Федерального дорожного 

агентства» (ФКУ Упрдор «Прикамье»). 

Общее направление автомобильной дороги в районе проведения работ – северное при 

движении в направлении от г. Ижевск (прямое направление). 
 

Характеристика объекта 

Таблица 1 

 Наименование показателей До кап. ремонта После кап. ремонта 

2.1 Категория дороги II II 

2.2 Расчетная скорость, км/ч 120 100 

2.3 
Интенсивность движения, 

ед/сут 
9645 9645 

2.4 Число полос движения 2 4 

2.5 Протяженность участка, км 50 по проекту 

2.6 Ширина земляного полотна, м 12,0 – 19,1 по проекту 

2.7 Ширина проезжей части, м 7,0 – 14,0 по проекту 

2.8 Ширина обочины, м 1,3 - 2,5 по проекту 
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2.9 

Ширина разделительной поло-

сы, м 
- по проекту 

2.10 Тип дорожной одежды капитальный капитальный 

2.11 Вид покрытия асфальтобетон по проекту 

2.12 Расчетная нагрузка, кН 100 115 

2.13 Количество пересечений 
0 (уточнить в проект-

ной документации) 
по проекту 

2.14 Количество примыканий 
8 (уточнить в проект-

ной документации) 
по проекту 

2.15 Освещение на участке дороги есть по проекту 

 

Идентификационные сведения объекта 

Таблица 2 

Идентификационный признак Значение 

Назначение В соответствии с п.1 ст. 3 Фе-
дерального закона от 

08.11.2007 №257-ФЗ, автомо-

бильная дорога предназначена 

для движения транспортных 

средств. 

Принадлежность к объектам транспортной инфраструк-

туры и к другим объектам, функционально-

технологические особенности которых влияют на их 

безопасность  

В соответствии с п.1 ст. 3 Фе-
дерального закона от 

08.11.2007 №257-ФЗ, автомо-

бильная дорога объект транс-
портной инфраструктуры; 

Возможность опасных природных процессов и явлений 

на территории, на которой будут осуществляться строи-

тельство, реконструкция и эксплуатация здания или со-

оружения 

Отсутствуют. 

Принадлежность к опасным производственным объек-

там 

В соответствии с п.1 ст. 48_1 

Градостроительного кодекса 

РФ, сооружение не относится 

к опасным производственным 

объектам; 

Пожарная и взрывопожарная опасность В соответствии с п.2 ст.27 Фе-
дерального закона от 

10.07.2012 №117-ФЗ сооруже-
ние не относится ни к одной 

из категорий пожарной и 

взрывопожарной опасности 

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей Отсутствуют. 

Уровень ответственности сооружения Нормальный. 

 

Проектируемый объект относится к линейным объектам, для которого в стадии 

эксплуатации не требуются системы водоснабжения, теплоснабжения. 

Поверхностные (дождевые, талые) сточные воды с полотна автомобильной дороги, бу-

дут отводиться в канаву боковую придорожную согласно СП 34.13330.2012 «Автомобильные 

дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*». 

Инженерно-экологические изыскания проводятся по программе, составленной в 

соответствии с техническим заданием заказчика согласно требованиям действующих 

нормативных документов на инженерные изыскания для строительства - Свод правил 

«Инженерно-экологические изыскания для строительства» (СП 11-102-97). 
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Работа проведена на стадии инженерно-экологических изысканий для проектной 

документации и включает: 

− анализ и оценку природных условий, опасных природно-техногенных процессов, 

состояния экосистем, медико-биологической и санитарно-эпидемиологической обстановки; 

− данные о современном и перспективном хозяйственном использовании территории, ее 
исторических особенностях, памятниках истории и культуры и ограничениях по 

природопользованию; 

− предварительную оценку и прогноз воздействия объекта на окружающую среду 

(покомпонентный анализ), в том числе на особо охраняемые объекты, определение границ зоны 

воздействия; 

− предложения и рекомендации по организации локального экологического мониторинга. 

Инженерно-экологические изыскания проводились в ноябре 2020 г. Дата составления 

отчета по инженерно-экологическим изысканиям – 15.12.2020 г. 

 

Виды и объемы работ при выполнении инженерно-экологических изысканиях 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Виды работ Единица 

измерения 

Характеристика работ Объем 

работ 

Полевые работы 
1 Отбор проб почв (объ-

единенная проба) 
проба Отобрано проб в пределах территории 

объекта  

В том числе: 

- для химического анализа  

- для бактериологического анализа  
- для гельминтологического анализа  

2 

 

 

2 

2 

2 

2 Отбор проб грунтов проба Отобрано проб в пределах территории 

объекта для химического анализа  
6 

3 Гамма-съемка терри-

тории 

П.м. Определение проводилось в преде-
лах территории объекта 

5.0 км 

4 Измерение МЭД гам-

ма-излучения 

Контрольная 
точка 

Измерения проводились в преде-
лах территории объекта 

50 

5 Описание раститель-

ности 

Маршрутные 
наблюдения 

(км)  

 

Описание растительности выполнено в 

пределах территории объекта и в зоне 
его потенциального воздействия. 

Маршрутные наблюдения. 

25га 
 

6 Описание животного 

мира 
Маршрутные 
наблюдения 

(км)  

 

Описание животного мира выполнено в 

пределах территории объекта строи-

тельства и в зоне его потенциального 

воздействия. 

Маршрутные наблюдения.     

25га 
 

Лабораторные работы 

1 Лабораторные 
химические анализы 

почв 

Определение Тяжелые металлы (Pb, Zn, Ni, Cu, Hg, 

Cd)  

2 

 Определение Мышьяк (As)  2 
 Определение Нефтепродукты 2 

2 Лабораторные 
химические анализы 

Определение Сульфаты (SO4
2-) 6 

 Определение Хлориды (Cl-)  6 
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3 Лабораторные анализы 

микробиологические  
 

 

 

паразитологические 
 

 

Определение Индекс БГКП 2 

Индекс энтерококков 2 

Патогенные микроорганизмы, в т. ч. 

сальмонеллы 

2 

Определение Наличие яиц и личинок гельминтов 2 

Цисты патогенных кишеч-

ных простейших 

2 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ УСЛОВИЙ 

1.1 Положение территории в системах районирования 

Линейный объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – 

Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке 
км 207+000 – км 213+000, Удмуртская Республика» расположен в административных границах 

Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики. 

Удмуртская Республика входит в состав Приволжского федерального округа, является ча-

стью Уральского экономического района Столица — город Ижевск. Площадь 42 061 км². Насе-
ление 1 500 955 чел. (2020 г.).  

Находится в западной части Среднего Урала примерно между 56° 00' и 58° 30' северной 

широты и 51° 15' и 54° 30' восточной долготы, в бассейнах рек Камы и Вятки. Протяжённость 

территории с запада на восток — 180 километров, с севера на юг — 270 километров. Граничит 
на западе и севере с Кировской областью, на востоке — с Пермским краем, на юге — с Башки-

рией и Татарстаном. 

Административно в состав Удмуртской Республики входят 5 городских округов и 25 му-

ниципальных районов. 

 

Рис.1. Карта Удмуртской Республики 
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Удмуртская Республика — регион с развитой промышленностью и многоотраслевым 

сельскохозяйственным производством. В республике самая высокая в России концентрация 

оборонных предприятий. В республике богатые запасы нефти, за 2006 год было добыто 10,2 

млн тонн, в 2008г. выведен на проектную мощность нефтеперерабатывающий завод в г. 
Ижевск.  

По территории республики проходят несколько автомобильных дорог федерального зна-

чения: М7 (подъезд к Ижевску и Перми), Р320, Р321, Р322. Единственный аэропорт республики 

находится в городе Ижевске. Воздушными перевозками занимается АО «Ижавиа», которое вы-

полняет регулярные полёты по перевозке пассажиров и грузов по 14 воздушным линиям. Ве-
дущую роль в обеспечении межрегиональных связей Удмуртской Республики играет железно-

дорожный транспорт. Им осуществляется основная часть межрегиональных перевозок грузов и 

пассажиров. Основными направлениями являются линии: «Казань – Агрыз – Екатеринбург», 

«Киров – Балезино – Пермь», «Балезино – Ижевск – Алнаши», «Ижевск – Воткинск», «Люкшу-

дья – Кильмезь». 

Якшур-Бодьинский район. Якшур-Бодьинский район находиться в выгодном географи-

ческом положении, расположен в центре республики в 42 км от столицы Удмуртской Респуб-

лики и граничит на севере с Игринским, на востоке и юго-востоке – с Шарканским и Воткин-

ским, на юге с Завьяловским, на западе – с Увинским и Селтинским районами. Протяженность 

территории с севера на юг 42 км, с запада на восток – 67 км. В районе протекают 22 небольшие 
реки. Насчитывается около 75 больших и малых прудов, до 10 естественных озер, много родни-

ков. Район пересекает магистральный газопровод «Ямбург – Западная Европа». В 80 населен-

ных пунктах Якшур-Бодьинского района проживают 24656 человек, в том числе 8427 человек – 

в районном центре селе Якшур-Бодья.  

Площадь: 1778,41 кв.км. 

Население: 21 тыс.человек, трудовые ресурсы 11,1 тыс.человек. Плотность населения 11,8 

человек на 1кв. км. численность населения в районном центре 7245 человек. По результа-
там переписи 2002 года, среди населения района удмурты составляли 59 %, русские — 37 %, 

татары — 2 %. Якшур-Бодьинский район один из 16 сельских районов республики, где удмурты 

составляют большинство. 

Административное деление: в районе 80 населенных пунктов, 12 муниципальных образо-

ваний-сельских поселений. 

Природные ресурсы: территория района на 65,7 % покрыта лесами, наиболее распростра-

нены еловые и елово-пихтовые леса. 
Полезные ископаемые: нефть, песок, торф, глина, лес. Наибольшее значение имеет нефть 

и сырье для производства строительных материалов. 

Транспортная инфраструктура: Горьковская железная дорога, федеральная автотрасса М-

7-Волга, автомобильные дороги от районного центра до центральных усадеб, магистральный 

газопровод Ямбург – Западная Европа, ВЛЭП 

Специализация экономики: нефтедобыча, деревообработка, металлообработка, сельскохо-

зяйственное производство. 

Крупные предприятия: ООО «Старозятцинское», ООО «Родина», ООО «Первый Сельско-

хозяйственный Завод», ООО «Леспромхоз «Лынгинский», ООО «Нефтемаш», филиал АУ УР 

«Удмуртлес» - «Якшур-Бодьялес», Якшур-Бодьинское дорожное управление», ООО «Соцком-

сервис», ООО «Леспрмбаза». 

Кредитно-финансовая инфраструктура: Сбербанк России, Россельхозбанк. 

Информационно-телекоммуникационная инфраструктура: ОАО «Ростелеком», МТС, Те-
ле-2, МегаФон, Билайн, ФГУП «Почта России», районная газета «Рассвет-Ошмес». 
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Южная часть района расположена в Центрально-Удмуртской низменности, а северная — 

на Тыловайской возвышенности. По территории района протекают реки — Иж, Лоза и множе-

ство их притоков. 

 

Рис. 2. Якшур - Бодьинский район Удмуртской Республики.  

Экологическая обстановка в Якшур - Бодьинском районе (как и везде где-либо) складыва-

ется в результате взаимодействия природной среды и техногенной нагрузки на нее. Природные 
условия Якшур - Бодьинского района, и, в частности, значительная залесенность территории в 

сочетании с возвышенным рельефом, создают благоприятные предпосылки для выноса и оса-
ждения загрязняющих веществ. В Якшур-Бодьинском районе отсутствуют пункты государ-

ственной системы мониторинга окружающей среды, вследствие чего экологическая обстановка 
характеризуется по расчетным и оценочным данным. 

Объект капитального ремонта представляет собой автомобильную дорогу М-7 «Волга» 

Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на 
участке км 207+000 – км 212+000, Удмуртская Республика. 

Начало участка ПК 0+00, соответствует км 201+000, расположен в 11м юго-восточнее от 

края ж.б. моста через р.Иж. Далее автодорога следует в северном направлении. На всем протя-

жении с обеих сторон примыкает лесной массив, исключение – населенный пункт Каршур, за-
строенный жилыми и нежилыми зданиями. Конец участка ПК 61+74, соответствует км 207+000, 

расположен в 53м юго-восточнее от примыкания с автодорогой «На санаторий «Селычка». 

Протяженность проектируемого участка – 6174м. 

Объект капитального ремонта является линейным объектом. Полоса отвода на проектиру-

емом участке автомобильной дороги представляет собой площадную строительную площадку, 

в границах которой выполняется комплекс строительно-монтажных работ, в том числе: 

• Основные: строительные, строительно-монтажные и специальные работы; 
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• Вспомогательные: погрузка, транспортировка и разгрузка материалов, оборудования, 

машин, механизмов, конструкций, изделий, деталей и др., которые обеспечивают бесперебой-

ное производство строительно-монтажных работ; 

• Обслуживающие: контроль качества и безопасности производства строительно-

монтажных работ, обеспечение выполнения природоохранных мероприятий при выполнении 

основных и вспомогательных строительных процессов, техническое обслуживание и ремонт 
машин, механизмов, охрана материальных ценностей и т.п. 

Ширина полосы отвода на период капитального ремонта линейного объекта определяется 

проектом организации строительства в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 

сентября 2009 г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) 

объектов дорожного сервиса». 

Границы участка изысканий  

Ширина полосы отвода – 35 м. Протяженность участка автодороги – 4966 м. Площадь 

участка изысканий составляет 13 га.  

Данные о землепользовании и землевладельцах 

Согласно полученным данным из государственного портала Управления Росреестра, про-

ектируемый объект расположен на земельных участках: 

-18:24:000000:2  

-18:24:053002:22  

Сведения о землевладельцах: ФКУ Упрдор «Прикамье». сведения о землепользовании: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения (автомобильный транспорт). 

На момент проведения изыскательских работ местоположение стройплощадки не опреде-

лен. 

Расположение объекта изысканий относительно населенных пунктов 

Трасса автомобильной дороги на участке капитального ремонта пересекает населенный 

пункт д. Каршур. Расстояние до ближайшего жилья 27-30 м от оси дороги.  

Расположение объекта изысканий относительно водных объектов, их водоохран-

ных зон и прибрежных защитных полос 
Ближайшие водные объекты: 

Ближайший водный объект к участку изысканий - р. Селычка - река в России, протекает 
по Якшур-Бодьинскому району Удмуртии. Правый приток реки Иж. Трассу проектируемой ав-

тодороги на участке капитального ремонта не пересекает, но участок автодороги попадает в во-

доохранную зону. Согласно Водному кодексу РФ № 73-ФЗ от 03.06.06 г. (с изменениями и до-

полнениями) водоохранная зона для р. Селычка составляет 100 м (протяженность реки 28 км). 

На ПК 33+73 трасса автодороги пересекает ложбину с ручьем – истоком р.Карашурка (ле-

вый приток р.Селычка). Водоохранная зона – 50м. 

На ПК 42+00 – ПК 44+90 трасса автодороги пересекает безымянный лог с временным во-

дотоком (левый приток р.Селычка).  
 

На участке автодороги имеются 15 примыканий, 2 автобусных остановок, 12 искус-

ственных сооружений, 12 пересекаемых инженерных коммуникаций. 
Обследуемый участок автодороги обустроен техническими средствами организации до-

рожного движения – имеются дорожные знаки, горизонтальная разметка. 
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Рис. 3. Ситуационный план расположения участка изысканий 

 

Пересечение и параллельное следование линий коммуникаций и искусственных сооруже-

ний представлены в томе 1 (141.20-П-152-ИГДИ) 

Проектируемый объект является источником загрязнения атмосферного воздуха (выбросы 

загрязняющих веществ) и потенциальным источником загрязнения почвы придорожной поло-

сы. 

При проведении инженерно-экологических изысканий были получены данные о фоно-

вом загрязнении атмосферного воздуха (см. Приложение 9 данного тома), проведены натурные 
исследования качества почвы и грунтов (см. Приложение 17, 19 данного тома). 

Согласно п. 2.6 СанПиН 2.2.1 /2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»: для автомагистралей устанавлива-
ется расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, 

уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (санитарные разрывы). 

Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеи-

вания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромаг-
нитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений. В соот-

ветствии с Федеральным законом № 257 от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о до-
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рожной деятельности в Российской Федерации» проектируемая объект относится искусствен-

ным сооружениям на автомобильной дороге общего пользования федерального значения.  

 

1.2 Климатические условия 

 

Характеристика климатических условий приведена по следующим источникам: 

1. СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» 

2. Справочник по климату СССР. Вып. 8. Ч.1-V. Л., Гидрометиздат. 

3. Справочник проектировщика. Градостроительство. М., 1978 г.  
4. Строительная климатология и геофизика. Госстрой СССР. М.: Стройиздат, 1983.  

К климатическим характеристикам относятся: температура и влажность воздуха, ско-

рость и направления ветра, осадки, испарения и атмосферные явления, глубина промерзания 

грунта и высота снежного покрова.  
Формирование климата зависит от группы факторов: географического положения, сол-

нечной радиации, характера движения воздушных масс и рельефа подстилающей поверхности. 

Как и вся Удмуртия, Якшур-Бодьинский район находится в зоне умеренно – континен-

тального климата, для которого характерны большая годовая амплитуда температуры воздуха 

(жаркое лето и холодная зима), а также значительные изменения температуры в течение суток. 

Климат района работ умеренный континентальный с продолжительной и холодной зимой 

и умеренно тёплым летом. Дорожно-климатическая зона – II2 (прил. Б, СП 34.13330.2012). В 

соответствии с СП 131.133300.2012 прил. А, климатический подрайон II В умеренного климата. 
Основные климатические характеристики района работ (письмо Удмуртского ЦГМС - 

филиала ФГБУ «Верхне-Волжский УГМС от 12.10.2020 г. №01-23/1329, приложение 15): 

- Температура наиболее холодного месяца -12,4° С. 

- Температура наиболее теплого месяца +18,9° С. 

- Коэффициента А, зависящий от температурной стратификации атмосферы – 160. 

- Среднегодовая скорость ветра- 3,6 м/с.К 

- Количество осадков за год, мм (1981-2010 гг) – 511. 

- Среднегодовая влажность воздуха – 76 %. 

 

Среднемесячная и среднегодовая температуры воздуха, °С (1981-2010гг) 

 Таблица 1.2.1 

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

-12,4 -11,7 -5,0 3,7 11,7 17,0 18,9 16,0 10,2 3,4 -5,1 -10,6 +3,0 

 

Климатические параметры холодного периода года: 

Температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 составляет -41°С. 

Температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92 составляет -36°С. 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98 составляет -

35°С. 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 составляет -

33°С. 

Абсолютная минимальная температура воздуха - 48°С. 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца составляет 

7,2° С. 

Число дней в году с температурой ниже 0 -160; +8 - 219; +10 - 236. 
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Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца состав-

ляет 83%. 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15ч наиболее холодного месяца 

82%. 

Количество осадков за ноябрь-март составляет 152мм. 

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – южное. 
Климатические параметры теплого периода года: 

Среднее барометрическое давление в теплый период составляет 997 ГПа. 
Температура воздуха обеспеченностью 0,95 составляет 23°С. 

Температура воздуха обеспеченностью 0,98 составляет 27,0°С. 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца составляет 24,7°С. 

Абсолютная максимальная температура воздуха составляет 37 С. 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, 11,3С. 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 71%. 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15ч наиболее теплого месяца 56%. 

Количество осадков за апрель - октябрь составляет 360мм. 

Суточный максимум осадков - 80 мм. 

Преобладающее направление ветра за июнь - август – западное. 
Средняя годовая скорость ветра составляет 3,89 м/с. Средние месячные скорости ветра 

изменяются в пределах 3,1– 4,1 м/с (таблица 4.7). 

Средняя многолетняя сумма осадков равна 511 мм. 

Распределение осадков в течение года неравномерное.  
Количество осадков за месяц и год, мм (1981-2010гг) 

Таблица 1.2.2 

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

30 21 22 26 48 62 59 67 55 51 40 30 511 

В осенне-зимний период чаще наблюдаются длительные осадки обложного характера и 

слабой интенсивности. 

Климат рассматриваемой территории характеризуется как умеренно-континентальный с 
холодной продолжительной и снежной зимой и тёплым коротким летом. 

Рассматриваемая территория, как и вся Удмуртская Республика, расположена в зоне влия-

ния циклонической деятельности, распространяющейся с Атлантического океана. С циклонами 

связана пасмурная с осадками погода, тёплая и нередко с оттепелями зимой и прохладная ле-
том.  

Циклоничность наиболее развита зимой и осенью, летом она ослабевает. 

Поступление воздушных масс арктического происхождения в любое время года сопро-

вождается холодными и сухими северо-восточными ветрами, приносящими резкие похолода-

ния. Наиболее часто их вторжение наблюдается в летнее время. Зимой нередко проходит кон-

тинентальный воздух, принося сухую морозную погоду. 

С юга и юго-востока поступают преимущественно континентальные массы воздуха, охла-

ждённые зимой и прогретые, летом Частая смена воздушных масс придаёт погоде в течение 
всего года большую неустойчивость. 

Совокупность перечисленных факторов обуславливает короткое непродолжительное и 

прохладное лето и длинную, холодную зиму с устойчивым снеговым покровом. Переходные 
сезоны – весна, осень – короткие, с неустойчивыми метеорологическими характеристиками. 

Участок изысканий расположен на территории, которая относится к I В климатической 

зоне по «Схематической карте климатического районирования для строительства». 
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Основные климатические характеристики района работ составлены по данным наблюде-

ний ближайшей метеостанции Ижевск. Высота над уровнем моря по м.ст. Ижевск составляет 

159 м. Наблюдения на м.ст Ижевск проводятся с 1932 г. 
 

Температура воздуха 

Средняя годовая температура воздуха по м.ст. Ижевск составляет плюс 2,7°С. Самым хо-

лодным зимним месяцем является январь со среднемесячной температурой воздуха минус 
13,4°С. Средняя месячная температура июля, самого тёплого месяца, составляет плюс 18,6°С. 

Средние месячные температуры с отрицательными значениями охватывают период с ноября по 

март. Абсолютный минимум температуры воздуха по м.ст. Ижевск равен минус 47,5°С (1978г.), 
абсолютный максимум – плюс 37,0°С (2010г.). 

Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С  

Таблица 1.2.3. 

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

м. ст Ижевск 

-13,4 -12,3 -5,1 3,8 11,7 16,5 18,6 15,9 10,1 2,7 -4,9 -10,9 2,7 

 

Максимальные и минимальные температуры воздуха, °С 

Таблица 1.2.4 
Характерис- 

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

Абсолютный 

максимум 
5,4 5,8 11,3 29,2 33,4 35,8 37,0 37,0 33,0 24,1 12,7 4,5 37,0 

Год 1948 1958 1937 1950 1956 1952 2010 2010 1982 1936 2013 2008 2010 

Средний из 
абсолютных 

максимумов 

-1 2 7 20 27 32 31 30 25 15 5 1 32 

Абсолютный 

минимум 
-46,8 -40,4 -32,1 -23,9 -11,2 -2,4 4,3 -1,7 -8,5 -21,3 -33,5 -47,5 

-

47,5 

Год 1979 1976 1963 1963 1952 1967 2015 1996 1938 1976 1984 1978 1978 
Средний из 
абсолютных 

минимумов 

-32 -30 -23 -11 -0 3 7 4 -2 -9 -20 -29 -37 

 

Начало весны характеризуется устойчивым переходом температуры воздуха через 0ºС, 

которая приходится на первую декаду апреля. При прорывах масс холодного воздуха с севера 
возможен и возврат холодов. В наиболее холодные вёсны температура воздуха понижается до 

минус 6-15º С. Продолжительность холодного периода составляет в среднем 160 дней. 

Первые заморозки отмечаются в среднем 14 сентября, последние - 22 мая. Продолжитель-

ность безморозного периода в среднем составляет 115 дней (таблица 8). 

Средние даты наступления заморозков и продолжительность безморозного периода  

Таблица 1.2.5 

Дата первого заморозка 

осенью 

Дата последнего заморозка 

весной 

Продолжительность 

безморозного периода 

средняя ранняя поздняя средняя ранняя поздняя средняя 

24 IX 7 IX 121 X 15 V 26 IV 8 VI 131 

 

Температура почвы 

Средняя годовая температура поверхности почвы по м.ст. Ижевск составляет плюс 2°С. 

Наиболее низкая температура поверхности почвы наблюдается в январе, ее среднее месячное 
значение составляет минус 17°С. наиболее высокая в июле – плюс 21°С (таблица №9). 
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Среднемесячная и годовая температура поверхности почвы, °С почвы суглинистые 

Таблица 1.2.6 

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

-17 -16 -9 0 12 19 21 17 9 1 -6 -13 2 

 

Первые заморозки на почве отмечаются в среднем 16 сентября, последние – 25 мая. Про-

должительность безморозного периода в среднем составляет 114 дней. 

Нормативная глубина сезонного промерзания, рассчитанная по формуле 5.3 п.5.5.3 СП 

22.13330.2016 составляет для суглинков и глин – 175 см, песков мелких и пылеватых – 200 см. 

С глубиной температура почвы в летние месяцы убывает, в зимние месяцы с глубиной темпера-
тура почвы становиться выше, так как сначала охлаждается ее поверхность. 

Ветер 

Направление ветра имеет хорошо выраженный годовой ход. Летом преобладают ветра се-

верного направления, зимой и осенью – южного и юго-западного (таблица 10). В переходные 
периоды ветры не устойчивые. Розы ветров по данным наблюдений метеостанции Ижевск при-

ведены на рисунке 3. 

 

Рис. 4 Роза ветров. Ижевск. Январь. Июль 

 

Повторяемость направлений ветра и штилей (%) по метеостанции. Ижевск  

Таблица 1.2.7 

Период 
Направление ветра Штиль С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З ЗС 

I 10 11 8 10 21 20 12 8 8 

II 5 8 8 10 21 25 16 7 11 

III 7 8 7 10 22 27 12 7 8 

IV 8 10 8 10 20 25 11 8 8 

V 12 12 9 6 13 18 16 14 7 

VI 17 14 9 5 10 15 16 14 9 

VII 16 14 10 5 11 14 16 14 12 

VIII 12 13 10 5 10 16 19 15 12 

IX 10 8 7 8 16 22 18 11 12 

X 9 7 4 6 21 25 15 13 6 

XI 5 6 5 9 24 28 16 7 5 

XII 5 11 9 14 24 20 11 6 5 

Год 10 10 8 8 17 21 15 10 8 

 

18



 

 

      

141.20-П-152-ИЭИ 
Лист 

      
15 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Вз
ам

. 
ин
в.
 
№

 

 

По
дп

. 
и 
да
та

 

 

Ин
в.
 
№

 
по
дл

. 

 

Средняя годовая скорость ветра составляет 3,6 м/с. Средние месячные скорости ветра из-
меняются в пределах 3,1– 4,1 м/с (таблица 11). 

Среднемесячная и годовая скорость ветра, м/с (1961-2014гг) 

Таблица 1.2.8 

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

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

 

На территории деятельности Верхне - Волжского УГМС к опасным гидрометеорологиче-
ским процессам относится ветер при достижении скорости не менее 25 м/с. 

В соответствии с «Правилами устройства электроустановок» участок строительства отно-

сится к II району по ветровому давлению. Расчетная величина ветрового давления составляет 
500 Па при максимальных скоростях ветра с 10-минутным интервалом осреднения скоростей на 
высоте 10 м с повторяемостью 1 раз в 25 лет. 

Согласно СП 20.13330.2016 Актуализированная редакция СНиПа 2.01.07-85 «Нагрузки и 

воздействия», рассматриваемый участок по давлению ветра относится к I району. Нормативное 
значение ветрового давления w0 составляет 0.23 кПа. 

Средняя многолетняя сумма осадков по м.ст. Ижевск равна 511 мм. Распределение осад-

ков в течение года неравномерное. В тёплый период года выпадает 346 мм осадков, в холодный 

период - 165 мм. 

В осенне-зимний период чаще наблюдаются длительные осадки обложного характера и 

слабой интенсивности. 

Влажность воздуха 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца (января) 

по метеостанции Ижевск составляет 85%. Средняя месячная относительная влажность воздуха 

наиболее тёплого месяца (июля) составляет 71%. Среднее годовое парциальное давление водя-

ного пара - 6,9 гПа. 
Парциальное давление водяного пара, гПа  

Таблица 1.2.9 

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

2,1 2,1 3,2 5,7 8,2 11,6 14,5 13,0 9,5 6,0 4,0 2,6 6,9 

 

Снежный покров 

Снежный покров обычно появляется с третьей декады октября. Устойчивый снежный по-

кров в среднем образуется 5 ноября, разрушается 19 апреля. Полностью снежный покров в 

среднем сходит 23 апреля (таблица 13). 

Максимальной высоты снежный покров достигает в марте. Средняя высота снежного по-

крова из наибольших за зиму за многолетний период наблюдений по м.ст. Ижевск (в поле) со-

ставила 51см, максимальная – 109 см. 

Рассматриваемый участок, согласно СП 20.13330.2016 Актуализированная редакция 

СНиПа 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», по весу снежного покрова относится к V району. 

Вес снежного покрова на 1 м2 поверхности земли Sg составляет 3,2 кПА. Расчетная снеговая 

нагрузка при этом составляет на горизонтальную плоскость 2,24 кПа. 
Даты появления и схода снежного покрова, образования и разрушения устойчивого снеж-

ного покрова по м.ст. Ижевск  

Таблица 1.2.10 
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ом
 

Дата появления 

снежного покрова 

Дата образования 

устойчивого 

снежного покрова 

Дата разрушения 

устойчивого 

снежного покрова 

Дата схода снеж-

ного покрова 

С
ам

ая
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ан

ня
я 

С
ре
дн

яя
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 п
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дн

яя
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С
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С
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дн
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С
ам
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174 17.09 13.10 1.12 9.10 5.11 1.12 3.04 19.04 8.05 5.04 23.04 23.05 

 

Атмосферные явления 

Туманы.  

За год среднее количество дней с туманами составляет 42, наибольшее – 66 (таблица 
1.2.11). 

Метели. 

Метели – это перенос снега над поверхностью земли ветром скоростью 6 м/с и более. В 

среднем за год наблюдается 35 дней с метелью, наибольшее годовое количество дней с метелью 

достигает 62 дня (таблица 1.2.11). Среднегодовая продолжительность метели в день с метелью 

составляет 7,3 часов. 

Грозы.  

Грозы чаще всего наблюдаются в тёплое время года, наиболее вероятны грозы в июне и в 

июле. (таблица 1.2.11). 

Среднегодовое количество дней с грозой составляет 27 дней, наибольшее число дней с 
грозой за год – 39 дней. Средняя продолжительность гроз в году равна 52,2 часа. 
Град.  

Среднегодовое количество дней с градом составляет 1.4 дня, наибольшее число дней с 
градом – 6 дней (таблица 1.2.11). 

Число дней с атмосферными явлениями за год (1932-1967) 

Таблица 1.2.11 

Атмосферные явления 
Число дней в году 

Среднее Наибольшее 
Метели 35 62 

Град 1,4 6

Грозы 27 39 

Туман 42 66 

 

Гололёд.  

К основным видам обледенения относят: гололед, кристаллическая изморозь, зернистая 

изморозь, мокрый снег и сложное отложение. 
Днем с гололедными отложениями считается такой день, когда явление наблюдалось бо-

лее получаса. Среднее число дней с гололедом и изморозью дано в целых числах, число меньше 
единицы указывает на то, что явление наблюдалось не ежегодно. 

Среднее число дней с обледенением проводов гололедного станка  

Таблица 1.2.12 

Явление X XI XII I II III IV год 

Гололед 1 5 5 4 2 1 0,3 18 
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Зернистая измо-

розь 
0,04 0,4 1 0,2 0,2 0,3 0,1 2 

Кристаллическая 

изморозь 
0,2 2 5 5 5 2 0,03 19 

Мокрый снег - 0,1 0,03 0,03 0,03 - - 0,2 

Сложное отло-

жение 0,1 0,4 1 1 0,2 0,1 - 3 

Обледенения 

всех видов 
1 8 12 10 7 3 0,4 41 

 

Наибольшее число дней с обледенением проводов гололедного станка  

Таблица 1.2.13 

Явление X XI XII I II III IV год 

Гололед 6 10 17 14 6 6 3 35 

Зернистая измо-

розь 
1 6 6 4 2 3 2 14 

Кристаллическая 

изморозь 
2 8 17 15 13 6 1 33 

Мокрый снег - 2 1 1 1 - - 2 

Сложное отло-

жение 2 4 9 6 2 1 - 9 

Обледенения 

всех видов 
6 17 29 19 16 12 4 64 

 

Образование гололёдно - изморозевых явлений возможно при любом ветре, но наиболее 

вероятны при южных и юго-западных ветрах. Гололёд наиболее вероятен при скоростях вет-

ра10-13 м/с. 
Наиболее вероятно образование гололёда и зернистой изморози при температуре воздуха 

от 0°С до минус 5°С, при этой же температуре отложения гололёда достигают максимальных 

размеров. Кристаллическая изморозь чаще всего (72%) образуется при температурах от минус 
10°С до минус 20°С. Образование сложных отложений в 50% случаев происходит при темпера-

туре воздуха от минус 5°С до минус 10°С, максимальных размеров сложные отложения дости-

гают при температурах от 0°С до минус 5°С. 

Рассматриваемая территория согласно «Правилам устройства электроустановок» по голо-

лёду относится к III району. Толщина стенки гололёда на высоте 10 м над поверхностью земли 

повторяемостью 1 раз в 25 лет составляет 20 мм. 

Сведения об опасных метеорологических явлениях м.ст. Ижевск приведены в таблице 
1.2.14. 

Сведения об опасных метеорологических явлениях.  
Таблица 1.2.14 

Процессы, явления Количественные показатели проявления процессов и явлений 

Очень сильный ветер Скорость ветра 25 м/с и более 

Максимальная скорость ветра составила 30 м/с 
Сильная снегопад Количество осадков 20 мм и более за 12 часов и менее. 
Сильная метель Средняя скорость ветра 15 м/с и более при продолжительности 

более 12 часов. 

Среднее число дней с метелями в год составляет 37. Наибольшее – 

62 дня 

Интенсивные осадки Количество осадков 50 мм и более при продолжительности 12 ча-
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сов и менее. 
Крупный град Диаметр градин 20 мм и более. 

Максимальное годовое число дней с крупным градом составило – 

1 день. 

Сильный мороз Минус 40°С при любой продолжительности. Абсолютный мини-

мум температуры минус 47,5°С наблюдался в 1978 г. 
Сильная жара Плюс 35°С при любой продолжительности. Абсолютный макси-

мум температуры плюс 37,0°С наблюдался в 2010 г. 

 

Вывод: Климатические условия участка изысканий благоприятны для хозяйственного и 

градостроительного освоения, не имеют планировочных ограничений. Район работ умеренно -

континентальный с продолжительной и холодной зимой и умеренно тёплым летом. Дорожно-

климатическая зона – II2 (прил. Б, СП 34.13330.2012). В соответствии с климатическим райони-

рованием для строительства (СНиП 2.01.01-82) попадает в климатический подрайон II В уме-
ренного климата, характеризующийся как относительно благоприятный для селитебных целей. 

 

1.3. Инженерно-геологические условия. Рельеф и ландшафтные условия 

 

Оценка геоморфологических, геолого-гидрогеологических, инженерно-строительных осо-

бенностей территории города проводилась в соответствии со следующей нормативной и научно-

методической литературой: 

СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-

селений. 

СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления, М., 1983. 

Подземные воды России/ Вартанян Г.С.-М., АОЗТ Геоинформмарк. 

 

Геоморфологическое строение. 

В геоморфологическом отношении район приурочен к центральной части Тыловайской 

возвышенности, характеризующейся глубоким, густым овражно-балочным расчленением. Аб-

солютные отметки изменяются от 120 до 280 м. На водоразделах представлены миоценовая 

«верхняя» поверхность выравнивания, отметки которой составляют здесь 260-280 м, поздне-
плиоценовая «нижняя» поверхность выравнивания с отметками 180-190 м, и разделяющий их 

уступа высотой до 50-60 м, протягивающегося с юго-запада на северо-восток. Верхняя поверх-

ность сохранилась от размыва только в северо-западной части, тогда как нижняя поверхность 

господствует в рельефе водоразделов остальной части месторождения и расчленена долинами 

р. Вотка и ее многочисленных притоков. Рельеф как верхней, так и нижней поверхностей вол-

нистый, с многочисленными останцовыми формами («пугами»). 

Долины характеризуются четко выраженной инсоляционной асимметрией, с относительно 

крутыми коренными склонами, обращенными на юг и запад, и пологими, покрытыми делюви-

ально-солифлюкционными суглинками, склонами противоположной экспозиции. 
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Рис. 5 Геоморфологическая карта Удмуртской Республики 

 

Геологическое строение. 

По геологическому строению Якшур – Бодьинский соответствует восточной части Рус-
ской платформы. Геологический разрез представлен отложениями кристаллического фундамен-

та (гнейсы, амфиболиты, сланцы) архейского и нижнепротерозойского возраста (3,5-1,5 млрд. 

лет), которые перекрыты слоем осадочного чехла пород верхнего протерозоя (рифей и венда) и 

палеозоя (девона, карбона, перми) мощностью от 1500 м. Чехол сложен в основном алевроли-

тами и песчаниками, в меньшей степени известняками и доломитами.  
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Рис.5 Геологическая карта – схема 

 

На территории ландшафта распространены верхнего отдела пермской системы, северо-

двинского горизонта татарского яруса. Породы представлены глинами, песчаниками, алевроли-

тами с прослоями конгломератов и известняков. 
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Четвертичные отложения покрывают все ранние образованные породы тонким слоем. На 
территории ландшафта широко распространены элювиально-делювиальные отложения, разви-

тые на поверхности нижнего плато на абсолютных отметках 180-220м и на сниженных остан-

цах верхнего плато, с абсолютными отметками более 220м. Они представляют собой суглинки, 

супеси, пески, плохи отсортированные, обычно не слоистые, со значительным содержанием ва-

лунов, гальки и гравия кварцевых песчаников, кремний. Мощность до 7-9м. Делювиально-

солифлюкционные отложения развиты на пологих склонах холодных (северных и восточных) 

румбах, представлены суглинками сравнительно не большой мощности 2-9м. На крутых скло-

нах теплых южных и западных экспозиций развиты делювиально-коллювиальные отложения. 

Аллювиальные отложения слагают комплекс пойменных террас малых и средних рек. В связи 

со значительными уклонами рек состав элювия в основном песчаник, со значительным участи-

ем гравия и гальки. Мощность элювия может достигать 7-9м. Кроме того, выделяются пролю-

виальные отложения. 

 

 

Рис. 6 Карта четвертичных отложений 

 

Тектоническое строение территории. Сейсмические условия 

Территория Удмуртии представляет собой часть Русской платформы, ее геологический 

разрез состоит из кристаллического фундамента и осадочного чехла. Фундамент представлен 

кристаллическими породами архейского и нижнепротерозойского возраста. Мощность осадоч-

ного чехла изменяется от 1,5 до 2 км на западе, до 4-6 км на востоке и более 6-7 км на юго-

востоке республики. 
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Согласно СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах» по картам общего сей-

смического районирования территории сейсмическая интенсивность района расположения ав-

томобильной дороги составляет 5 баллов, что не требует осуществления антисейсмических ме-
роприятий при строительстве объекта.  

 

 

Рис. 7 Тектоническая карта 

 

Участок изысканий. Геологическое строение участка изысканий до исследованной гл.4.0-

8.0м характеризуется распространением четвертичного покрова флювиогляциального генезиса 
(fQI), подстилаемых элювиальными среднепермскими отложениями (еР2). С поверхности распро-

странены техногенные (насыпные) грунты (tQIV). 

1. Техногенные (насыпные) грунты (tQIV) образованы при возведении грунтовой насыпи 

для существующей автодороги. Представлены песками пылеватыми и мелкими, коричневыми, 

глинистыми, в кровле – с включением гравия, гальки и щебня, мощностью от 0.4м до 3.4м. 

2. Нижнечетвертичные флювиогляциальные отложения (fQI) представлены песками и су-

глинками. 

Пески коричневые, желтовато-коричневые, мелкие, глинистые, мощностью от 1.0м до 6.0м. 
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Суглинки коричневые, красновато-коричневые, песчанистые, вскрытой мощностью от 1.4м 

до 5.0м. 

3. Среднепермские элювиальные отложения (еР2) представлены глинами красновато-

коричневыми, трещиноватыми, с гнездами алеврита зеленовато-серого, вскрытой мощностью от 
1.2м до 5.2м. 

Сводный краткий инженерно-геологический разрез участка с поверхности до исследован-

ной гл.8.0м, приведен в табл.1.3.1. 

 

Таблица 1.3.1 Сводный краткий инженерно-геологический разрез участка 
с поверхности до исследованной глубины 

Геологиче-

ский воз-
раст 

№№ 

ИГЭ 
Описание грунтов 

Мощность 

слоя, м 

от до 

1 2 3 4 5 

tQIV 1 Техногенные (насыпные) грунты: пески пылеватые и мелкие, 

коричневые, глинистые, в кровле – с включением гравия, 

гальки и щебня. Вскрыты в пределах автодорожной насыпи 

(скв.№№26-29, 34, 37, 39-42, 45, 48-50, 56). 

0.4 3.4 

fQI 4 Пески коричневые, желтовато-коричневые, мелкие, глини-

стые. Вскрыты скв.№№28-41, 43-47, 49, 50, 53, 56. 

1.0 6.0 

fQI 5, 6 Суглинки коричневые, красновато-коричневые, песчанистые. 
Вскрыты скв.№№26-28, 32-38, 41, 43-48, 50. 

1.4 5.0 

еР2 7 Глины красновато-коричневые, трещиноватые, с гнездами 

алеврита зеленовато-серого. Вскрыты скв.№№26, 29, 30, 42-

44, 48-50. 

1.2 5.2 

 

Физико-механические свойства грунтов 

По данным лабораторных испытаний, геологического строения и литологических особен-

ностей грунтов и в соответствии с ГОСТами 20522-2012 и 25100-2011 на исследованном участ-

ке выделено 5 инженерно-геологических элемента (ИГЭ): 

ИГЭ №1. Техногенные (насыпные) грунты (tQIV): пески пылеватые и мелкие. 
ИГЭ №4. Пески мелкие (fQI), средней плотности, от маловлажных до водонасыщенных. 

ИГЭ №5. Суглинки тяжелые песчанистые (fQI), полутвердые. 
ИГЭ №6. Суглинки тяжелые песчанистые (fQI), тугопластичные. 
ИГЭ №7. Глины легкие (еР2), твердые и полутвердые. 
В табл.4.2 перечислены основные характеристики физико-механических свойств грунтов 

выделенных ИГЭ где: w – природная влажность, wL – влажность на границе текучести, wp – 

влажность на границе раскатывания, IL – показатель текучести, Iр – число пластичности, е – 

коэффициент пористости, ρ – плотность грунта, с – удельное сцепление, ϕ – угол внутреннего 

трения, E – модуль деформации. 

 

Основные характеристики физико-механических свойств грунтов выделенных ИГЭ 

Таблица 1.3.2 

Показатели 

свойств 

грунтов 

Ед. 

изм. 

Значения показателей по данным лабораторных 

исследований 

Стат. 
зонд. 

СП
 2

2
. 

1
3
3
3
0
. 

2
0
1
6
 Принятое 

нормативное 

значение кол. 

опр. 

размах коэфф. 

вариации 

норм. 

значение от до 

ИГЭ №4. Пески мелкие (fQI), от маловлажных до водонасыщенных по ГОСТ 25100-2011 (табл.Б.11), 
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средней плотности, среднедеформируемые по ГОСТ 25100-2011 (табл.В.4), вскрытой мощностью от 1.0м 

до 6.0м. 

w % 31 11 25 0.24 17 - - 17 

е - 19 0.622 0.750 0.06 0.684 0.690 - 0.684 

ρ г/см3 19 1.75 1.90 0.03 1.81 1.98 - 1.81 

C кПа 10 0 9 0.25 3 - 1 3 

ϕ град 10 27 35 0.09 30 31.4 30 30 

Е МПа - - - - - 23.9 23 24** 

ИГЭ №5. Суглинки тяжелые песчанистые (fQI) полутвердые по ГОСТ 25100-2011 (табл.Б.17), среднеде-

формируемые по ГОСТ 25100-2011 (табл.В.4), вскрытой мощностью от 1.8м до 5.0м. 

w % 12 14 22 0.12 19 - - 19 

25* 

wL % 12 29 33 0.04 32 - - 32 

wp % 12 16 20 008 17 - - 17 

Iр % 12 12 16 - 15 - - 15 

IL - 12 <0 0.23 - 0.13 - - 0.13 

0.53* 

е - 12 0.633 0.760 0.05 0.690 - - 0690 

ρ г/см3 12 1.85 1.94 0.02 1.91 - - 1.91 

2.00* 

Cест./вод. кПа 4/6 13/11 20/18 0.17/0.17 17/14 - 25/23 14 

ϕест./вод. град 4/6 17/14 22/15 0.11/0.08 19/15 - 23/21 15 

Е МПа 6 Ек=15.1 Ек=19.1 - Ек=16.7 - 21/17 17*** 

ИГЭ №6. Суглинки тяжелые песчанистые (fQI), тугопластичные по ГОСТ 25100-2011 (табл.Б.17), средне-

деформируемые по ГОСТ 25100-2011 (табл.В.4), вскрытой мощностью от 1.4м до 5.0м. 

w % 20 18 27 0.12 23 - - 23 

wL % 20 25 36 0.09 31 - - 31 

wp % 20 14 21 0.11 18 - - 18 

Iр % 20 9 17 - 13 - - 13 

IL - 20 0.27 0.50 - 0.38 - - 0.38 

е - 20 0.669 0.748 0.03 0.713 - - 0.713 

ρ г/см3 20 1.87 2.00 0.02 1.94 - - 1.94 

C кПа 9 10 17 0.17 14 21.9 23 14 

ϕ град 9 12 15 0.08 14 20.6 21 14 

Е МПа 6 Ек=10.5 Ек=13.6 - Ек=12.1 12.7 17 12*** 

– прочностные характеристики для грунтов приняты по результатам лабораторных испы-

таний: ИГЭ №№4, 6 – при естественной влажности, ИГЭ №5 – с водонасыщением; 

* – водонасыщенное состояние грунтов определено расчетным методом с учетом возмож-

ного изменения влажности грунтов в процессе строительства и эксплуатации; 

**– модуль деформации для грунтов ИГЭ №4 принят по результатам полевых испытаний 

статическим зондированием и соответствует природным условиям при естественной влажно-

сти, согласно СП 47.13330.2016 (табл.И.2, И.5); 

*** – модули деформации для грунтов ИГЭ №№5, 6 приняты по результатам компресси-

онных испытаний (Еoed), с учетом повышающего коэффициента (moed), согласно СП 

22.13330.2016 (п.5.3.7). 

Пучнистые свойства грунтов 

В зоне сезонного промерзания по степени морозной пучинистости, согласно СП 

34.13330.2012 (табл.В.5, В.6), грунты ИГЭ №№1, 4 являются сильнопучинистыми (IV группа), 
ИГЭ №№5-7 – пучинистыми (III группа). 

Коррозионная агрессивность грунтов. 

Грунты на гл.1.0-1.6м неагрессивные (SO4
2-=16.0-46.9/кг<500мг/кг) к бетону на основе 

портландцемента и к арматуре в ж.б. конструкциях (Cl-=19.5-41.9мг/кг<250мг/кг), среднеагрес-
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сивные (по наихудшему показателю) по отношению к углеродистой и низколегированной стали 

согласно СП 28.13330.2017 (табл.В.1, В.2), ГОСТ 9.602-2016 (табл.1). 

Специфические грунты 

В процессе изысканий, в пределах изучаемого участка, были выявлены грунты, характе-
ризуемые по СП 11-105-97 (ч.III), как специфические – техногенные (насыпные) грунты (tQIV) и 

элювиированные среднепермские (еР2) отложения. 

Таблица 1.3.3 

Показатели 

свойств 

грунтов 

Ед. 

изм. 

Значения показателей по данным лабораторных ис-

следований 

Стат. 
зонд. 

СП
 2

2
. 

1
3

3
3
0

. 

2
0

1
6
 Принятое нор-

мативное зна-

чение 

кол. 

опр.

размах коэфф. 

вариации 

норм. зна-

чение 
   

от до 

ИГЭ №1. Техногенные (насыпные) грунты (tQIV): пески пылеватые и мелкие, маловлажные по ГОСТ 25100-2011 

(табл.Б.11), средней плотности и плотные, мощностью от 0.4м до 3.4м. Данные грунты распространены локально в 

пределах грунтовой насыпи автодороги. Образованы при возведении земляной насыпи с использованием спецтех-

ники. Рекомендуется принять расчетное сопротивление R0=150кПа, как для планомерно возведенных насыпей с 

уплотнением, со степенью влажности Sr>0.8, согласно СП 22.13330.2016 (табл.Б.9). 

w % 19 7 15 0.19 12 - - 12 

е - 18 0.535 0.652 0.06 0.587 - - 0.687 

ρ г/см3 18 1.75 1.97 0.04 1.87 - - 1.87 

C кПа 10 0 7 0.27 2 - - 2 

ϕ град 10 27 37 0.10 31 - - 31 

Е МПа - - - - - - - 15* 

ИГЭ №7. Глины легкие (еР2), твердые и полутвердые по ГОСТ 25100-2011 (табл.Б.17), непросадочные по СП 11-

105-97 (ч.III), ненабухающие ((εsw
n=0.04<0.010) (ГОСТ 25100-2011 (табл.Б.20)), очень медленно и неразмокаемые 

(РСН 51-84 (прил.8), среднедеформируемые по ГОСТ 25100-2011 (табл.В.4), вскрытой мощностью от 1.2м до 5.2м. 

w % 26 11 24 0.19 19 - - 19 

wL % 26 35 51 0.10 41 - - 41 

wp % 26 17 27 0.12 20 - - 20 

Iр % 26 16 25 - 21 - - 21 

IL - 26 <0 0.21 - <0 - - <0 

е - 26 0.542 0.728 0.07 0.646 - - 0.646 

ρ г/см3 26 1.89 2.05 002 1.97 - - 1.97 

C кПа 10 32 51 0.15 42 - - 42 

ϕ град 10 17 26 0.16 21 - - 21 

Е МПа 6 Ек=19.9 Ек=24.8 - Ек=22.2 - - 22** 

 

– прочностные характеристики для грунтов приняты по результатам лабораторных испы-

таний: ИГЭ №1 – при естественной влажности, ИГЭ №7 – с водонасыщением; 

* – модуль деформации ИГЭ №1 принят по СП 11-105-97 (ч.III, прил.Ж, табл.Ж.1); 

** – модуль деформации ИГЭ №7 принят по результатам компрессионных испытаний 

(Еoed), с учетом повышающего коэффициента (moed), согласно СП 22.13330.2016 (п.5.3.7). 

 

Геологические и инженерно-геологические процессы 

В пределах изученной площадки изысканий, в зоне влияния на проектируемое сооружение, 
опасные геологические явления не наблюдаются. Неблагоприятные инженерно-геологические 
процессы представлены высоким уровнем подземных вод в пределах ПК 9+90 – ПК 10+90, ПК 

19+40 – ПК 20+36, ПК 27+07 – ПК 27+62, ПК 31+50 – ПК 34+50, ПК 43+00 – ПК 44+76, согласно 

СП 11-105-97 (ч.II, прил.И) и развитием морозного пучения грунтов. 
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Согласно СП 116.13330.2012 (прил.В) на территории Республики Удмуртия не зарегистри-

рованы проявления карстовых процессов. При визуальном обследовании площадки изысканий 

опасных суффозионно-карстовых явлений, способных повлиять на процесс строительства, экс-
плуатации проектируемого здания не наблюдается. По категории устойчивости относительно 

карстовых провалов территория относится к VI категории, согласно СП 11-105-97 (ч.II, п.5.2.11, 

табл.5.1). 

Тип местности в пределах притрассовой полосы по характеру и степени увлажнения (ПК 

0+00 – ПК 9+90, ПК 10+90 – ПК 19+40, ПК 20+36 – ПК 27+07, ПК 34+50 – ПК 42+00, ПК 44+90 

– ПК 49+66) – 1-й, в пределах ПК 27+62 – ПК 31+50 – 2-й, в пределах ПК 9+90 – ПК 10+90, ПК 

19+40 – ПК 20+36, ПК 27+07 – ПК 27+62, ПК 31+50 – ПК 34+50, ПК 42+00 – ПК 44+90 – 3-й, 

(согласно СП 34.13330.2012 (табл.В.1, прил.В)). 

В соответствии с СП 11-105-97 (ч.II, прил.И) исследуемая территория в пределах ПК 9+90 – 

ПК 10+90, ПК 19+40 – ПК 20+36, ПК 27+07 – ПК 27+62, ПК 31+50 – ПК 34+50, ПК 42+00 – ПК 

44+90 является подтопленной в естественных условиях – I-А-1, ПК 0+00 – ПК 9+90, ПК 10+90 – 

ПК 19+40, ПК 20+36 – ПК 27+07, ПК 27+62 – ПК 31+50, ПК 34+50 – ПК 42+00, ПК 44+90 – ПК 

49+66 – потенциально подтопляемой в результате экстремальных природных ситуаций – II-А2. 

 

Рельеф и ландшафтные условия. 

Территория Удмуртии располагается на Прикамской части Восточно-Европейской равни-

ны, которая постепенно переходит в Предуралье. На равнине чередуются возвышенные и низ-
менные участки, изрезанные многочисленными речными долинами, логами, оврагами. Поверх-

ность территории республики имеет лёгкий уклон с востока на запад и с севера на юг. Наивыс-
шая точка — 332,6 метра, расположена на северо-востоке республики на Верхнекамской воз-
вышенности. Самая низкая точка республики — 52 метра, в юго-западной части, почти на гра-
нице с Республикой Татарстан, в пойме реки Вятки. 
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Рис. 6 Ландшафтная карта Удмуртской Республики 

 

Южная часть Якшур – Бодьинского района расположена в Центрально-Удмуртской 

низменности, а северная — на Тыловайской возвышенности. По территории района протекают 
реки — Иж, Лоза и множество их притоков. 

Центрально-Удмуртская низменность (Центрально-Удмуртская депрессия) — низмен-

ность, пересекающая территорию Удмуртии широтно по полосе Кильмезь — Люк-Шудья — 

Кварса. 
Ширина низменности составляет 15-20 км. На западе соединяется с Кильмезской низмен-

ностью. Отделяет Тыловайскую возвышенность на севере от Можгинской и Сарапульской на 
юге. Основная терраса рельефа находится на абсолютных отметках 150—170 м. Восточная 

часть приподнята до 200 м. 
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Низменность дренируется правыми притоками реки Вала — Пижилом, Ингой, Какможем, 

средним течением Увы, верховьями рек Нылга, Иж и Вотка. Средняя глубина вреза рек около 

60 м. В основе низменности залегают породы татарского яруса, перекрытые тонким (от 1,5 до 5 

м) пластом четвертичных эоловых отложений. В ландшафте преобладают хвойно-

широколиственные леса. 
Доля агроландшафтов не превышает 20 % от площади естественных. Отмечается повы-

шенная заболоченность территории, присуща не только речным долинам, но и водоразделам. 

Тыловайская возвышенность (Мултан-Тыловайская, Лозинская) — возвышенность в 

верховьях реки Чепца и её левого притока реки Лоза. Расположена в пределах Удмуртии и 

Пермского края России. 

Протянулась с юго-запада на северо-восток, от верховьев реки Кильмезь до реки Чепца. 
На северном склоне берут начало притоки Чепцы, на южном — правые притоки Камы. Повы-

шается с севера на юг. Максимальная высота — 321 м. На северо-западе переходит в Красно-

горскую возвышенность, на северо-востоке — в Верхнекамскую. 

 
Рис. 6 Рельеф Удмуртской Республики. 
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Участок изысканий. В геоморфологическом отношении участок изысканий находится в 

пределах левого склона долины р.Селычка, осложненного разветвленной овражно-речной се-
тью. 

Рельеф поверхности ровный, техногенно-спланированный, в пределах абс. отм. от 132.0м 

до 149.6. Общий уклон поверхности к западу, в сторону долины р.Селычка. 

В районе ПК 27+07 – ПК 27+62 трасса автодороги пересекает ложбину западного прости-

рания с пологими, задернованными бортами, на момент изысканий, без постоянного водотока. 
Активных эрозионных процессов не наблюдается. Ширина днища ~60м, абс. отм. поверхности 

– 130.0-132.0м. 

На ПК 33+73 трасса автодороги пересекает ложбину с ручьем – истоком р.Карашурка (ле-

вый приток р.Селычка). Поперечный профиль ложбины асимметричный, правый склон (южной 

экспозиции) крутой, левый – пологий, борта задернованы. 

Русло ручья узкое, шириной ~1м, врезанное, борта высотой до 1.0м. Урез воды на период 

изысканий соответствовал абс. отм. 131.5м, глубина 0.1м. Выше по течению ручья на расстоя-

нии ~26м от оси автодороги имеется пруд. Отметка уреза воды в пруду на момент изысканий 

132.5м, глубина 1.5м. 

На ПК 42+00 – ПК 44+90 трасса автодороги пересекает безымянный лог с временным во-

дотоком (левый приток р.Селычка). Поперечный профиль лога асимметричный, правый склон 

(южной экспозиции) крутой, правый – пологий, борта задернованы, без видимых признаков де-

формаций. 

Днище лога плоское, в пределах исследуемого участка шириной ~100м, имеет абс. отм. 

поверхности – 128.0-132.0м, покрыта влаголюбивой древесной и кустарниковой растительно-

стью. Периодически затапливается в половодье и паводки. 

По данным департамента по недропользованию по Приволжского федеральному 

округу (Приволжскнедра) на земельном участке, испрашиваемом объекте «Капитальный 

ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – 

Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке км 207+000 – км 212+000, Удмуртская 

Республика», получено заключение об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком 

предстоящей застройки (письмо.№ УР-ПФО-10-00 36/1398 от 11.12.2020г. см Приложения 10). 

 

Гидрологическая характеристика. Ресурсы поверхностных вод. 

Водные ресурсы Удмуртии представлены речным стоком, водами искусственных водое-
мов, подземными водами. Территория Республики полностью относится к бассейну реки Кама. 
Она покрыта густой гидрографической сетью, включающей около 600 рек, речек и свыше 2000 

родников. Характер питания поверхностных водных объектов - преимущественно снегового 

типа с четко выраженными фазами уровневого режима: весеннего половодья, летней межени, 

летне-осеннего дождевого паводка и зимней межени. Речная сеть достаточно хорошо развита; 
коэффициент развития речной сети 0,43-0,53 км/км2. Находясь в зоне достаточного или избы-

точного увлажнения, большинство рек характеризуется значительной величиной стока. Модуль 

стока колеблется в пределах от 7-8 л/сек с 1 км2 - в северных районах республики до 5-4,5 л/сек 

с 1 км2 - в южных. По гидрохимическому составу реки Удмуртской Республики относятся к 

гидрокарбонатным водам с малой минерализацией. Степень минерализации колеблется от 200 

до 500 мг/л. Мутность речных вод, не загрязненных промстоками, не превышает 100-250 г/м3. 

В Удмуртии берут начало две крупные реки Европейской территории России - Кама и 

Вятка, происходит формирование стока Ижа, Валы, Чепцы, Умяка, Кильмези. 
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Кама — река в европейской части России - основная водная магистраль республики. Бе-
рёт начало в северо-восточной части Удмуртии, в центральной части Верхнекамской возвы-

шенности у бывшей деревни Карпушата, ныне вошедшей в состав села Кулига, Кезский район 

Удмуртской Республики. Ее длина - 2032 км, а в пределах республики - 225 км. Площадь бас-
сейна - 521700 км2. В результате измерений по различным параметрам географам стало извест-

но, что по водности Волга значительно уступает Каме и, по сути, является её притоком. Приток 

всегда имеет водность меньше, чем основная река. То есть количество воды, проходящее в 

устьях, должно быть меньше, чем у основной реки. В устье Камы протекает 4300 кубических 

метров воды в секунду, а в Волге – только 3100 кубических метров в секунду. Разница большая, 

значит Волга является притоком Камы. Из этого же следует, что река, которая впадает в Кас-
пийское море, должна называться Камой. 

Вятка — река в Европейской части России, самый крупный правый приток Камы. Начи-

нается на Верхнекамской возвышенности на севере Удмуртии, впадает в Каму в 17 км ниже го-

рода Мамадыш. Для Вятки характерны резкие изменения направления течения и большая изви-

листость на всём протяжении. Вятка — типично равнинная река, текущая большей частью в 

широкой долине с пологими склонами. В низовьях расширенные и суженные участки долины 

чередуются через 1-5 км. Много перекатов. 

Кроме Вятки, правыми притоками реки Камы на территории Республики являются реки 

Сива, Иж, Тойма, Большая Сарапулка, Малая Сарапулка. Левые притоки реки Кама в пределах 

Республики - Камбарка, Буй и др. Юго-восточная граница республики частично проходит по 

реке Белой, являющейся самым крупным левым притоком реки Кама. 
Селычка - река в России, протекает по Якшур-Бодьинскому району Удмуртии. Правый 

приток реки Иж. 

Длина реки 28 км, площадь водосбора 141 км². Протекает по центральной части района с 

севера на юг. 
Исток на Тыловайской возвышенности в 2 км к северо-востоку от деревни Пислеглуд. В 

верховьях течёт через упомянутую деревню и через Нижний Пислеглуд, в котором река запру-

жена. Ниже на левом берегу находится село Якшур-Бодья, в селе впадает левый приток Якшур-

ка. Южнее села на реке имеется пруд, ниже на берегах расположена деревня Карашур, далее — 

посёлок Канифольный, в устье реки — посёлок Селычка. Река впадает в Иж в 222 км от его 

устья. 

От Якшур-Бодьи до устья течение проходит по лесу, где на берегах расположены санато-

рии и базы отдыха, а вдоль реки проходит автодорога М7, которая затем пересекает реку у 

устья. 

В бассейне реки расположены также деревни Якшур, Липовка, Альман и несколько нежи-

лых деревень. 

По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейново-

му округу, водохозяйственный участок реки — Иж от истока и до устья, речной подбассейн ре-

ки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама. 

Код объекта в государственном водном реестре — 10010101212111100026944. 

Согласно Водному кодексу РФ № 73-ФЗ от 03.06.06 г. (с изменениями и дополнениями) 

водоохранная зона для р. Селычка составляет 100 м (протяженность реки 28 км),  

Трассу автомобильной дороги данный водный объект не пересекает. Но участок дороги 

попадает в водоохранную зону – 100м. 
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Рис. 7 Бассейн р.Кама 

Участок изысканий 

В геоморфологическом отношении участок изысканий находится в пределах левого скло-

на долины р.Селычка, осложненного разветвленной овражно-речной сетью. 

Рельеф поверхности ровный, техногенно-спланированный, в пределах абс. отм. от 132.0м 

до 149.6. Общий уклон поверхности к западу, в сторону долины р.Селычка. 

В районе ПК 27+07 – ПК 27+62 трасса автодороги пересекает ложбину западного прости-

рания с пологими, задернованными бортами, на момент изысканий, без постоянного водотока. 
Активных эрозионных процессов не наблюдается. Ширина днища ~60м, абс. отм. поверхности 

– 130.0-132.0м. 

На ПК 33+73 трасса автодороги пересекает ложбину с ручьем – истоком р.Карашурка (ле-

вый приток р.Селычка). Поперечный профиль ложбины асимметричный, правый склон (южной 

экспозиции) крутой, левый – пологий, борта задернованы. 

Русло ручья узкое, шириной ~1м, врезанное, борта высотой до 1.0м. Урез воды на период 

изысканий соответствовал абс. отм. 131.5м, глубина 0.1м. Выше по течению ручья на расстоя-

нии ~26м от оси автодороги имеется пруд. Отметка уреза воды в пруду на момент изысканий 

132.5м, глубина 1.5м. Водоохранная зона – 50м. 

На ПК 42+00 – ПК 44+90 трасса автодороги пересекает безымянный лог с временным во-

дотоком (левый приток р.Селычка). Поперечный профиль лога асимметричный, правый склон 
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(южной экспозиции) крутой, правый – пологий, борта задернованы, без видимых признаков де-

формаций.  

Днище лога плоское, в пределах исследуемого участка шириной ~100м, имеет абс. отм. 

поверхности – 128.0-132.0м, покрыта влаголюбивой древесной и кустарниковой растительно-

стью. Периодически затапливается в половодье и паводки. 

 

Гидрогеологические условия. Ресурсы подземных вод. 

В гидрогеологическом отношении район месторождения относится к Волго-Камскому ар-

тезианскому бассейну. Верхний этаж, сложенный четвертичными и верхнепермскими отложе-
ниями, относится к зоне активного водообмена, а вся толща пород от кунгурских отложений 

нижней перми и ниже – к зонам затрудненного и застойного водообмена. 

Воды верхнего гидрогеологического этажа представляют основной интерес с точки зрения 

ОВОС, так как они в значительно большей степени подвержены воздействию различных за-
грязнителей, чем воды застойного водообмена, и в то же время именно они используются для 

водоснабжения. Выделяются следующие водоносные комплексы: 

- спорадически распространенный водоносный комплекс четвертичных отложений (aQIII-

IV); 

- верхнепермский терригенно-карбонатный водоносный комплекс (P2t1). Отделяется от 

нижележащих артинско – кунгурской покрышкой. 

Среди четвертичных отложений отмечаются практически безводные – современные элю-

виально – делювиальные, средне – верхнечетвертичные покровные отложения проблематично-

го генезиса, представленные суглинками и песками, мощностью до 5-7 м. Глубина залегания 

грунтовых вод 5-20 м. Водосодержащими породами служат трещиноватые песчаники. Грунто-

вые воды имеют свободную поверхность, незначительный напор наблюдается в местах залега-
ния с поверхности земли перекрывающих суглинков. Питание инфильтрационное за счет атмо-

сферных осадков. Уклон грунтового потока направлен в понижения и в сторону р. Иж, где и 

происходит разгрузка. Для питьевых целей вода данного горизонта не используется.  

По химическому составу, по данным с соседних исследованных участков, грунтовые воды 

четвертичных отложений гидрокарбонатные магниево-кальциевые и натриево-кальциевые, с 
минерализацией до 1,0 г/дм3. 

Зона пресных вод приурочена к татарскому терригенному водоносному комплексу нижне- 
и верхнесухонских отложений, которые эксплуатируются отдельными водозаборными скважи-

нами глубиной 52-170 м. Мощность зоны пресных вод составляет на территории месторожде-

ния 130-170 м, наименьшая наблюдается в долине р. Иж, условно на 30-50 м ниже местного ба-

зиса эрозии. Водовмещающие породы-песчаники трещиноватые, полимиктовые пески, часто с 
прослоями конгломератов, реже известняки и мергели. Суммарная мощность водосодержащих 

прослоев составляет 7-34 м. 

Кровля водоносного комплекса вскрывается на глубине от 20 до 95 м. Подземные воды 

трещинно-пластовые, редко порово-пластовые. Воды напорные, величина напора изменяется, в 

основном, от 8 до 38 м, реже достигает 70 м. Пьезометрический уровень устанавливается на 
площади месторождения на глубине 19-35 м. Водообильность комплекса различна, дебиты 

скважин составляют 1,7-2,0 л/с при понижениях уровня на 15 м. Удельные дебиты колеблются 

от 0,12 до 0,4 л/с. 
Питание подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Раз-

грузка подземных вод комплекса осуществляется родниками у подножья склонов водоразделов 

и по дну долин рек и ручьев. 
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Движение подземных вод татарских отложений направлено в юго-восточном направле-

нии.  

 

Рис. 8 Карта распределенного и нераспредленного фонда недр 

 

При маршрутном обследовании месторождения полезных ископаемых на участке проек-

тируемых работ не обнаружены. Подземные воды, по санитарным требованиям пригодные для 

централизованного питьевого водоснабжения, залегающие, как правило, на глубинах от 40-50 м 

и более, намечаемыми работами не затрагиваются, т.к. работы будут выполняться в самой 

верхней части геологического разреза, до глубины не более 2-3 м. 

Участок изысканий.  

Гидрогеологические условия на исследованной площадке на период изысканий (начало 

ноября 2020г.), характеризуются наличием безнапорного водоносного горизонта вскрытого 

скв.№№29, 30, 35, 36, 38, 39 41, 46, 47, 53 на гл.0.2-4.4м (абс. отм. 109.1-112.4м). Данный гори-

зонт приурочен ложбинам стока (ПК 9+90 – ПК 10+90, ПК 19+40 – ПК 20+36, ПК 27+07 – ПК 

27+62), долине р.Карашурка (ПК 31+50 – ПК 34+50), безымянному логу с временным водото-

ком (левый приток р.Селычка) (ПК 42+00 – ПК 44+90). 

Водовмещающими грунтами для подземных вод являются флювиогляциальные пески 

(ИГЭ №4) и суглинки (ИГЭ №6). Водоупором являются нижележащие плотные среднепермские 
глины. 

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков 

и перетока с территорий расположенных гипсометрически выше. 
Уровень подземных вод (УПВ) подвержен сезонным колебаниям. Максимальные уровни 

воды наблюдаются в периоды весеннего половодья и дождевого паводка. Подъем УПВ возмо-

жен на 1.0-1.5м с выходом на дневную поверхность, что ведет к затоплению территории. 

По критериям типизации, согласно СП 11-105-97 (ч.II, прил.И), участок изысканий на ПК 

27+07 – ПК 27+62, ПК 31+50 – ПК 34+50, ПК 42+00 – ПК 44+90 относится к постоянно подтоп-

ленным в естественных условиях району – I-А-1. 
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На изученном участке автодороги были отобраны 3 пробы подземных вод на стандартный 

химический анализ воды для оценки ее агрессивности. Результаты оценки степени агрессивного 

воздействия воды-среды на бетон марки W4, приведены в табл.1.3.4 

Таблица 1.3.4 Результаты оценки степени агрессивного воздействия воды-среды 

на бетон марки W4 

№№ 

скв. 

Глубина 

отбора, м 

Водовмещающие 

породы 

Степень агрессивного воздействия воды согласно СП 

28.13330.2017 

НСО3
− мг-

экв/дм3 

рН СО2 агр. 

мг/дм3 

SO4
2- мг/дм3 

29 2.4 Пески (fQI) 2.55 

неагр. 

7.11 

неагр. 

8.3 

неагр. 

10.2 

неагр. 

39 4.4 Пески (fQI) 3.53 

неагр. 

6.92 

неагр. 

7.0 

неагр. 

24.8 

неагр. 

46 0.1 Суглинки (fQI) 4.57 

неагр. 

7.20 

неагр. 

5.5 

неагр. 

31.6 

неагр. 

Примечание: в числителе – значения показателей, в знаменателе – степень агрессивного 

воздействия. 

По химическому составу подземные воды пресные (М=0.2-0.3г/дм3), гидрокарбонатные, 
кальциевые и натриево-кальциевые, умеренно-жесткие и мягкие, нейтральной и слабощелочной 

реакции по pH, неагрессивные к бетону (W4) нормальной водонепроницаемости и к арматуре в 

ж.б. конструкциях, согласно СП 28.13330.2017 (табл.В.3, В.4, Х.3) (текст. прил.13.10). Степень 

агрессивного воздействия по содержанию сульфатов и хлоридов на металлические конструкции 

– среднеагрессивная при свободном доступе воздуха и интервале температур 0-500С. 

Данный водоносный горизонт не защищен от возможности загрязнения с поверхности. 

На остальной территории (ПК 0+00 – ПК 9+90, ПК 10+90 – ПК 19+40, ПК 20+36 – ПК 

27+07, ПК 27+62 – ПК 31+50, ПК 34+50 – ПК 42+00, ПК 44+90 – ПК 49+66) грунтовые воды 

скважинами не вскрыты. 

По наличию процесса подтопления, согласно СП 11-105-97 (ч.II, прил.И), данный участок 

автодороги является неподтопленным – III-А. 

В будущем возможно появление грунтовых вод в виде «верховодки» в периоды активного 

весеннего снеготаяния и продолжительного выпадения обильных осадков в случае нарушения 

поверхностного стока. 
По характеру развития процесса подтопления, согласно СП 11-105-97 (ч.II, прил.И), дан-

ная территория потенциально подтопляемая в результате экстремальных природных ситуаций – 

II-А2. 

Согласно письму № 7266/03-18 от 16.12.2020г. Администрации муниципального образо-

вания «Якшур - Бодьинский район на участке проведения проектных и изыскательских работ по 

объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва-Владимир-Нижний 

Новгород-Казань-Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке км 207+000-км 212+000, 

Удмуртская Республика» поверхностные и подземные источники водоснабжения и их санитар-

но - защитные зоны отсутствуют (приложение 11). 

В целом, оценивать, в данном случае, загрязненность первого от поверхности водоносного 

горизонта, его защищенность нецелесообразно, поскольку данные компоненты не являются 
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определяющими в принятии проектных решений для такого объекта, как автомобильная дорога, 

расположенный вне границ зон санитарной охраны питьевых водозаборов. 

При проведении строительно-монтажных работ в границах месторождения питьевых под-

земных вод необходимо выполнять требования Постановления Правительства РФ от 11.02.2016 

г. №94 «Об утверждении Правил охраны подземных водных объектов». К профилактическим 

мероприятиям относятся: 

а) размещение вновь создаваемых объектов, являющихся потенциальными источниками 

загрязнения и (или) истощения запасов подземных вод, с учетом минимизации неблагоприят-

ных антропогенных воздействий; 

б) предотвращение поступления загрязняющих веществ с поверхности земли, из отстой-

ников и прудов-накопителей, подземных сооружений (канализационных коллекторов и трубо-

проводов) в подземные воды путем устройства защитных инженерных сооружений и непрони-

цаемых экранов с учетом опасных инженерно-геологических и иных процессов; 

в) оборудование на объектах, являющихся потенциальными источниками загрязнения 

подземных вод, наблюдательных скважин; 

г) наблюдение за химическим, микробиологическим и радиационным состоянием подзем-

ных вод и их уровенным режимом (далее - наблюдение за состоянием подземных вод) путем 

анализов проб воды и измерений уровней подземных вод в эксплуатационных водозаборных и 

наблюдательных скважинах; 

К специальным мероприятиям относятся: 

а) строительство инженерных сооружений для перехвата загрязненных вод при их разливе 
с целью локализации очагов загрязнения подземных вод; 

б) создание защитных сооружений вокруг очага загрязнения подземных вод; 

в) ликвидация очагов загрязнения подземных вод; 

г) наблюдение за состоянием подземных вод на загрязненных территориях. 

 

Краткая характеристика участка изысканий. 

1. В территориальном отношении исследуемое сооружение расположено в администра-
тивных границах муниципального образования «Якшур – Бодьинский район» Удмуртской Рес-
публики, на км 207+000 – км 212+000 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва –Владимир – 

Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь». 

2. В геоморфологическом отношении участок изысканий находится в пределах левого 

склона долины р.Селычка, осложненного разветвленной овражно-речной сетью. 

Рельеф поверхности ровный, техногенно-спланированный, в пределах абс. отм. от 132.0м 

до 149.6. Общий уклон поверхности к западу, в сторону долины р.Селычка. 

3. Геологическое строение участка изысканий до исследованной гл.4.0-8.0м характеризуется 

распространением четвертичного покрова флювиогляциального генезиса (fQI), подстилаемых 

элювиальными среднепермскими отложениями (еР2). С поверхности распространены техноген-

ные (насыпные) грунты (tQIV). 

В зоне сезонного промерзания грунты ИГЭ №№1, 4 являются сильнопучинистыми (IV 

группа), ИГЭ №№5-7 – пучинистыми (III группа). 
Грунты на гл.1.0-1.6м неагрессивные к бетону на основе портландцемента и к арматуре в 

ж.б. конструкциях, среднеагрессивные (по наихудшему показателю) по отношению к углероди-

стой и низколегированной стали. 
4. Гидрогеологические условия на исследованной площадке на период изысканий (начало 

ноября 2020г.), характеризуются наличием безнапорного водоносного горизонта вскрытого 

скв.№№29, 30, 35, 36, 38, 39 41, 46, 47, 53 на гл.0.2-4.4м (абс. отм. 109.1-112.4м). Данный гори-
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зонт приурочен ложбинам стока (ПК 9+90 – ПК 10+90, ПК 19+40 – ПК 20+36, ПК 27+07 – ПК 

27+62), долине р.Карашурка (ПК 31+50 – ПК 34+50), безымянному логу с временным водото-

ком (левый приток р.Селычка) (ПК 42+00 – ПК 44+90). 

Водовмещающими грунтами для подземных вод являются флювиогляциальные пески 

(ИГЭ №4) и суглинки (ИГЭ №6). Водоупором являются нижележащие плотные среднепермские 
глины. 

По критериям типизации участок изысканий на ПК 27+07 – ПК 27+62, ПК 31+50 – ПК 

34+50, ПК 42+00 – ПК 44+90 относится к постоянно подтопленным в естественных условиях 

району – I-А-1. 
На остальной территории (ПК 0+00 – ПК 9+90, ПК 10+90 – ПК 19+40, ПК 20+36 – ПК 

27+07, ПК 27+62 – ПК 31+50, ПК 34+50 – ПК 42+00, ПК 44+90 – ПК 49+66) грунтовые воды 

скважинами не вскрыты. 

По наличию процесса подтопления данный участок автодороги является неподтопленным 

– III-А. 

В будущем возможно появление грунтовых вод в виде «верховодки» в периоды активного 

весеннего снеготаяния и продолжительного выпадения обильных осадков в случае нарушения 

поверхностного стока. 
По характеру развития процесса подтопления данная территории, потенциально подтоп-

ляемая в результате экстремальных природных ситуаций – II-А2. 

 

Выводы: 

1. В целом территория Удмуртской республики по инженерно-геологическим условиям 

благоприятна для градостроительного освоения. Наименее благоприятны поймы рек и заболо-

ченные участки. 

2. Геологическое строение участка изысканий до исследованной гл.4.0-8.0м характеризу-

ется распространением четвертичного покрова флювиогляциального генезиса (fQI), подстилае-
мых элювиальными среднепермскими отложениями (еР2). С поверхности распространены тех-

ногенные (насыпные) грунты (tQIV). 

 

1.4. Антропогенная освоенность (нарушенность) местности 

В экономике республики Удмуртия традиционно особое место занимали тяжёлая и обо-

ронная промышленность, а также агропромышленный комплекс. В настоящее время, несмотря 

на относительную экономическую стабильность, республика продолжает оставаться дотацион-

ной.  

В республике насчитывается более 300 промышленных предприятий, большинство из ко-

торых имеют современное техническое оснащение и опытных специалистов. 

Высокая культура производства была заложена в процессе выполнения военных заказов, к 

которым во всем мире предъявляются повышенные требования по качеству. Предприятиями 

ВПК освоен широкий спектр уникальной спецтехники оборонного назначения. 

Удмуртия занимает ведущее положение в России по выпуску отдельных видов товаров 

народного потребления. В республике производится 80% российских охотничьих и спортивных 

ружей, 67% отечественных мотоциклов, значительна доля предприятий в производстве радио-

аппаратуры и медтехники. 

Крупнейшие предприятия республики в основном сосредоточены в столице городе Ижев-

ске, где производятся автомобили и мотоциклы, спортивно-целевые и спортивно-охотничьи 

ружья, металлорежущие станки, прокат конструкционных, легированных и нержавеющих ста-
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лей, ракетно-космическая техника, медицинская техника, оборудование для целлюлозно-

бумажной промышленности, подшипники, редукторы цилиндрические и для нефтяной про-

мышленности, оборудование геологоразведки, бурения и другое для нефтяных разработок. Все 
это обусловливает процесс развития информационных технологий и внедрение их в производ-

ство. 

Крупнейшие предприятия Удмуртской Республики представлены группой предприятий 

ОАО «Ижмаш», ФГУП «Ижевский механический завод», ОАО «Ижевский мотозавод», «Акси-

он-холдинг», ФГУП ГПО «Воткинский завод», ОАО «Сарапульский электрогенераторный за-

вод», ОАО «Ижсталь», ОАО «Удмуртнефть», ОАО «Белкамнефть», ОАО «Ижевский электро-

механический завод «Купол», ОАО «Чепецкий механический завод», ОАО «Ижевский радиоза-
вод», ОАО «Ижнефтемаш» и др. 

Общий внешнеторговый оборот Удмуртской Республики за 2003 год превысил 760 млн 

долларов США. Более четверти произведенной в республике продукции экспортировано в 96 

стран мира. 
Добычей нефти в республике занимается ОАО «Удмуртнефть», на балансе которого 32 

нефтяных месторождений, из которых 25 - в промышленной разработке. Более 60 % удмурт-

ской нефти относится к категории трудно добываемых. Она отличается неоднородностью 

нефтенасыщенных пластов, глубиной их залегания, физико-химическими свойствами. Содер-

жание серы в такой нефти составляет от 1,5 до 3,9 %, парафина 2,8-6,6 %, толщина пластов от 
1,2 до 17 м. Тем не менее добывается до 40 % добытой нефти. Основные тенденции экономиче-
ского республики - увеличение добычи нефти, главным образом за счет внедрения новых тех-

нологий и интенсификации добычи нефти на действующих месторождениях и за счет разработ-

ки новых месторождений, а также производство продукции с большой долей добавления стои-

мости. 

В агропромышленном комплексе республики занято 15,4 % работающих в сфере мате-
риального производства и действует 28,4 % всех основных средств производства. В отраслях 

АПК создается 14,5 % валовой продукции и 13,9 % национального дохода Удмуртии. На1 янва-
ря 1998 года в составе АПК Удмуртии функционировали 435 коллективных хозяйств, 3559 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, 31 подсобное хозяйство промышленных и несельскохозяй-

ственных предприятий. С учетом почвенных и климатических условий, наличия средств произ-
водства и трудовых ресурсов, размещения городов и промышленных предприятий по перера-
ботке сельскохозяйственного сырья, транспорта и других особенностей в Удмуртии выделяют-

ся 4 сельскохозяйственных зоны: 

Северная - животноводство и льноводство. В её составе — Ярский, Глазовский, Балезин-

ский, Юкаменский, Красногорский, Кезский, Дебёсский, Якшур-Бодьинский, Игринский, Шар-

канский, Селтинский и Сюмсинский районы; 

Юго-западная - животноводство, льноводство, картофелеводство. В её составе - Увин-

ский, Вавозский, Кизнерский и Можгинский районы; 

Пригородная - молочное животноводство, овощеводство, картофелеводство. В её составе - 
Завьяловский, Воткинский и Сарапульский районы; 

Южная - животноводство и зерновое хозяйство. В её составе - Каракулинский, Малопур-

гинский, Киясовский, Граховский, Алнашский, Камбарский районы. 

Направление сельскохозяйственного производства республики можно характеризовать 

как животноводческо-льноводческое с развитием производства зерна, картофелеводства и ово-

щеводства. В период перехода на рыночные отношения специализация сельскохозяйственных 

предприятий переживает изменения. 
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Промышленность Якшур - Бодьинского района. 

На территории района зарегистрировано более двухсот предприятий и организаций раз-
личных форм собственности. Крупные промышленные предприятия на территории района со-

средоточенны в c. Лынга (Лынгинское сельское муниципальное образование), с. Чур (Чуров-

ское сельское муниципальное образование); с. Якшур-Бодья (Якшур-Бодьинское сельское му-

ниципальное образование). 
Основа промышленного потенциала района — нефтедобыча. Развиваются также дерево-

обрабатывающая промышленность, производство силикатного кирпича, хлебобулочных изде-

лий, асфальтобетона. В малом и среднем бизнесе занято 11% населения. 

Удельный вес добычи полезных ископаемых в общем объеме промышленного производ-

ства увеличился с 29 % в 2002 г. до 36 % в 2005 г. Основной объем по стоимости (99,8 %) при-

ходится на добычу топливно-энергетических полезных ископаемых, в т.ч. 85,3 % – на добычу 

нефти. Из общего объема добытой нефти (8-10 млн. т в год) около 90 % реализуется за пределы 

Удмуртии, так как республика не располагает мощностями по первичной переработке нефти и 

сопутствующих газов. 

В Удмуртии добывается 2,2 % нефти РФ или 11 % ПФО, объемы добычи нефти ежегодно 

наращиваются. Основными нефтедобывающими компаниями на территории республики явля-

ются ОАО «Удмурт-нефть» (в 2006 г. на ее долю пришлось 58 % объемов нефтедобычи), ООО 

«Белкам-нефть» (23 %), входящие в холдинг «РуссНефть» и ООО «РНК» (12 %). 

ОАО «Удмуртнефть» ведет разработку 24 нефтяных месторождений, расположенных на 
территории 12 районов республики. В составе ОАО «Удмуртнефть» пять нефтегазодобываю-

щих управлений: НГДУ «Игра», «Воткинск», «Киенгоп», «Гремиха», «Сарапул». В Якшур-

Бодьинском районе добычу ведет НГДУ «Киенгоп». На территории района разрабатываются 4 

месторождения. 

Предприятие ежегодно добывает порядка 6 миллионов тонн нефти, что составляет почти 

60 процентов от общего объема добычи нефти в Удмуртии. 

Удмуртская нефть считается трудной: она высоковязкая, с большим содержанием смолы, 

парафина и воды. Специалистами компании наработан огромный опыт разработки месторожде-
ний, в том числе и со сложным геологическим строением. «Удмуртнефть» является одним из 
отраслевых полигонов по испытанию и внедрению принципиально новых высокоэффективных 

методов разработки месторождений нефти с высокой и повышенной вязкостью, не имеющих 

аналогов в мировой практике. 

Таблица содержит основные предприятия Якшур-Бодьинского района и виды выпускае-

мой продукции в разрезе отраслей. 

 

Основные предприятия Якшур-Бодьинского района и виды выпускаемой продукции 

в разрезе отраслей 

Таблица 1.4.1 
Наименование отрасли Основные виды выпускае-

мой продукции 

Адрес 

Сельское хозяйство   

ООО «Родина» Растениеводство и животноводство Варавайское сельское МО д. Ва-

равай; д. Кочиш 

ООО «Рассвет» Растениеводство и животноводство Варавайское сельское МО,д. 

Зеглуд 

ООО «Имени Фрунзе» Растениеводство и животноводство Якшурское сельское МО,д. Як-

шур 

ООО «Югдон» Растениеводство и животноводство Якшурское сельское МО,д. Вы-

жоил, д. Нижний Пислеглуд; 

Кекоранское сельское МО,д. По-

рва 
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ООО «Исток» Растениеводство и животноводство Кекоранское сельское МО,д. 

Сюровай 

ООО «Кирова» Растениеводство и животноводство Мукшинское сельское МО, д. 

Мукши 

ООО «Восток» Растениеводство и животноводство Мукшинское сельское МО,д. 

Кыква 

СПК «Старозятцинский» Растениеводство и животноводство Старозятцинское сельское МО,д. 

Алгазы,д. 

Лигрон,Новокаравайский высе-

лок, СтароКаравайский выселок 

ООО «Кедр» Растениеводство и животноводство Пушкаревское сельское МО,д. 

Кионгоп 

ООО «Каури-СХП» Растениеводство и животноводство Чернушинское сельское МО,с. 

Люкшудья 

Строительство и промышленное 

производство 

  

ООО «Строймастер» 
Строительство с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, д. 

94 

ГУП «Удмуртавтодор» Ремонт и содержание автомобиль-

ных дорог 
с. Якшур-Бодья, ул. Гребенщи-

кова, д. 10 

ЗАО «Строитель-2» Строительство с. Якшур-Бодья, ул. Кирова, д.8 

АО «СТЭК» 
Строительство с. Якшур-Бодья, ул. Ленина, д. 

28 

ООО «Стройкамень» Производство стройматериалов с. Чур, проезд Заводской 

Лесохозяйственное производство   

«Якшур-Бодья лес» – филиал ГУ 

«Удмуртлес» 
Лесохозяйственное производство 

с. Якшур-Бодья, ул. Боровпая, д. 

3 

ООО «Леспромбаза» Промышленность, лесозаготовка 
с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, д. 

69 

Лынгинский ЛПХ ОАО «ИЖме-

бель» 

Лесозаготовка С. Лынга 

Коммунальные услуги   

ЗАО «Агропромсервис» Производство тепловой энергии 
с. Якшур-Бодья, ул. Ленина, д. 

28 

МУ УК «Соцкомсервис» Коммунальные услуги 
с. Якшур-Бодья, ул. Ленина, д. 

33 а 

ООО «Энергия» Производство тепловой энергии 
с. Якшур-Бодья, ул. Ленина, д. 

33а 
Производство продуктов питания   

ЗАО «Перерабатывающий завод» Производство колбасных изделий с. Чур, ул. Коммунаров 

Нефтяная отрасль 
  

ОАО «Удмуртнефть» Добыча нефти по месторождениям г. Ижевск, Красноармейская 

-Киенгопское месторождение   

-Чутырское месторождение   

-Лудошурское месторождение   

-Бегешкинское месторождение   

-Южно-Киенгопское месторождение   

-Якшурское месторождение   

 

Сельское хозяйство - важное направлений экономики Якшур-Бодьинского района. По-

мимо сельскохозяйственных предприятий в районе имеются фермерские хозяйства. 
Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства возделывают зерновые и 

зернобобовые; выращивают картофель и прочие корнеплоды. В животноводстве преобладают 
молочное и мясное направления. 

В южной части Якшур-Бодьинского района сосредоточено несколько ведомственных и 

частных рекреационных: санаториев и оздоровительных лагерей. Это оздоровительные лагеря 

«Березовая роща» и «Прометей», клуб-отель «Радуга», оздоровительный комплекс «Заря».  
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Кроме этого, в различных населенных пунктах района расположены учреждения соци-

альной защиты и здравоохранения республиканского значения: 

Чуровская республиканская туберкулезная больница; 
Республиканский детский санаторий «Селычка»; 

Дом-интернат для умственно-отсталых детей - Учреждение социального обслуживания 

«Канифольный детский дом-интернат для умственно-отсталых детей»; 

Государственное стационарное учреждение социального обслуживания УР «Селычинский 

психоневрологический интернат»; 

Государственное стационарное учреждение социального обслуживания УР «Якшур-

Бодьинский психоневрологический интернат» (с. Дом-интернат Маяк). 

Вывод: антропогенная освоенность (нарушенность) территории предполагаемого строи-

тельства средняя, т.к. объект изысканий представляет собой участок капитального ремонта су-

ществующей автомобильной дороги. 

 

1.5 Особо охраняемые природные территории 

Особо охраняемые природные территории или сокращенно ООПТ – это земельные участ-

ки, а также водоемы и воздушное пространство над ними, на которых располагаются природ-

ные объекты и комплексы, имеющие особое природоохранное, культурное, научное, рекреаци-

онное, эстетическое и оздоровительное значение. Данные территории, как правило, частично 

либо полностью изымаются государственными органами власти из хозяйственного использова-
ния и находятся под строгой охраной. 

Все природные территории и природные достопримечательности, попавшие под катего-

рию «особо охраняемых», являются объектами общенационального достояния. На территории, 

относящейся к Удмуртской Республике, насчитывается 127 ООПТ федерального, регионально-

го и местного значений. 

К особо охраняемым участкам земли федерального значения в Удмуртской Республике 
относятся два лечебно-оздоровительных курорта и национальный парк под названием 

«Нечкинский». 

Особо охраняемые природные территории Удмуртской Республики (регионального назна-
чения) здесь находятся на особом месте. К ним относятся два природных парка: «Усть-Бельск» 

и «Шаркан», 13 государственных заказников, один ботанический сад. На особом месте находят 
природные памятники - 110 штук. 
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Рис. 9 Карта особо охраняемых природных территорий Удмуртской Республики 

 

ООПТ в Якшур - Бодьинском районе. На территории Яшкур-Бодьинского района рас-
положены: 1 охотничий заказник, 2 селекционных заказника и 12 памятников природы, соглас-
но №33-ФЗ, раздел VI, статья 27, п.1, имеющих правовой регламент запрета всякой деятельно-

сти, влекущей за собой нарушение сохранности памятников природы. 

Особо охраняемые природные территории 

Таблица 1.5.1 

Название объекта  Профиль 
Площадь 

(га) 

Обоснование сохранения природной 

достопримечательности 

Чекеровский 
Охотничий 

заказник 
6880,00 - 

Чуровской 
Селекционный 

заказник 
135,00 Ресурсоохранный объект 

Селычкинский 
Селекционный 

заказник 
130,00 - 
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Название объекта  Профиль 

Площадь 

(га) 

Обоснование сохранения природной 

достопримечательности 

Родник «Кекоранский» 
Памятник 

природы 
0,01 

Ресурсосберегающий объект, питает реку, 

является источником водоснабжения 

Родник «Якшур-Бодьинский I» 
Памятник 

природы 
0,01 - 

Родник «Якшур-Бодьинский 

II» 

Памятник 

природы 
0,01 - 

Торфяное болото «У пруда» 
Памятник 

природы 
235,00 

Средообразующий и ресурсосберегающий 

объект. Местообитание лося, кабана. Угодья 

для бобровой и водоплавающей дичи 

Торфяное болото 

«Прыченское» 

Памятник 

природы 
240,00 

Средообразующий и ресурсосберегающий 

объект. Местообитание лося, кабана. Угодья 

для бобровой и водоплавающей дичи 

Торфяное болото «Чернушка» 
Памятник 

природы 
101,50 

Средообразующий и ресурсосберегающий 

объект. Местообитание лося, кабана. Угодья 

для бобровой и водоплавающей дичи 

Торфяное болото «Лесное» 
Памятник 

природы 
428,00 

Средообразующий и ресурсосберегающий 

объект. Входит в состав Чекеровского 

заказника 

Исток реки Иж 
Памятник 

природы 
50,00 Средообразующий объект 

Исток реки Вотка 
Памятник 

природы 
50,00 Средообразующий объект 

Урочище «Лынга» 
Памятник 

природы 
1,50 

Ресурсоохранный объект. Места произрастания 

редких и эндемичных видов растений 

Урочище «Луковый ключ» 
Памятник 

природы 
200,00 - 

Урочище «Медланьшурское» 
Памятник 

природы 
230,00 Средообразующий объект 

 

Общая площадь земель особо охраняемых природных территорий с учетом площади 

охотничьего заказника «Чекеровский» составляет 8681,03 га. Тем не менее существующая 

система особо охраняемых природных территорий не является репрезентативной, так как 

большинство объектов составляют памятники природы, которые не могут обеспечивать в силу 

достаточно маленьких площадей и преимущественную направленность на сохранение 
болотных экосистем.  

Необходимо акцентировать внимание на тот факт, что на территории района расположены 

значимые с экологической точки зрения два памятника природы – исток реки Иж и исток реки 

Вотка. 
Иж является основной речной артерией не только в районном, но и в республиканском 

значении — это же касается и реки Вотка. Таким образом, необходимо принять 

дополнительные меры по обеспечению безопасности и функционирования предусмотренных 

регламентов природопользования вблизи этих объектов. Возможно также празднование «Дня 

реки Иж», как важного элемента в культурном и социальном отношении республиканского 

значения. 
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Рис. 10 Распределение ООПТ 

 

В результате маршрутного рекогносцировочного обследования проведенного в октябре 

2020 года мест обитания (произрастания) других видов растений и животных, занесенных в 

Красные книги РФ и Удмуртской республики не выявлены. 

Согласно письму Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

№15-47/20246 от 07.08.2018г. на территории проектируемого объекта ООПТ федерального зна-
чения отсутствуют (Приложение 16). 

Согласно письму Министерства природных ресурсов, и охраны окружающей среды Уд-

муртской Республики №01-20/13949 от 30.11.2020г. на территории проектируемого объекта 
ООПТ регионального значения отсутствуют (Приложение 5). 

Согласно письму Министерства администрации муниципального образования «Якшур – 

Бодьинский район» Удмуртской Республики №7227/03-18 от 15.12.2020г. на участке проведе-

ния проектных и изыскательских работ объекта ООПТ местного значения отсутствуют (При-

ложение 12). 
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Объект изысканий не является источником негативного воздействия на особо охраняе-
мые природные территории на стадии строительства и эксплуатации ввиду дальности их распо-

ложения, следовательно, строительство может проходить без территориальных ограничений.  

Вывод: работы на объекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» 

Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на 
участке км 207+000 – км 212+000, Удмуртская Республика» может проходить без 
территориальных ограничений. 

 

2. СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

2.1 Характеристика атмосферного воздуха 

2.1.1 Фондовые данные о загрязнении атмосферного воздуха 

Территория Якшур-Бодьинского района находится в зоне умеренно-континентального 

климата с теплым коротким летом и продолжительной холодной зимой. В целом климатические 
условия и ветровой режим благоприятны для проживания населения и ведения хозяйственной 

деятельности. 

В 2014 году предприятиями района выброшено в атмосферный воздух 8,102 тыс. т. за-
грязняющих веществ, основная доля приходится ОАО «Удмуртнефть», ЗАО «ЧЗССМ», МАУ 

УК «Соцкомсервис». Все эти предприятия относятся к I классу опасности. 

 

Основные показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-

ционарными источниками загрязнения в 2014 г 

Таблица 2.1.1 

Наименование показателя Ед. измерения Значение 

Количество контролируемых предприятий ед. 13 

Выброшено загрязняющих веществ, всего тыс. т 8,102 

В том числе:    

твердых веществ тыс. т 0,245 

жидких и газообразных тыс. т 7,857 

из них:   

сернистый ангидрид тыс. т 0,356 

оксид углерода тыс. т 1,886

оксиды азота тыс. т 0,085 

углеводороды (без летучих органических соединений) тыс. т 3,905 

 

Состояние атмосферного воздуха в районе проектируемых объектов контролируется в 

рамках системы объектного мониторинга ОАО «Удмуртнефть». Всего на территории Якшур-

Бодьинского района функционировало 5 пунктов контроля: 

51-01 (д. Кыква); 
51-03 (с. Мукши); 

51-04 (д. Кечшур); 

51-05 (д. Сильшур-Вож); 
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51-06 (д. Киенгоп). 

Из перечисленных пунктов ближайшим к проектируемым объектам является пункт 51-04. 

Среднее содержание диоксида азота не превышало 0,012 мг/м3 (0,3 ПДКсс), максимальное – 

0,022 мг/м3 (0,11 ПДКмр); среднее содержание диоксида серы не превышало 0,008 мг/м3 (0,16 

ПДКсс), максимальное 0,021 мг/м3 (0,04 ПДК); среднее содержание не превышало сероводоро-

да 0,001 мг/м3 (0,125 ПДКсс), максимальное – 0,002 мг/м3 (0,25 ПДКмр); среднее содержание 
оксида углерода не превышало 2,3 мг/м3 (0,77 ПДКсс), максимальное – 3 мг/м3 (0,67 ПДКмр); 

среднее содержание углеводородов С1-С10 не превышало 3,36 мг/м3 (0,07 ОБУВ), максималь-

ное – 4,01 мг/м3 (0,08 ОБУВ). Таким образом, состояние атмосферного воздуха может быть 

оценено как не вызывающее опасений. 

Якшур - Бодьинский район относится к зоне низкого и умеренного потенциала загрязне-
ния атмосферы (ПЗА) по Э.Ю.Безуглой. Учитывая некоторые характеристики: повторяемость 

застоев, продолжительность туманов, имеются благоприятные условия рассеивания примесей в 

атмосфере. 
По метеопотенциалу, связанному с количеством инверсий, состояние территории оцени-

вается как ограниченно-благоприятное. Оценка территории по способности бассейна к очище-
нию от загрязняющих веществ за счет их разложения и вымывания атмосферными осадками 

благоприятная. 

Вывод: атмосферный воздух района изысканий условно чистый, загрязнение атмосферы 

от предприятий носит локальный характер. 

 

2.1.2. Исследование уровня химического загрязнения атмосферного 

воздуха площадки строительства 

Данные инженерно-экологические изыскания разработаны для объекта «Капитальный ре-
монт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – 

Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке км 207+000 – км 212+000, Удмуртская Рес-
публика». 

Согласно п. 2.6 СанПиН 2.2.1 /2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»: для автомагистралей устанавлива-
ется расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, 

уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (санитарные разрывы). 

Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеи-

вания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромаг-
нитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений. В со-

ответствии с Федеральным законом № 257 от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о до-

рожной деятельности в Российской Федерации» проектируемая дорога относится к автомо-

бильным дорогам общего пользования федерального значения. 

Характеристика состояния атмосферного воздуха на участках изысканий приводится по 

данным Удмуртского ЦГМС – филиал ФГБУ «Верхне – Волжское УГМС». Фоновое загрязне-
ние атмосферы принято согласно письму Удмуртский ЦГМС № 01-23/1328 от 12.10.2020 г. 
(Приложение 9), его значения представлены в таблице 2.1.2. 

Фоновые концентрации установлены в соответствии с РД 52.04.186-89 «Руководство по 

контролю загрязнения атмосферы», М., 199·1; Изменением №1 к Руководству по контролю за-

грязнения атмосферы РД 52.04.186-89 «Определение фоновых концентраций бенз(а)пирена и 

металлов», М., 1999 и Временными рекомендациями «Фоновых концентрации для городов и 

населенных. пунктов, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного 

воздуха», утвержденными Заместителем Руководителя Росгидромета 29.03.2013 г., С.-П., 2013г. 
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Фон определен с учетом вклада объекта, для которого он запрашивается: 

 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ на участке изысканий 

Таблица 2.1.2 

Загрязняющее ве-

щество 

Единица измере-

ния 
Сф 

Гигиенический 

норматив 

Свободная 

доля, % 

Взвешенные веще-
ства 

мг/м³ 0,199 0,50 60,2 

Диоксид серы мг/м³ 0,018 0,50 96,4 

Оксид углерода мг/м³ 1,8 5,0 64,0 

Диоксид азота мг/м³ 0,055 0,20 72,5 

 

Степень загрязнения воздуха устанавливалась по кратности превышения фоновых кон-

центраций вредных компонентов над ПДК с учетом класса опасности, суммарного биологиче-
ского действия загрязнений воздуха при определенной частоте превышений ПДК. Как видно из 
представленных данных, загрязнение атмосферы в районе участка изысканий относится к кате-
гории малой степени загрязненности. Свободная доля ПДК по SO2 – 96,4%, NO2 – 72,5%, по 

взвешенным веществам – 60,2%, СО2 – 64,0%.  

Как видно из представленных данных уровень загрязнения атмосферного воздуха в рай-

оне изысканий низкий. 

 

Общие выводы по результатам исследований. 

По результатам выполненного анализа современного состояния атмосферного воздуха 

территории объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Вла-

димир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке км 

207+000 – км 212+000, Удмуртская Республика» могут быть сделаны следующие основные вы-

воды: 

1. В пробах атмосферного воздуха выявлено низкое содержание загрязняющих веществ 

по определяемым компонентам. 

2. Ни по одному из определяемых показателей не зафиксированы превышения ПДКмр.  

3. Фактические концентрации всех загрязняющих веществ на участке изысканий сопо-

ставимы с расчетными концентрациями. Уровень загрязнения атмосферного воздуха – низкий. 

Основной источник загрязнения атмосферного воздуха в период строительства - строитель-

ная техника. Строительно-монтажные работы планируется производить минимально необходи-

мым количеством машин и механизмов в смену. Увеличение выбросов загрязняющих веществ в 

районе строительства будет незначительное и кратковременное; сверхнормативного загрязне-
ния атмосферного воздуха не произойдет. При работе дизельных двигателей в атмосферу выде-

ляются следующие загрязняющие вещества: сажа, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, 
оксид углерода и керосин. Поступление загрязняющих веществ в атмосферу происходит неор-

ганизованно при движении техники по территории стройплощадки. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ от строительной техники проводятся на стадии 

«Проектная документация», после разработки раздела ПОС.  

В период эксплуатации объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» 

Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на 
участке км 207+000 – км 212+000, Удмуртская Республика» увеличение выбросов загрязняю-

щих веществ в районе строительства не прогнозируется, т.к. категория автодороги не изменяет-

ся, интенсивность движения остается на прежнем уровне. 
Таким образом, размер санитарного разрыва от проектируемого объекта до жилых домов не 

требуется.  
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Выводы: 

1. Строительство объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» 

Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на 
участке км 207+000 – км 212+000, Удмуртская Республика» возможно, т.к. фоновые 

концентрации загрязняющих веществ не превышают предельно допустимых максимально 

разовых.  

2. Объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – 

Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке 
км 207+000 – км 212+000, Удмуртская Республика» не окажет сверхнормативного воздействия 

на атмосферный воздух в период строительства при соблюдении мероприятий, которые должны 

быть разработаны в проектной документации. 

3. В проекте разработать раздел «Мероприятия по охране окружающей среды», в 

котором при необходимости выполнить расчет рассеивания загрязняющих веществ от 
автотранспорта с учетом интенсивности движения и определить ширину санитарного разрыва. 
 

2.2 Оценка состояния поверхностных и грунтовых вод 

2.2.1 Фондовые данные о загрязнении поверхностных и грунтовых вод 

Поверхностные водные ресурсы 

 

Район приурочен к центральной части Тыловайской возвышенности, характеризующейся 

глубоким, густым овражно-балочным расчленением. 

Ближайший водный объект к участку изысканий - р. Селычка - река в России, проте-
кает по Якшур-Бодьинскому району Удмуртии. Правый приток реки Иж. Трассу проектируе-
мой автодороги на участке капитального ремонта не пересекает. 

Длина реки 28 км, площадь водосбора 141 км². Протекает по центральной части района с 

севера на юг. 
Исток на Тыловайской возвышенности в 2 км к северо-востоку от деревни Пислеглуд. В 

верховьях течёт через упомянутую деревню и через Нижний Пислеглуд, в котором река запру-

жена. Ниже на левом берегу находится село Якшур-Бодья, в селе впадает левый приток Якшур-

ка. Южнее села на реке имеется пруд, ниже на берегах расположена деревня Карашур, далее — 

посёлок Канифольный, в устье реки — посёлок Селычка. Река впадает в Иж в 222 км от его 

устья. 

От Якшур-Бодьи до устья течение проходит по лесу, где на берегах расположены санато-

рии и базы отдыха, а вдоль реки проходит автодорога М7, которая затем пересекает реку у 

устья. 

В бассейне реки расположены также деревни Якшур, Липовка, Альман и несколько нежи-

лых деревень. 

По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейново-

му округу, водохозяйственный участок реки — Иж от истока и до устья, речной подбассейн ре-

ки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама. 

Код объекта в государственном водном реестре — 10010101212111100026944. 

Согласно Водному кодексу РФ № 73-ФЗ от 03.06.06 г. (с изменениями и дополнениями) 

водоохранная зона для р. Селычка составляет 100 м (протяженность реки 28 км). Трассу авто-

мобильной дороги река не пересекает, но попадает в водоохранную зону реки.  

В границах существующей автомобильной трасса дороги пересекает водопропускные со-

оружения, через которые протекают водные объекты: 

На ПК 10+16 временный водоток, ст круглая труба, d =0.4 м., длина 16м; 

На ПК 14+44 временный водоток, ж.б. круглая труба, d =1,0м., длина 17,3м; 
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На ПК 20+05 временный водоток, ст круглая труба, d =0.4 м., длина 17м.; 

На ПК 27+45 временный водоток, ст круглая труба, d =0.4 м., длина 20,9м.; 

На ПК 33+73 постоянный водоток – Р.Каршурка, ж.б. мост, 24,6*15,5 м., водоохранная зона 
– 50 м.; 

На ПК 37+51 временный водоток, ж.б. круглая труба, d =1,0 м., длина 24,9м.; 

На ПК 44+07 временный водоток, ж.б. круглая труба, d =2х1,0 м., длина 16,2м. 

Пресные и минеральные подземные воды 

Состояние подземных вод на территории изысканий являются одним из наиболее важных 

факторов, определяющих экологическое состояние территории и влияющих практически на все 
компоненты экосистемы. Глубина залегания подземных вод влияет на условия произрастания и 

разнообразие растительности, а через это и на условия обитания представителей животного ми-

ра. При близком залегании грунтовых вод к поверхности происходит заболачивание террито-

рии. Обводнение грунтовых массивов на склонах речных долин, является основной причиной 

активизации оползней, разрушения склонов, механического уничтожения растительного и поч-

венного покрова, формирования специфических оползневых ландшафтов.  

Режим грунтовых вод влияет на состояние водных экосистем через изменение характера 
взаимодействия поверхностных и подземных вод. При понижении уровней грунтовых вод на 
окружающей территории может происходить инверсия потока грунтовых вод – прекращается 

разгрузка в водный объект, начинается инфильтрация из водоема. В отдельных случаях это мо-

жет привести к деградации водных объектов. 

В рамках инженерно-экологических изысканий был проведен отбор проб подземных вод, 

и проведен химический анализ. Результаты анализов представлены в приложении. 

Воды пластово-поровые, ненапорные, по условиям питания и характеру распространения 

относятся к типу «грунтовых». Питание вод осуществляется за счет инфильтрации атмосфер-

ных осадков, в связи с чем их уровень подвержен сезонным и межгодовым колебаниям. В пери-

оды весеннего снеготаяния и продолжительных, обильных дождей ожидается подъем уровня 

подземных вод на 1,0-1,5м над отмеченным. 

По результатам химических анализов воды гидрокарбоно-хлоридные, кальциево-

магниевого состава и гидрокарбонатные, кальциево-магниевого состава. 

В результате исследований не выявлены естественные и техногенные тенденции измене-
ния экологического состояния подземных вод на участке выполнения инженерно-

экологических изысканий. 

Работы по капитальному ремонту автодороги намечается производить в самой верхней 

части геологического разреза до глубины 3-5 м. Затрагиваться будут, в основном, насыпные 
техногенные грунты в полосе отвода автомобильной дороги, что не повлияет на защищенность 

подземных вод. 

Согласно письму Администрации муниципального образования «Якшур - Бодьинский 

район» №7266/03-18 от 16.12.2020 г. на участке проведения проектных и изыскательских работ 
поверхностные и подземные источники водоснабжения и их санитарно – защитные зоны отсут-

ствуют (Приложение 11). 

В целом, оценивать, в данном случае, загрязненность первого от поверхности водоносного 

горизонта, его защищенность нецелесообразно, поскольку данные компоненты не являются 

определяющими в принятии проектных решений для такого объекта, как мостовой переход, 

расположенный вне пределов населенного пункта, вне границ зон санитарной охраны питьевых 

водозаборов. 
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При проведении строительно-монтажных работ в границах месторождения питьевых под-

земных вод необходимо выполнять требования Постановления Правительства РФ от 11.02.2016 

г. №94 «Об утверждении Правил охраны подземных водных объектов». 

К профилактическим мероприятиям относятся: 

а) размещение вновь создаваемых объектов, являющихся потенциальными источниками 

загрязнения и (или) истощения запасов подземных вод, с учетом минимизации неблагоприят-

ных антропогенных воздействий; 

б) предотвращение поступления загрязняющих веществ с поверхности земли, из отстой-

ников и прудов-накопителей, подземных сооружений (канализационных коллекторов и трубо-

проводов) в подземные воды путем устройства защитных инженерных сооружений и непрони-

цаемых экранов с учетом опасных инженерно-геологических и иных процессов; 

в) оборудование на объектах, являющихся потенциальными источниками загрязнения 

подземных вод, наблюдательных скважин; 

г) наблюдение за химическим, микробиологическим и радиационным состоянием подзем-

ных вод и их уровенным режимом (далее - наблюдение за состоянием подземных вод) путем 

анализов проб воды и измерений уровней подземных вод в эксплуатационных водозаборных и 

наблюдательных скважинах; 

К специальным мероприятиям относятся: 

а) строительство инженерных сооружений для перехвата загрязненных вод при их разливе 
с целью локализации очагов загрязнения подземных вод; 

б) создание защитных сооружений вокруг очага загрязнения подземных вод; 

в) ликвидация очагов загрязнения подземных вод; 

г) наблюдение за состоянием подземных вод на загрязненных территориях. 

Выводы: 

1. Ближайшие к району проведения изыскательских и проектных работ водные объекты - 

река Селычка, водоохранная зона 100м. Данный водный объект трассу автомобильной дороги 

не пересекает. На ПК 33+73 постоянный водоток – Р.Каршурка, ж.б. мост, 24,6*15,5 м., водо-

охранная зона – 50 м.; 

2. В Якшур - Бодьинском районе не выявлены участки загрязнения подземных вод. 

 

2.2.2. Исследование уровня химического загрязнения 

поверхностных и грунтовых вод 

 

Проектируемый объект относится к линейным объектам, для которого в стадии эксплуа-

тации не требуются системы водоснабжения и водоотведения.  

В пределах рассматриваемого участка автодороги ближайший водный объект: 

В геоморфологическом отношении участок изысканий находится в пределах левого скло-

на долины р.Селычка, осложненного разветвленной овражно-речной сетью. 

Рельеф поверхности ровный, техногенно-спланированный, в пределах абс. отм. от 132.0м 

до 149.6. Общий уклон поверхности к западу, в сторону долины р.Селычка. 

В районе ПК 27+07 – ПК 27+62 трасса автодороги пересекает ложбину западного прости-

рания с пологими, задернованными бортами, на момент изысканий, без постоянного водотока. 
Активных эрозионных процессов не наблюдается. Ширина днища ~60м, абс. отм. поверхности 

– 130.0-132.0м. 

На ПК 33+73 трасса автодороги пересекает ложбину с ручьем – истоком р.Карашурка (ле-

вый приток р.Селычка). Поперечный профиль ложбины асимметричный, правый склон (южной 

экспозиции) крутой, левый – пологий, борта задернованы. 

53



 

 

      

141.20-П-152-ИЭИ 
Лист 

      
50 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Вз
ам

. 
ин
в.
 
№

 

 

По
дп

. 
и 
да
та

 

 

Ин
в.
 
№

 
по
дл

. 

 

Русло ручья узкое, шириной ~1м, врезанное, борта высотой до 1.0м. Урез воды на период 

изысканий соответствовал абс. отм. 131.5м, глубина 0.1м. Выше по течению ручья на расстоя-

нии ~26м от оси автодороги имеется пруд. Отметка уреза воды в пруду на момент изысканий 

132.5м, глубина 1.5м. Водоохранная зона – 50м. 

На ПК 42+00 – ПК 44+90 трасса автодороги пересекает безымянный лог с временным во-

дотоком (левый приток р.Селычка). Поперечный профиль лога асимметричный, правый склон 

(южной экспозиции) крутой, правый – пологий, борта задернованы, без видимых признаков де-

формаций.  

Днище лога плоское, в пределах исследуемого участка шириной ~100м, имеет абс. отм. 

поверхности – 128.0-132.0м, покрыта влаголюбивой древесной и кустарниковой растительно-

стью. Периодически затапливается в половодье и паводки. 

 

Основные загрязнители поверхносных водных объектов: психоневрологический интернат 
в п. Канифольный и в п. Маяк, ЗАО «Чуровской завод ССМ», МПЖКХ, цех ОАО «Играмоло-

ко». Сброс основных загрязняющих веществ в водные объекты на территории района составил 

0,06 тыс. т. 

Основными источниками водоснабжения района являются подземные воды. Сточные во-

ды селитебной зоны сбрасываются в выгреба, а затем вывозятся на свалку спецавтотранспор-

том. 

 

Основные показатели водопользования в 2014 г. 

 (млн. куб. м) 

Таблица 2.2.1 

Показатель Значение 

Общее водопотребление по району  9,97 

Забрано из поверхностных водных объектов  0,0 

Объем оборотной и повторно-последовательно используемой воды 8,85 

Водоотведение в поверхностные водоемы, всего 0,24 

В том числе:  

Загрязненных сточных вод 0,14 

Из них   

Без очистки 0,0 

Недостаточно очищенных 0,14 

Нормативно чистых 0,0 

Нормативно очищенных 0,11 

 

В таблице приведена оценка территории района по состоянию поверхностных вод. 

 

Оценка территории района по состоянию поверхностных вод 

Таблица 2.2.2 

№ п/п Фактор Показатель 
Единица из-
мерения 

Значение по-

казателя 

Степень благопри-

ятности (оценка в 

баллах) 

1 Водность  м3/сек Св.50 Благоприятная (0) 
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Расход 95% обес-

печенности 

2 
Скорость тече-

ния 
- м/сек 0,8 

Ограниченно-

благоприятная 

 (-1) 

3 
Температура во-

ды 
- 0°С 12-18 

Ограниченно-

благоприятная  

(-1) 

4 
Залесенность 

берегов 

В пределах водо-

охранной зоны 
Лесистость, % 53 Благоприятная (0) 

5 
Плотность насе-

ления 
- Чел/км2 2,1 Благоприятная (0) 

6 

Биохимическая 

потребность в 

кислороде 

БПКп. Мг/л 2,2-2,8 

Ограниченно-

благоприятная  

(-1) 

7 

Концентрация 

водородных 

ионов 

рН - 7,5-8,5 Благоприятная (0) 

8 
Фоновое загряз-

нение 

Суммарное за-

грязнение 
ПДК 0,4 

Ограниченно-

благоприятная  

(-1) 

9 
Экспозиция 

склона 
- - южный Благоприятная (0) 

 

На основании приведенных критериев данная интегральная оценка состояния поверх-

ностных вод в районе рассматриваемого объекта по таким показателям, как скорость течения, 

температура воды, залесенность берегов, БПКп, фоновое загрязнение, относится к градации 

«ограниченно-благоприятная» с балльной оценкой (-1). Остальные показатели относятся к гра-
дации «благоприятная» с балльной оценкой (0). 

На основании этого можно сделать вывод, что состояние поверхностных вод в общем 

оценивается как «ограниченно благоприятное». 

Участок изысканий 

В рамках инженерно-экологических изысканий была отобрана проба воды из р.Каршурка. 
Результаты химического анализа проб приведены в таблице 2.2.3. 

 

Результаты химического анализа пробы р.Каршурка 

Таблица 2.2.3 

№№ 

пп 

Код образ-
ца пробы 

Определяемые пока-

затели 

Результаты 

исследований 

(ед.изм.) 

Погрешность 

исследований 

(ед.изм.) 

ПДК 

 

НД на методы иссле-
дования 

1 166120 Ион аммония 0,392 мг/дм3 0,263 мг/дм3 1,5мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 п.9.2 

2  

Анионактивные по-

верхностные вещества 
АПАВ 

0,098мг/дм3 

0,040мг/дм3 0,5мг/дм3 
ПНД Ф 14.1:24.158-2000 

3  
Химическое потребле-
ние кислорода ХПК 

21,57мг/дм3 
4,61мг/дм3 30,0мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:3.100-97 

4  Жесткость общая 4,6°Ж 
0,7°Ж 

- 
ГОСТ 31954-2012 ме-
тод А 

5  
Окисляемость перман-

ганатная 
2,96 мгО2/дм3 

0,49мгО2/дм3 
- ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 

6  Нитрит-ион <0,02 мг/дм3 - 3,3 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 

7  Нитрат-ион 2,56 мг/дм3 0,30мг/дм3 45,0мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 

8  Нефтепродукты 0,011мг/дм3 0,004мг/дм3 0,3мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 

9  Водородный показатель 7,86 ед.рН 0,20 ед.рН 6,5-8,5 рН ПНД Ф 14.1:2:4.121-97 

10  Сульфат-ион 17,29 мг/дм3 6,29мг/дм3 500,0мг/дм3 РД 52.24.405-2018 

11  Хлорид-ион 51.41 мг/дм3 6,25мг/дм3 350,0мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.111-97 

12  Взвешенные вещества 7,3 мг/дм3 1,8мг/дм3 Сф+0,75мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.111-97 

13  
Биохимическая потреб-

ность в кислороде БПК5 
0,7 мгО2/дм3 

0,1 мгО2/дм3 
4,0 мгО2/дм3 

ПНД Ф 14.1:2:3.4.123-

97 

14  Железо 0,102 мг/дм3 0,034мг/дм3 0,3мг/дм3 М-МВИ-539-03 

15  Марганец 0,089 мг/дм3 0,042мг/дм3 0,1мг/дм3  

16  Медь 0,002мг/дм3 0,001мг/дм3 1,0мг/дм3  
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17  Цинк 0,033 мг/дм3 0,023мг/дм3 1,0мг/дм3  

18  Фенолы общие <0,005 мг/дм3 - 0,1 мг/дм3  ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 

19  
Общая минерализация 

(сухой остаток) 
403,0мг/дм3 

29,8мг/дм3 
1000,0мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 

 

Из результатов химического анализа воды поверхностных водных объектов, приведенных в 

таблице, имеются превышения по показателю общей жесткости. Показатель общей жесткости 

составляет 4,6° Ж. Воды рассматриваемого водотока средней жёсткости. 

Поверхностные воды рассматриваемой территории относятся к пресному гидрокарбонат-
ному типу с минерализацией 403,0 мг/дм3. Жесткость поверхностных вод, обусловлена жестко-

стью питающих их подземных вод.  

Необходимо отметить низкий уровень содержания хлоридов, нефтепродуктов, которые яв-

ляются показателем нефтяного загрязнения. 

Для предотвращения попадания нефтепродуктов в поверхностные воды необходимо 

предусмотреть соответствующие проектные решения и мероприятия. 

В период строительства источником загрязнения могут быть: 

- места стоянки строительной техники (нефтепродукты, взвешенные вещества, сухой оста-
ток); 

- места размещения строительных отходов (биологическое загрязнение по БПК5).  

В период эксплуатации водоотвод с проезжей части осуществляется за счет продольного 

и поперечных уклонов со сбросом воды через тротуары, расчетные уклоны и скорости течения 

которых не превышают допустимые не размывающие скорости для данного грунта и преду-

смотренного типа укрепления.  

Кюветы вдоль дороги и водопропускные устройства запроектированы в необходимом 

для обеспечения поверхностного водоотвода объеме. Проектируемые мероприятия по их 

укреплению позволяют избежать эрозии почв вследствие заболачивания местности. 

В-целом, проектируемые мероприятия по обеспечению поверхностного водоотвода не 
изменяют существующих условий поверхностного стока и не приведут к ухудшению суще-
ствующих условий. 

Аварийных и залповых сбросов на объекте не ожидается. 

С целью недопущения загрязнения поверхностных вод в период строительства преду-

сматриваются специальные (технологические) и организационные мероприятия: 

-предусмотрено укрепление кюветов посевом многолетних трав без добавления расти-

тельной земли (предусматривается обратная надвижка на кюветы ранее снятого почвенного 

слоя). 

Оценка качества подземных вод 

Гидрогеологические условия на исследованной площадке на период изысканий (начало 

ноября 2020г.), характеризуются наличием безнапорного водоносного горизонта вскрытого 

скв.№№29, 30, 35, 36, 38, 39 41, 46, 47, 53 на гл.0.2-4.4м (абс. отм. 109.1-112.4м). Данный гори-

зонт приурочен ложбинам стока (ПК 9+90 – ПК 10+90, ПК 19+40 – ПК 20+36, ПК 27+07 – ПК 

27+62), долине р.Карашурка (ПК 31+50 – ПК 34+50), безымянному логу с временным водото-

ком (левый приток р.Селычка) (ПК 42+00 – ПК 44+90). 

В рамках инженерно-экологических изысканий была произведена оценка качества грун-

товых вод в первом от поверхности водоносном горизонте. 
Лабораторные химико-аналитические исследования проводились в соответствии с унифи-

цированными методиками и государственными стандартами ГОСТ 17.1.3.07-82; ГОСТ 

17.1.3.08-82; ГОСТ Р51232-98; ГОСТ 17.1.4.01-80; ГОСТ 17.4.3.03-85. 

В настоящее время отсутствуют нормативные документы, определяющие допустимые 
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уровни содержания загрязняющих веществ в грунтовых водах. 

В связи с тем, что подземные воды первого от поверхности горизонта не используются 

для питьевых, хозяйственно-бытовых и производственных нужд, но могут перетекать в ниже-
лежащие горизонты, качество их оценивалось по СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигие-
нические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества». 

Таблица 2.2.3 

Сводная таблица результатов исследования подземных вод 

№№ 

ПП 

Наименование по-

казателей 

Концентрация, мг/дм3 ПДК мг/л 

Скв.29 Скв.39 Скв.46  

1 рН 7,11±0,2 7,11±0,2 7,24±0,2 6-9 

2 Сухой остаток 172,2 172,2 328,9±29,6 1000 

3 Хлориды 18,7±3,0 15,0±2,4 28,9±3,2 350 

4 Сульфаты 10,2±2,0 24,8±5,0 31,6±6,3 500 

5 Нитраты 0,7±0,1 1,1±0,2 2,4±0,4 10,2 

6 Натрий 20,0±2,0 23,0±2,3 37,5±3,8 0,9 

7 Гидрокарбонаты 155,8±18,7 215,6±25,9 278±33,5 0 

8 Кальций 37,6±9,4 50,2±5,5 62,0±1,6 0 

9 Магний 6,6±0,7 11,5±1,2 15,9±1,6 0 

10 Железо общее 0,5±0,1 1,2±0,2 1,5±0,2 0,3(1,0) 

11 Общая жесткость 2,4±0,2 2,4±0,2 
4,4±0,4 7,0 (10) мг-

экв/л 

 

Примечания:  

Протоколы анализов подземных вод – Текстовое приложение -18 

Расположение скважин – графическое приложение том ИГИ. 

Значения ПДК взяты с ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

химических веществ в воде водных объектов хозяйственно – бытового и культурно – бытового 

водопользования». 

По химическому составу вода водоносного горизонта в естественном состоянии; 

- проба 1 – пресная, гидрокарбонатная натриево- кальциевая, мягкая, нейтральная; 

- проба 2 – пресная, гидрокарбонатная-кальциевая, умеренно жесткая, нейтральная; 

- проба 3 – пресная, гидрокарбонатная натриево- кальциевая, умеренно жесткая, слабоще-

лочная. 

Оценка загрязненности подземных вод по критериям оценки проведена по таблице 2.2.4. 

СП 11-102-97. 

Таблица 2.2.4 

Критерии оценки загрязненности подземных вод 
 

Определяемые показатели 

Критерии оценки ПДК 

Зона экологиче-

ского бедствия 

Черезвычайная эко-

логическая ситуация 

Относительно 

удовлетвори-

тельная ситуа-

ция 

Основные показатели    

содержание загрязняющих ве-

ществ (нитраты, фенолы, тяжелые 
металлы, синтетические поверх-

ностно активные вещества СПАВ, 

>100 10-100 3-5 
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нефть), ПДК* 

хлорорганические соединения, 

ПДК 
>3 1-3 <1 

канцерогены - бенз(а)пирен >3 1-3 <1 

площадь области загрязнения, 

км 
>8 3-5 <0.5 

минерализация, г/л  

дополнительные показатели: 
>100 10-100 <3 

растворенный кислород, мг/л <1 4-1 >4 

 

В соответствии с вышеприведенными критериями: 

Содержание загрязняющих веществ (тяжелые металлы, синтетические поверхностно ак-

тивные вещества СПАВ, нефтепродукты) – менее 5 ПДК (относительно – удовлетворительная 

ситуация); 

Хлорорганические соединения не выявлены, бенз(а)пирен – не выявлялся; 

Площадь области загрязнения – не загрязнена (удовл. ситуация); 

Минерализация – менее 3 г/л (относительно удовлетворительная ситуация). 

Вывод: по критериям оценки качество подземных вод соответствует относительно удо-

влетворительному состоянию. 

Источники загрязнения подземных вод в штатном режиме эксплуатации проектируемого 

объекта отсутствуют, т.к. подземные коммуникации предполагается выполнять из химически 

стойких материалов, исключающих поступление загрязняющих веществ в подземные воды. 

Источником загрязнения поверхностных вод могут быть: 

- места стоянки строительной техники (нефтепродукты, взвешенные вещества, сухой 

остаток); 

- места размещения строительных отходов (биологическое загрязнение по БПК5). 

Аварийных и залповых сбросов на объекте не ожидается. 

С целью недопущения загрязнения поверхностных вод в период строительства преду-

сматриваются специальные (технологические) и организационные мероприятия. 

Организационные мероприятия 

недопущение складирование строительных материалов и строительных отходов в при-

брежной полосе и водоохраной зоне и организации мест временного хранения строительной 

техники; 

• проведение технического осмотра спецтехники до начала работ; 

 исключение ремонта и заправки спецтехники на участке работ; 

 организация сбора, хранения и транспортировки строительных отходов, исключающие 
загрязнения почвы, следовательно, подземных вод; 

 своевременная уборка территории строительной площадки от мусора, своевременная 

локализация случайных проливов нефтепродуктов и последующая уборка; 
 устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих, пылящих материалов 

(применение контейнеров, специальных транспортных средств). 

В период эксплуатации 

Водоотвод с проезжей части воды обеспечен двускатным поперечным профилем. Систе-
ма продольного и поперечного водоотвода автомобильной дороги находится в удовлетвори-

тельном состоянии. 

На участке капитального ремонта с продольными уклонами 30 ‰ и более, и насыпями 

высотой более 4 м предусмотрено устройство прикормочных лотков, расположенных вдоль 

кромки проезжей части. На виражах прикромочные лотки устанавливаются со стороны внут-
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ренней обочины. Для сброса воды с прикромочных лотков в кювет предусмотрено устройство 

поперечных лотков на откосах насыпи с гасителями в кювете. 
Район прохождения трассы автомобильной дороги характеризуется мягкими, сглажен-

ными формами рельефа. Участков заболачивания или оврагообразования вдоль трассы рас-
сматриваемого участка дороги не зафиксировано. Уклоны местности создают благоприятные 
условия для естественного стока поверхностных вод. Участки застоя поверхностных вод не 
зафиксированы. 

На участке не наблюдается, размыв существующих кюветов глубиной до 0,2-0,3 м. При 

производстве работ необходимо учитывать нарушение естественного дернового покрова при 

производстве дорожно-строительных работ, вследствие чего снижается устойчивость грунтов 

к размыву. 

Водоотвод вдоль проектируемой автомобильной дороги предусматривается по водоот-
водным канавам кюветам, расчетные уклоны и скорости течения которых не превышают допу-

стимые неразмывающие скорости для данного грунта и предусмотренного типа укрепления. 

Пропуск поверхностных вод через насыпь автомобильной дороги и съездов в пониженных ме-
стах рельефа предусматривается с использованием круглых железобетонных водопропускных 

труб. 

Кюветы вдоль дороги и водопропускные устройства запроектированы в необходимом 

для обеспечения поверхностного водоотвода объеме. Проектируемые мероприятия по их 

укреплению позволяют избежать эрозии почв вследствие заболачивания местности. 

В-целом, проектируемые мероприятия по обеспечению поверхностного водоотвода не 
изменяют существующих условий поверхностного стока и не приведут к ухудшению суще-
ствующих условий. 

Мероприятия по охране водных объектов от загрязнения при эксплуатации очист-

ных сооружений для очистки поверхностных сточных вод 

Контроль за работой очистных сооружений поверхностных сточных вод: 

Визуальный контроль – 2 раза в год, 

Инструментальный контроль – 1 раз в год в теплый период. Показатели очищенных сточ-

ных вод на выходе с очистных сооружений не должны превышать следующие показатели: 

- взвешенные вещества – 10,00 мг/л при отсутствии данных о фоновых концентрациях или 

+0,75 мг/л к фону, 

- БПК5 – 2,1 мг-л, 

- нефтепродукты – 0,05 мг/л, 

- сухой остаток – 1000 мг/л. 

Остальные показатели для поверхностных сточных вод не нормируются. 

Визуальный осмотр водоохранной зоны водного объекта. Недопущение замусоривания 

водоохранной зоны. Периодичность – 2 раза в год. 

Визуальный контроль за эрозионными процессами на почве. Недопущение овражной эро-

зии, заболачивания, затопления и подтопления почвы вследствие сброса сточных вод после 

очистных сооружений. Периодичность – 2 раза в год. 

Замена сорбционной загрузки на новую – периодически по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в 5 лет. 

Расположение участков изысканий относительно поверхностных и подземных источников 

водоснабжения и зон их санитарной охраны 

Согласно письму Администрации муниципального образования «Якшур - Бодьинский 

район на участке проведения проектных и изыскательских работ по объекту: «Капитальный ре-
монт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа, 
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подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке км 207+000-км 212+000, Удмуртская Республи-

ка» поверхностные и подземные источники водоснабжения и их санитарно - защитные зоны 

отсутствуют (приложение 11). 

 

Оценка защищённости подземных вод  

Возможность загрязнения подземных вод с поверхности земли в значительной степени 

определяется защищенностью водоносных горизонтов. Под защищенностью водоносного гори-

зонта от загрязнения понимается его перекрытость отложениями, препятствующими проникно-

вению загрязняющих веществ с поверхности земли или из вышележащего водоносного гори-

зонта. Защищенность зависит от многих факторов, которые можно разбить на две группы: при-

родные и техногенные. К основным природным факторам относятся: глубина до уровня под-

земных вод, наличие в разрезе и мощность слабопроницаемых пород, литология и сорбционные 
свойства пород, соотношение уровней исследуемого и вышележащего водоносных горизонтов. 

К техногенным факторам, прежде всего, следует отнести условия нахождения загрязняющих 

веществ на поверхности земли и, соответственно, характер их проникновения в подземные во-

ды, химический состав загрязняющих веществ и, как следствие, их миграционную способность, 

сорбируемость, химическую стойкость, время распада, характер взаимодействия с породами и 

подземными водами.  

Защищенность подземных вод можно охарактеризовать качественно и количественно. 

Качественная оценка может быть проведена в виде определения суммы условных баллов. 

Балльная оценка защищенности грунтовых вод детально разработана В.М. Гольдбергом. Сумма 

баллов, зависящая от условий залегания грунтовых вод, мощностей слабопроницаемых отложе-
ний и их литологического состава, определяет степень защищенности грунтовых вод. По лито-

логии и фильтрационным свойствам слабопроницаемых отложений выделяют три группы:  

а - супеси, легкие суглинки (коэффициент фильтрации (k) - 0,1 - 0,01 м/сут),  
с - тяжелые суглинки и глины (k <0,001 м/сут),  
b - промежуточная между а и с - смесь пород групп а и с (k 0,01 - 0,001 м/сут).  

Ниже приведены данные для определения баллов в зависимости от глубины уровня 

грунтовых вод. 

    Н, м   Баллы 

<10    1 

10 - 20   2 

20 - 30   3 

30 - 40   4 

>40    5 

 

Баллы защищенности водоносного горизонта в зависимости от 

мощности (m) и литологии слабопроницаемых отложений
Таблица 2.2.5 

 

m0, м Литол.группы Баллы m0, м Литол.группы Баллы 

< 2 a 1 12-14 a 7 

 b 1  b 10 

 c 2  c 14 

2-4 a 2 14-16 a 8 

 b 3  b 12 

 c 4  c 18 

4-6 a 3 16-18 a 9 
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 b 4  b 13 

 c 6  c 18 

6-8 a 4 18-20 a 10 

 b 6  b 15 

 c 8  c 20 

8-10 a 5 > 20 a 15 

 b 7  b 18 

 c 10  c 25 

10-12 a 6    

 b 9    

 c 12    

По сумме баллов выделяются шесть категорий защищенности грунтовых вод. Категории 

защищенности грунтовых вод, по В.М. Гольдбергу, приведены ниже.  
Категория         Сумма баллов   

  I   <5 

 II   5 - 10 

III   10 - 15 

IV   15 - 20 

V   20 - 25 

  VI   >25 

Наименьшей защищенностью характеризуются условия, соответствующие категории I, 

наибольшей — категории VI. 

По результатам оценки гидрогеологических условий в пределах площадки изысканий 

проектируемого объекта, качественная оценка природных условий защищенности подземных 

вод выполнена в соответствии с методическими рекомендациями на основе сопоставления ка-
тегорий защищенности по методике В.М. Гольдберга («Методические указания по проведению 

геоэкологической съемки», М., ВСЕГИНГЕО, 1990 г).  
Гидрогеологические условия на исследованной площадке на период изысканий (начало 

ноября 2020г.), характеризуются наличием безнапорного водоносного горизонта вскрытого 

скв.№№29, 30, 35, 36, 38, 39 41, 46, 47, 53 на гл.0.2-4.4м (абс. отм. 109.1-112.4м). Данный гори-

зонт приурочен ложбинам стока (ПК 9+90 – ПК 10+90, ПК 19+40 – ПК 20+36, ПК 27+07 – ПК 

27+62), долине р.Карашурка (ПК 31+50 – ПК 34+50), безымянному логу с временным водото-

ком (левый приток р.Селычка) (ПК 42+00 – ПК 44+90). 

Водовмещающими грунтами для подземных вод являются флювиогляциальные пески 

(ИГЭ №4) и суглинки (ИГЭ №6). Водоупором являются нижележащие плотные среднепермские 
глины. 

Данный водоносный горизонт не защищен от возможности загрязнения с поверхности. 

На остальной территории (ПК 0+00 – ПК 9+90, ПК 10+90 – ПК 19+40, ПК 20+36 – ПК 

27+07, ПК 27+62 – ПК 31+50, ПК 34+50 – ПК 42+00, ПК 44+90 – ПК 49+66) грунтовые воды 

скважинами не вскрыты. 

Пример расчета:  
Скважины № 29, 30, 35, 36, 38, 39 41, 46, 47, 53: подземные воды залегают на глубине 

0,2-4,4 м. м (1-2 балла) и имеются пески  (1 балла), суглинок тугопластичный (2 балла), сумма 

баллов составит 4-5. Категория защищенности – I. 

Остальная территория относится ко II категории защищенности подземных вод. 

 

Общие выводы по результатам расчетов: 
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1. Горизонт, приуроченный к ложбинам стока (ПК 9+90 – ПК 10+90, ПК 19+40 – ПК 

20+36, ПК 27+07 – ПК 27+62), долине р.Карашурка (ПК 31+50 – ПК 34+50), безымянному логу 

с временным водотоком (левый приток р.Селычка) (ПК 42+00 – ПК 44+90) имеет I категории 

защищенности подземных вод. 

2. Подземные воды (первый от поверхности горизонт) с категорией I являются практиче-
ски незащищенными от проникновения загрязняющих веществ с поверхности.  

3. Рекомендуется разработать организационные мероприятия для предотвращения загряз-
нения подземных вод (первый от поверхности горизонт) на период строительства. 

Организационные мероприятия 

• недопущение складирование строительных материалов и строительных отходов на 
незащищенной грунтовой поверхности; организация сбора, хранения и транспортировки 

строительных отходов, исключающие загрязнения почвы, следовательно, подземных вод; 

• организации мест временного хранения строительной техники; 

• проведение технического осмотра спецтехники до начала работ; 

• исключение ремонта и заправки спецтехники на участке работ; 

• своевременная уборка территории строительной площадки от мусора, своевременная 

локализация случайных проливов нефтепродуктов и последующая уборка;  
• устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих, пылящих материалов 

(применение контейнеров, специальных транспортных средств). 

Выводы: 

1. Объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир 

– Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке км 207+000 

– км 212+000, Удмуртская Республика» не окажет отрицательного воздействия на водный ба-

ланс поверхностных и подземных вод при условии выполнения специальных и организацион-

ных мероприятий, разработанных в проектной документации. 

2. Превышения ПДКк.-б. не зафиксированы. 

3. Защищенность подземных вод (первый от поверхности горизонт) в пределах участка 
изысканий относится к I и II категории.  

4. Разработаны организационные мероприятия на период строительства: недопущение 
складирование строительных материалов и строительных отходов на незащищенной грунтовой 

поверхности; организация сбора, хранения и транспортировки строительных отходов, исклю-

чающие загрязнения почвы, следовательно, подземных вод; организация мест временного хра-
нения строительной техники; проведение технического осмотра спецтехники до начала работ; 

исключение ремонта и заправки спецтехники на участке работ; своевременная уборка террито-

рии строительной площадки от мусора, своевременная локализация случайных проливов 

нефтепродуктов и последующая уборка; устранение открытого хранения, погрузки и перевозки 

сыпучих, пылящих материалов (применение контейнеров, специальных  транспортных 

средств). 

 

2.3. Оценка степени загрязненности почв 

Почва, являясь главным фактором в возникновении эндемических заболеваний, накопите-

лем химических, биологических и радиоактивных веществ, фактором передачи инфекционных 

заболеваний непосредственно влияет на среду обитания и качество жизни населения.  
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Опробование почв при инженерно-экологических изысканиях для строительства выпол-

няются для их экотоксикологической оценки как компонента окружающей среды, способного 

накапливать значительные количества загрязняющих веществ. 

Одной из важнейших экологических проблем современности является загрязнение почв 

тяжелыми металлами. Почва не только геохимически аккумулирует компоненты загрязнений, 

но и выступает как природный буфер, контролирующий перенос химических элементов и со-

единений в атмосферу, гидросферу и биосферу. 

Территория расположения объекта относится к лесной зоне. Согласно Почвенной карте 

Удмуртской Республики, в районе проектируемых работ преобладают дерново-подзолистые 
почвы. Такие почвы развиваются в таежно-лесной зоне на слабодренированных территориях 

(плоские равнины, неглубокие понижения), для которых характерен временный застой поверх-

ностных вод, а также в понижениях с относительно высоким уровнем грунтовых вод, на поро-

дах глинистого и суглинистого состава. 

 

 

Рис. 9 Почвенная карта Удмуртской Республики 

Ввиду приуроченности объекта к речной долине, аллювиальные почвы являются преобла-

дающими на исследуемой территории. Так как проектируемые работы будут производиться в 

границах полосы отвода существующей автодороги, где запрещено размещение кладбищ, ско-

томогильников, размещение и захоронение отходов, ведение сельскохозяйственных работ – са-
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нитарное состояние грунтов и почв участка работ находится на уровне естественного фона. В 

экологическом отношении возможно загрязнение верхнего слоя почвы в полосе отвода продук-

тами выбросов от движущегося автотранспорта, оседающими на поверхность автомобильной 

дороги. 

Тяжелые металлы, поступающие из различных источников, попадают в конечном итоге 

на поверхность почвы, и их дальнейшее движение зависит от ее химических и физических 

свойств. Продолжительность пребывания загрязняющих компонентов в почве гораздо выше, 
чем в других частях биосферы, и загрязнение почв тяжелыми металлами, практически, посто-

янно. Металлы, накопившиеся в почвах, медленно удаляются при выщелачивании, питании 

растений, эрозии. При оценке экологической опасности почвенного загрязнения принимается 

во внимание не только его интенсивность, но и состав загрязнителей. В первую очередь это ка-
сается элементов 1-го и 2-го классов гигиенической опасности в соответствии с ГОСТ 17.4.1.01-

83. Анализ содержания в почве тяжелых металлов проводится в осредненных (смешанных) об-

разцах. 

 

Почвы Якшур-Бодьинского района. 

Согласно почвенно-географическому районированию участок расположен в переходной 

зоне от Вятско-Камской провинции подзоны дерново-подзолистых почв южной тайги к Преду-

ральской провинции дерново-подзолистых почв. Почвенный покров исследуемой территории 

представлен дерново-подзолистыми почвами среднесуглинистого гранулометрического состава 
(средние и легкие суглинки) на покровных глинах, присутствуют смыто – намывные почвы 

оврагов, балок и прилегающих склонов. 

В ходе инженерно-экологических изысканий на объекте «Капитальный ремонт автомо-

бильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд 

к городам Ижевск и Пермь на участке км 207+000 – км 212+000, Удмуртская Республика» про-

водились исследования химического и микробиологического состава почв, т.к. при работе дви-

гателей автотранспорта образуются «условно твердые» выбросы, состоящие из аэрозольных и 

пылевидных частиц. В наибольшем количестве образуются выбросы соединений свинца и са-
жи. Считается, что около 20% общего количества свинца разносится с газами в виде аэрозолей, 

80% выпадает в виде твердых частиц и водорастворимых соединений на поверхности прилега-
ющих к дороге земель, накапливается в почве на глубине пахотного слоя или на глубине филь-

трации воды атмосферных осадков. Опасность накопления соединений свинца в почве обуслов-

лена высокой доступностью его растениям и переходом его по звеньям пищевой цепи в живот-
ных, птиц и человека. 

Отбор проб почвы проводился согласно плану-схеме (Графическое приложение 5, карта 
фактического материала). Объем выполненных изыскательских работ: 

1. Образцы почв отбирались методом конверта с глубины 0-25 см. Для каждого образца 
составлялась объединенная проба массой не менее 1 кг путем смешивания пяти точечных не 
менее 200 г каждая. Отобранные образцы упаковывались в химически инертную тару (целло-

фановые пакеты), нумеровались и описывались в полевом журнале.  

Объединенные пробы почв доставлены в лабораторию автомобильным транспортом. 

Объем каждой пробы на исследования – по 200 гр. 

Качество почв оценивалось по химическим показателям (Приложение 19, Протокол хими-

ческого анализа почв). 

 Перечень определяемых компонентов: 
 санитарно- гигиенические показатели: 

неорганические вещества: 
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− свинец 

− кадмий 

− цинк 

− медь 

− мышьяк 

− ртуть 

− Сульфаты SO4 

− Хлориды Cl 

органические вещества: 

− нефтепродукты 

микробиологические показатели: 

− индекс БГКП (бактерии группы кишечной палочки); 

− индекс энтерококков; 

−  патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы. 

паразитологические показатели: 

− яйца гельминтов (глист). 
 

Результаты химического анализа почв 

Таблица 2.3.1 

№№ 

п.п. 

Код образца 

(пробы) 

Определяемые по-

казатели 

Результаты 

исследова-

ний 

(ед.изм.) 

Погреш-

ность иссле-

дований 

(ед.изм.) 

ПДК/ОДК 

(ГН 

2.1.7.2041-

06, ГН 

2.1.7.2511-

09) 

(ед.изм.) 

НД на методы ис-

следований 

1 2 3 4 5 6 7 

1 10058120 Бенз(а)пирен ˂0,005 млн -1 - 0,02 мг/кг ПНД Ф 

16.1:2:2:2:2:3:3.39-

2003 

2 Никель 2,9 мг/кг 1,0 мг/кг 4,0 мг/кг М-МВИ-80-2008 

3 Мышьяк ˂0,05 мг/кг - 2,0 мг/кг 
4 Ртуть ˂0,005 мг/кг - 2,1 мг/кг 
5 Свинец 2,7 мг/кг 0,6 мг/кг 6,0 мг/кг 
6 Кадмий ˂0,05 мг/кг - 0,5 мг/кг 
7 Цинк 22,2 мг/кг 14,9 мг/кг 23,0 мг/кг 
8 Медь 2.2 мг/кг 4,8 мг/кг 3,0 мг/кг 
9 Нефтепродукты 450,0 млн -1 112,5 млн -1 - ПНД Ф 16.1:2.21-98 

10 рН водной вытяжки  9,2 рН 0,1 ед.рН - ГОСТ 26423-85 

11 10059120 Бенз(а)пирен ˂0,005 млн -1 - 0,02 мг/кг ПНД Ф 

16.1:2:2:2:2:3:3.39-

2003 

12 Никель 3,5 мг/кг 1,9 мг/кг 4,0 мг/кг М-МВИ-80-2008 

13 Мышьяк ˂0,05 мг/кг - 2,0 мг/кг 
14 Ртуть ˂0,005 мг/кг - 2,1 мг/кг 
15 Свинец 5,9 мг/кг 2,9 мг/кг 6,0 мг/кг 
16 Кадмий ˂0,05 мг/кг - 0,5 мг/кг 
17 Цинк 18,7 мг/кг 8,2 мг/кг 23,0 мг/кг 
18 Медь 2,2 мг/кг 4,0 мг/кг 3,0 мг/кг 
19 Нефтепродукты 415 млн -1 103,8 млн-1 - ПНД Ф 16.1:2.21-98 

20 рН водной вытяжки  9,6 ед.рН 0,1 ед.рН - ГОСТ 26423-85 

 

Химическое загрязнение почв оценивалось 4 методами: 

1. По органическим веществам. 

2. По неорганическим веществам. 
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3. По суммарному показателю химического загрязнения (Zс). 
4. По дополнительным показателям экологического состояния почв. 

1. Оценка степени загрязнения почвы органическими веществами 

К органическим веществам, которые исследовались на площадке изысканий, относятся 

нефтепродукты. 

ПДК нефтепродуктов в почвах в большинстве стран не установлен, так как он зависит 
от сочетания многих факторов: типа, состава и свойства почв и грунтов, климатических усло-

вий, состава нефтепродуктов, типа растительности, типа землепользования. Эти нормы долж-

ны вырабатываться для конкретного района и для конкретного типа почв, на основе анализа 
множества данных о воздействии нефтепродуктов на различные компоненты экосистем и на 
здоровье человека.  

Максимально допускаемый уровень содержания в почвах нефти и нефтепродуктов в 

России также не установлен и не закреплен в нормативных документах. Для оценки загряз-
ненности почвы принята классификация показателей уровня загрязнения по концентрации 

нефтепродуктов в почве (Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель хими-

ческими веществами, утв. Роскомземом 10 ноября 1993 г. и Минприроды РФ 18 ноября 1993 

г.): 
≤ 1000 мг/ кг – допустимый уровень загрязнения; 

1000-2000 мг/кг – низкий уровень загрязнения; 

2000-3000 мг/кг – средний уровень загрязнения; 

3000-5000 мг/кг – высокий уровень загрязнения; 

> 5000 мг/кг – очень высокий уровень загрязнения. 

Содержание нефтепродуктов в почве участка работ составляет 450 млн -1 и 415 млн-1, 

что менее1000 мг/кг, относится к категории «допустимый уровень загрязнения» (1млн-

1=1мк/кг). 

Содержание бенз(а)пирена ˂0,005 млн-1 во всех образцах, ПДК -0,02 мк/кг, что ниже 
ПДК и ниже предела обнаружения (1млн-1=1мк/кг). 

2. Оценка уровня химического загрязнения почв неорганическими веществами  

К неорганическим веществам, которые исследовались на площадке изысканий, относятся 

ионы тяжелых металлов. 

 

Критерии оценки степени загрязнения почвы неорганическими веществами 

Таблица 2.3.2 

Содержание в почве, 

мг/кг 

Класс опасности соединения 

1 2 3

>Кмах Очень сильная Очень сильная Сильная 

От ПДК до Кмах Очень сильная Сильная  Средняя 

От 2 фоновых значений 

до ПДК 

Слабая Слабая Слабая 

Как видно из сравнения фактических данных (табл. 2.3.1) и ПДК, концентрация не пре-
вышает предельно допустимые поэтому загрязнение почвы оценивается как «слабая». 

3. Оценка степени загрязнения почвы по суммарному показателю химического загряз-
нения (Zс) как индикаторов неблагоприятного воздействия на здоровье населения проводится 

по показателям, разработанным при сопряженных геохимических и геогигиенических исследо-
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ваниях окружающей среды городов. Согласно СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыс-
кания для строительства». М., Госстрой, 1997, таким показателями являются:  

1) коэффициент концентрации химического вещества (Кс), который определяется отнесе-
нием его фактического содержания в почве (Сi) к фоновому (Сф): 

Кс = Сi / Сф,  (1); 

Для загрязняющих веществ неприродного происхождения коэффициенты концентрации 

определяют как частное от деления массовой доли загрязнителя на его ПДК (п. 4.20 СП 11-

102-97). 

2) суммарный показатель загрязнения (Zc). 

Суммарный показатель загрязнения равен сумме коэффициентов концентраций химиче-
ских элементов и выражен следующей формулой: 

( )
1

1
n

c c

j

Z K n
=

= − −∑
  (2); 

где n - число суммируемых элементов, для которых Кс>1. 

Тип почв на участке изысканий: 

- вдоль полосы автодороги – дерново-подзолистые почвы, суглинки.  

- на участке временного складирования – дерново-подзолистые почвы, суглинки 

 

Фоновое содержание валовых форм тяжелых металлов и мышьяка в почвах для средней 

полосы России (таблица 4.1 СП 11-102-97) 

Таблица 2.3.3 

Почвы Zn Cd Pb Hg Сu Со Ni As

Дерново-подзолистые песчаные и супесчаные 28 0.05 6 0.05 8 3 6 1.5 

Дерново-подзолистые суглинистые и глинистые 45 0.12 15 0.10 15 10 30 2.2 

Серые лесные 60 0.20 16 0.15 18 12 35 2.6 

Черноземы 68 0.24 20 0.20 25 25 45 5.6 

 

Результаты расчета уровня загрязненности почв. 

Таблица 2.3.4 

№№пп 
Наименование 

показателя 

Концентрация, мг/кг Кс Zc Фактическая ПДК Фоновая 

Проба №1 

1 Свинец 2,7 6,0 15 0,18 

2 Кадмий ˂0,05 0,5 0,12 - 

3 Никель 2,9 4,0 30 0,096 

4 Цинк 22,2 23,0 45 0,49 

5 Медь 16,4 3,0 15 1,09 

6 Мышьяк ˂0,05 2,0 2,2 - 

7 Ртуть ˂0,005 2,1 0,10 - 

     1,856 

Проба №2 

1 Свинец 5,9 6,0 15 0,39 

2 Кадмий ˂0,05 0,5 0,12 - 

3 Никель 3,5 4,0 30 0,11 

4 Цинк 18,7 23,0 45 0,42 

5 Медь 2,2 3,0 15 0,15 

6 Мышьяк ˂0,05 2,0 2,2 - 

7 Ртуть ˂0,005 2,1 0,10 - 

     1,07 

По свинцу, никелю, меди, и цинку определялись подвижные формы, что следует из зна-
чений ПДК в протоколе исследований. В связи с этим вместо фонового содержания данных 
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металлов использовалось значение ПДК. По кадмию, мышьяку и ртути ПДК на подвижные 

формы нет, поэтому определялись валовые формы металлов. По этим трем металлам в расчете 

использовались фоновые значения концентрации. 

Расчеты показали, что для всех загрязняющих веществ коэффициент концентрации (КС) 

меньше 1, т.е. их содержание в почве участка исследования ниже по сравнению с фоновым 

содержанием для дерново-подзолистых почв. 

Суммарный показатель загрязнения (Zc) в этом случае не рассчитывается. 

По результатам расчета суммарного показателя загрязнения относительно фона выявлено, 

что степень загрязнения земель характеризуется как допустимая. 

В соответствии с Приказом МПР РФ от 15.06.2001 г. № 511 на основании суммарного по-

казателя загрязнения исследованные грунты в слое 0,0-0,2 м с обследованной территории отно-

сятся к IV классу опасности. 

 

Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почв по 

суммарному показателю загрязнения (Zc)  

Таблица 2.3.5 

Категории 

загрязнения почв 

Величина   

Zc 

Измерения показателей здоровья в очагах  

загрязнения 

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

Умеренно опасная 16 - 32 Увеличение общей заболеваемости 

Опасная 32 - 128 Увеличение общей заболеваемости, числа часто болеющих 

детей, детей с хроническими заболеваниями, нарушениями 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

Чрезвычайно опасная более 128 Увеличения уровня общей заболеваемости детского населения, 

женщин с нарушением репродуктивной функции (увеличение 
числа преждевременных родов и др.). 

 

Расчет показал, что почва по суммарному показателю химического загрязнения (Zc) отно-

сится к категории «допустимая». 

С целью недопущения загрязнения почв и грунтов в период строительства предусматри-

ваются следующие мероприятия: 

- исключение ремонта и заправки строительной техники на участке работ; 

- организация сбора, хранения и транспортировки строительных отходов; 

- своевременная уборка территории строительной площадки от мусора, своевременная ло-

кализация случайных проливов нефтепродуктов и последующая уборка.  

4. К дополнительным показателям экологического состояния почв относятся 

показатели биологического загрязнения: индекс БГКП (бактерии группы кишечной палочки), 

индекс энтерококков, патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы жизнеспособные яйца 
геогельминтов. 

Для оценки степени загрязнения почв по санитарно-эпидемиологическому состоянию бы-

ли отобраны образцы почв. Результаты исследований представлены в приложении 20 и в таб-

лице 2.3.6. 

 Результаты санитарно-эпидемиологического состояния почв  

Таблица 2.3.6 

№№ Код  Место Наименование Определяемые Результаты Допустимый НД на 
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п.п. образца 

(пробы) 

отбора 

образца 

(пробы) 

пробы показатели исследований 

(ед.изм.) 

уровень  методы 

 исследова-

ний 

1 10056320 Земельный 

участок 

т.1 

Почва объеди-

ненная,  

суглинок 

БГКП 

Энтерококки 

 

менее 10КОЕ/г 
менее 1 КОЕ/г 

- 

- 

МР 

№ФЦ/4022 

От 24.12.2004 

2 10057320 Яйца 

 гельминтов 

Личинки  

гельминтов 

не обнаружены 

 

не обнаружены 

- 

 

- 

МУК 

4.2.2661-10 

3 10058320 т.2 БГКП 

Энтерококки 

 

менее 10КОЕ/г 
менее 1 КОЕ/г 

- 

- 

МР 

№ФЦ/4022 

От 24.12.2004 

4 10059320 Яйца 

 гельминтов 

Личинки  

гельминтов 

не обнаружены 

 

не обнаружены 

- 

 

- 

МУК 

4.2.2661-10 

 

Санитарно-бактериологические показатели почв по результатам исследований относится к 

категории загрязнения почв «чистая». 

Согласно письму № 5098/01-18 от 24.11.2020 г. Главного управления ветеринарии Удмурт-

ской Республики (ГУВ УР) установленные места захоронений животных, павших от сибирской 

язвы в радиусе 1000 метров от проектируемого объекта «Капитальный ремонт автомобильной 

дороги М-7 «Волга» Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа, подъезд к городам 

Ижевск и Пермь на участке км 207+000 км 212+000, Удмуртская Республика», не состоят (При-

ложение 7). 

Рекомендации об использовании почв обусловливаются степенью их химического, бакте-
риологического, паразитологического и энтомологического загрязнения (табл. 3 СанПиН 

2.1.7.1287-03). 

 

Рекомендации по использованию почв в зависимости от степени их загрязнения 

Таблица 2.3.7 

Категории загрязнения 

почв 

Рекомендации по использованию почв 

Чистая Использование без ограничений 
Допустимая Использование без ограничений, исключая объекты повы-

шенного риска 
Умеренно опасная Использование в ходе строительных работ под отсыпки 

котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой 

слоя чистого грунта не менее 0,2 м. 

Опасная Ограниченное использование под отсыпки выемок и котло-

ванов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. 

При наличии эпидемиологической опасности - использова-
ние после проведения дезинфекции (дезинвазии) по пред-

писанию органов госсанэпидслужбы с последующим лабо-

раторным контролем. 

Чрезвычайно опасная Вывоз и утилизация на специализированных полигонах. 

При наличии эпидемиологической опасности - использова-
ние после проведения дезинфекции (дезинвазии) по пред-

писанию органов госсанэпидслужбы с последующим лабо-

раторным контролем. 

Вывод: в соответствии с нормативными требованиями почва категории «чистая» может 

быть использована без ограничения. 

69



 

 

      

141.20-П-152-ИЭИ 
Лист 

      
66 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Вз
ам

. 
ин
в.
 
№

 

 

По
дп

. 
и 
да
та

 

 

Ин
в.
 
№

 
по
дл

. 

 

С целью недопущения загрязнения почв и грунтов в период строительства предусматри-

ваются следующие мероприятия: 

- исключение ремонта и заправки строительной техники на участке работ; 

- организация сбора, хранения и транспортировки строительных отходов; 

- своевременная уборка территории реконструируемой площадки от мусора, своевремен-

ная локализация случайных проливов нефтепродуктов и последующая уборка. 

 

Оценка степени загрязнения грунтов 

На стадии инженерно-геологических изысканий был проведен химический анализ грун-

тов. 

Отбор, консервация, хранение и транспортировка образцов грунта для лабораторных ис-
следований производились согласно ГОСТ 12071-2014.  

Лабораторные исследования свойств грунтов и обработка результатов анализов осуществ-

лялись согласно ГОСТ 26426-85, ГОСТ 26425-85, ГОСТ 26424-85, ГОСТ 26423-85, ГОСТ 

26428-85, ГОСТ 9.602-2005. 

В соответствии с программой работ, для химического анализа было отобрано 6 проб грун-

та. 

Таблица 2.3.8 

№№ 

пп 

Наименование 

показателей 

Концентрация, мг/кг ПДК 

мг/л 

скв. 

28 

скв. 

29 

скв. 

35 

скв. 

39 

скв. 

44 

скв. 

47 
 

1 Хлориды 36,6±7,1 19,5±4,1 4,19±8,8 35,8±7,5 27,5±5,8 35,7±7,5 300 

2 Сульфаты 16,0±2,2 26,6±3,7 30,4±4,3 18,4±2,6 46,9±6,6 30,3±4,2 500 

 

Превышений по хлоридам и сульфатам не выявлено. 

Протоколы лабораторных исследований грунтов представлены в текстовом приложении 17. 

С целью недопущения загрязнения почв и грунтов в период строительства предусматриваются 

следующие мероприятия: 

- исключение ремонта и заправки строительной техники на участке работ; 

- организация сбора, хранения и транспортировки строительных отходов; 

- своевременная уборка территории реконструируемой площадки от мусора, своевремен-

ная локализация случайных проливов нефтепродуктов и последующая уборка. 

Рекомендуется снятие потенциально плодородного слоя до начала строительства, склади-

рование в кавальер грунта. По окончании строительно-монтажных работ по устройству систем 

освещения, земельные участки подлежат рекультивации. Рекультивация участков будет прово-

диться тем же грунтом, который был ранее снят с этого участка. Иное использование грунта не 
предполагается. 

Экотоксикологическая оценка почв как компонента окружающей среды 

Согласно п. 4.18 СП 11-102-97 на стадии инженерно-экологических изысканий было про-

ведено опробование почв и грунтов для их экотоксикологической оценки как компонента 
окружающей среды, способного накапливать значительные количества загрязняющих веществ 

и оказывать как непосредственное влияние на состояние здоровья населения, так и опосредо-

ванное – через потребляемую сельскохозяйственную продукцию. 

На основании проведенных исследований на участке изысканий для объекта «Капиталь-

ный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Ка-
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зань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке км 207+000 – км 212+000, Удмурт-

ская Республика» установлено: 

1. Исследованные поверхностные грунты в слое до 0,2 м по показателям санитарно-

микробиологического и санитарно-паразитологического загрязнения характеризуются как 

чистые и умеренно опасные, специальной дезинфекционной обработки не требуется.  

Согласно требованиям, СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к качеству почвы» грунты в слое 0,0-0,2 м с исследованной территории могут быть исполь-

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

2. Почва по суммарному показателю химического загрязнения (Zc) относится к 

категории «допустимая».  

В соответствии с Приказом МПР РФ от 15.06.2001 г. № 511 на основании суммарного по-

казателя загрязнения исследованные грунты в слое 0,0-0,2 м с обследованной территории отно-

сятся к IV классу опасности. 

 

Характеристика объекта строительства как источника образования отходов 

В период эксплуатации объекта производственные и бытовые отходы не образуются. 

В период строительства будут образовываться строительные отходы. Определение видов 

и расчет количества строительных отходов проводится на стадии «Проектная документация» 

после разработки раздела ПОС. 

Образующиеся отходы лома черных и цветных металлов могут быть переданы в 

ближайший пункт приема лома черных и цветных металлов, имеющий лицензию на данный вид 

деятельности. 

Образованные в период проведения реконструкции и эксплуатации отходы будут выво-

зиться в ближайший пункт ТБО, который находится в 12,9 км от проектируемого объекта 
(Письмо Администрации муниципального образования «Якшур – Бодьинский район» № 7265 

от 16.12.2020 г., приложение 13). 

 

Выводы:  

1. Объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир 

– Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке км 207+000 

– км 212+000, Удмуртская Республика» не окажет отрицательного воздействия на почвы и 

грунты. 

2. В проектной документации необходимо разработать раздел «Мероприятия по охране 

окружающей среды», в котором выполнить расчет количества образующихся строительных от-

ходов, разработать порядок накопления и утилизации строительных отходов. 

 

2.4 Характеристика радиационной безопасности территории 

Участок проектируемых работ, являясь автодорогой, не предназначен для длительного пре-
бывания на нем людей. Грунты с участка работ не планируется перемещать на другие террито-

рии. 

В соответствии с письмом Роспотребнадзора от 3 декабря 2009 г. N01/18433-9, для откры-

тых линейных объектов (к которым относятся участки автодороги) контроль земельных участков 

по плотности потока радона и торона с поверхности грунта не проводится. Не проводится также 
отбор проб почвы на определение техногенных или природных радионуклидов. 
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По информации, представленной в Государственном докладе «О состоянии и об охране 
окружающей среды Удмуртской Республики в 2017 году» ч. I, разд.9, стр.127-137, радиационная 

обстановка на территории республики, по сравнению с предыдущими годами, не изменилась. 

Участок намечаемых работ расположен на большом удалении (сотни километров) от мест распо-

ложения объектов ядерных взрывов (ЯВ), от мест размещения радиоактивных отходов, от мест 

радиоактивных аномалий и загрязнений, от мест с неблагоприятной радиологической обстанов-

кой. 

Естественный радиационный фон не должен превышать 20 микрорентген в час. В Удмур-

тии это значение составляет 15-16 микрорентген в час. 
В соответствии с п.8.4.14 СП 47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11 – 02 - 

96 «Инженерно - экологические изыскания для строительства»), исследование и оценку радиаци-

онной обстановки выполняют на основании и (нумерация литературы в данном СП), по требова-
ниям СанПиН 2.6.1.2523 и СП 2.6.1.2612, а также других федеральных и ведомственных норма-
тивно-методических документов. В аннотации вышеупомянутых нормативных документов Об-

ласть применения указано: Требования и нормативы, установленные Нормами, являются обяза-
тельными для всех юридических и физических лиц, независимо от их подчиненности и формы 

собственности, в результате деятельности, которых возможно облучение людей. При капиталь-

ном ремонте участка автодороги, такая деятельность отсутствует, с чьей бы то ни было стороны. 

Срезаемый при строительных работах растительный грунт, намечается использовать здесь же 
для рекультивации нарушенных участков. Перемещение и вывоз почвогрунтов на другие терри-

тории не планируется. Завозимые для ремонтных работ строительные материалы, щебень, песок, 

гравий должны проходить радиационный контроль и иметь соответствующие сертификаты. Раз-
мещение объектов с длительным, либо постоянным пребыванием людей на данном участке авто-

дороги не предусматривается.  

На участке намечаемых работ аккредитованной лабораторией были выполнены измерения 

МЭД гамма-излучения (Приложение 21). По результатам обследования, на земельном участке 
радиационных аномалий не обнаружено, среднее значение мощности дозы гамма-излучения 0,11 

мкЗв/ч. Земельный участок соответствует требованиям санитарных правил и гигиенических нор-

мативов по мощности дозы гамма-излучения для строительства любых объектов без ограниче-
ний. 

Радиационная обстановка на участке строительства 

В ходе инженерно-экологических изысканий проводились исследования радиационной об-

становки на участке «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Влади-

мир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке км 

207+000 – км 212+000, Удмуртская Республика». 

На участке изысканий определялись следующие показатели: 

• поиск и выявление радиационных аномалий; 

• мощность эквивалентной дозы гамма-излучения; 

Контроль земельных участков под строительство по плотности потока радона с поверхно-

сти грунта не проводится, если здесь не планируется строительство зданий и сооружений (авто-

мобильная дорога). Основание: п. 3.4 МУ 2.6.1.2398–08 «Радиационный контроль и санитарно-

эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и со-

оружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной 

безопасности». 

Радиологические исследования почвы проводились в 25 декабря 2020 г. (Приложение 21 

протокол измерений МЭД внешнего гамма-излучения). 
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Средства измерения: дозиметр- радиометр МКС-15 Д «Снегирь», прибор геологоразведочный 

сцинтилляционный СРП -88. 

Условия измерений на обследуемой территории: температура воздуха – 6,0°С, влажность 

49%, давление 748 мм рт. столба, без осадков, ветер западный 6 м/с. 

 

Результаты радиологических исследований почвы представлены ниже: 

1. Поиск и выявление радиационных аномалий 

1.1. Гамма-съемка проведена по маршрутным профилям с шагом сетки 2,5 м, с последу-

ющим проходом по территории в режиме свободного поиска; 
1.2. Показания поискового прибора на высоте 0,1-0,2 от грунта: среднее значение 37с-1, 

диапазон (29-47) с-1; 

1.3. Поверхностных радиационных аномалий на территории не обнаружено; 

1.4. Максимальное значение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения в точках с 
максимальными показаниями поискового прибора (с учетом фона) – 0,10мкЗв/час 

2. Мощность дозы грамма — излучения на территории 

2.1. Количество точек измерений – 120. 

2.2. Среднее значение мощности дозы гамма-излучения – 0,11±0,04 мкЗв/ч. 

2.3 Минимальное значение мощности дозы гамма-излучения –<0,10 мкЗв/ч. 

2.4. Максимальное значение мощности дозы излучения – 0,17 мкЗв/ч.  

Нормативы: 

1. СП 2.6.1.2612–10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010), утв. Главным Государственным санитарным врачом РФ 26 

апреля 2010 г. 
2. СанПиН 2.6.1.2800–10. Гигиенические требования по ограничению облучения 

населения за счет природных источников ионизирующего излучения, утв. Главным 

Государственным санитарным врачом РФ 24 декабря 2010 г. 
3. МУ 2.6.1.2398–08. Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка 

земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и 

производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности, утв. Главным 

Государственным санитарным врачом РФ 02 июля 2008 г. 

Заключение: 

По результатам обследования на земельном участке радиационных аномалий не обнаруже-
но, среднее значение мощности дозы гамма – излучения ˂ 0,11 мкЗв/ч. Земельный участок соот-

ветствует требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов по мощности дозы гам-

ма-излучения для строительства любых объектов без ограничения. 

Выводы: 

1. На участке изысканий объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» 

Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на 
участке км 207+000 – км 212+000, Удмуртская Республика» уровень радиационного фона не пре-
вышает допустимые значения и соответствует требованиям нормативных документов. 

2. Разработка специальных мероприятий по радиационной защите объекта реконструкции 

не требуется. 
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2.5 Исследование физических факторов 

К физическим факторам воздействия относятся электромагнитное излучение, радиационная 

обстановка, вибрация и шум.  

Характеристика радиационной обстановка дана в разделе 2.4. 

Исследование вредных физических воздействий (электромагнитного излучения, вибрации, 

шума) должно осуществляться в первую очередь при разработке градостроительной документа-
ции (проект детальной планировки) и проектировании жилищного строительства на освоенных 

территориях.  

Необходимость и целесообразность исследований физических параметров определяется 

наличием или отсутствием источников физических воздействий. 

При инженерно-экологических изысканиях осуществляется контроль соблюдения установ-

ленных требований. 

Электромагнитное излучение  
Состояние электромагнитной обстановки в Удмуртской Республике на протяжении ряда 

лет остается стабильной. Основными источниками электромагнитных излучений являются пере-
дающие радиотехнические объекты.  

При вводе в эксплуатацию в обязательном порядке проводятся инструментальные измере-
ния уровней электромагнитного излучения, создаваемых передающими радиотехническими объ-

ектами, с оформлением протокола измерений. Определяемые показатели при контроле - напря-

женность электрического поля, магнитного поля, плотность потока энергии. Измерения данных 

параметров проводятся на рабочих местах, в жилых и общественных зданиях, на территории жи-

лой застройки, в районе размещения передающих радиотехнических объектов.  

На участке изысканий «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – 

Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке км 

207+000 – км 212+000, Удмуртская Республика» отсутствуют промышленные источники элек-

тромагнитного излучения. 

Источники теплового воздействия. Тепловое воздействие на окружающую среду возможно 

за счет привнесения в атмосферу технологических и вентиляционных выбросов, имеющих тем-

пературу газовоздушной смеси на выходе источника выброса выше, чем температура окружаю-

щей среды. Как источник воздействия не рассматривается, т.к. на эксплуатацию проектируемого 

объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Ниж-

ний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке км 207+000 – км 

212+000, Удмуртская Республика» не оказывает воздействия. 

Вибрация. Как источник воздействия не рассматривается, т.к. носят повторяющийся крат-

ковременный характер. Постоянное присутствие обслуживающего персонала на проектируемом 

объекте нет. 

Акустические факторы. 

Шум является одним из загрязнителей окружающей среды. Акустическое воздействие, в 

первую очередь, обусловлено автомобильными транспортными потоками.  

Основными источниками шума в жилых помещениях инженерно-технологическое (в том 

числе холодильное, вентиляционное) оборудование предприятий торговли и общественного пи-

тания, которые размещаются во встроено-пристроенных помещениях первых этажей жилых зда-

ний, а также оборудование систем отопления и водоснабжения самого жилого здания, лифты. 

Причинами повышенных уровней шума, создаваемых указанными источниками, является отсут-

ствие (или недостаточность) шумозащитных мероприятий на стадии проектирования и размеще-
ния указанного оборудования, а также нарушения правил и режима эксплуатации оборудования. 
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При эксплуатации дороги шумовые и вибрационные воздействия на окружающую среду (от 

движущегося автотранспорта) носят повторяющийся кратковременный характер.  

При изысканиях учитывалось, что шумовые воздействия на окружающую среду, возника-
ющие при выполнении намечаемых работ по капитальному ремонту автомобильной дороги, бу-

дут иметь весьма кратковременный, ограниченный характер (только при работе машин и меха-
низмов). Оценку данных воздействий следует выполнить при разработке проектной документа-
ции. 

Инструментальные замеры шума на участке изысканий Измерение шума на участке 

изысканий для объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – 

Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке 
км 201+000 – км 207+000, Удмуртская Республика» проводились 29.12.2020 г. в дневное время 

в двух точках около ближайшей жилой застройки (д. Каршур). 

Метод проведения измерений регламентирован следующими нормативными документа-
ми: 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 ГК СЭН России «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки»; 

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

щениях жилых и общественных зданий; 

МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и об-

щественных зданиях и помещениях». 

Результаты измерения шума на участке изысканий: 

▪  определяемые показатели: непостоянный шум; 

▪  уровень эквивалентного шума: 51,6 дБА; 

▪  уровень звука максимальный: 68,2 дБА. 

Объект изысканий по классификации СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» можно отнести к 

поз. 9 табл. 3 «Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, зданиям поликли-

ник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов, детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведе-

ний, библиотек», для которого уровень эквивалентного звука в дневное и ночное время не дол-

жен превышать 55 дБА и 45 дБА соответственно, уровень максимального звука не должен пре-
вышать 70 дБА и 60 дБА в дневное и ночное время соответственно. 

Согласно прим. 2 к табл. 3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 эквивалентные и максимальные уровни 

звука в дБА для шума, создаваемого на территории средствами автомобильного, железнодо-

рожного транспорта, в 2 м от ограждающих конструкций первого эшелона шумозащитных ти-

пов жилых зданий, зданий гостиниц, общежитий, обращенных в сторону магистральных улиц 

общегородского и районного значения, железных дорог, допускается принимать на 10 дБА вы-

ше (поправка = + 10дБА), указанных в позициях 9 и 10 табл. 3. 

Заключение: эквивалентный уровень шума и максимальный уровень звука на территории 

участка изысканий соответствует установленным нормативам. 

Примечание: протокол измерения шума № 1897 от 29.12.2020 г. - текстовое приложение 
23. На стадии эксплуатации объект является источником шумового воздействия. Шум создается 

движением автотранспорта по дороге. 

В проектной документации необходимо разработать раздел «Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды», в котором выполнить акустический расчет на период строитель-

ства с учетом интенсивности движения автотранспорта и данных лабораторных измерений, ко-

торые могут служить в качестве фоновых значений; определить размер санитарного разрыва от 
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дороги до ближайших жилых домов. В случае превышения гигиенических нормативов по уров-

ню шума, следует разработать шумозащитные мероприятия. 

Выводы: 

1. Объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – 

Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке км 207+000 – 

км 212+000, Удмуртская Республика» не приведет к изменению физических факторов на участке 
изысканий и прилегающей территории. 

2. В проектной документации требуется провести расчет размера санитарного разрыва по 

шумовому воздействию и при необходимости разработать специальные мероприятия по дости-

жению гигиенических нормативов. 

 

2.6. Характеристика растительного покрова 

По ботанико-географическому районированию европейской части России территория ре-
гиона входит в состав Камско-Печерско-Западноуральской подпровинции Урало-

Западносибирской таежной провинции Евразиатской таежной области (Исаченко, Лавренко, 

1980). Отличительной особенностью лесов этой провинции является то, что господствующими 

и согосподствующими элементами древесного яруса хвойных лесов являются сибирские виды - 

пихта сибирская, ель сибирская. К основным древесным породам примешивается лиственница 
сибирская (в северной половине). Заметную роль сибирские виды играют и в травяном ярусе. К 

характерным видам леса относятся реброплодник уральский, звездчатка Бунге, воронец крас-
ноплодный и др., кроме того, здесь обычны и приуральско- уральские виды короставник татар-

ский, цицербита уральская. 

Природные условия региона наиболее подходят для произрастания лесных растительных 

сообществ. Главным зональным типом растительности в Удмуртской республике являются ле-

са. Удмуртия расположена в двух подзонах, границей между ними является воображаемая ли-

ния, проходящая через Красногорье - Игра - Шаркан. Территория севернее этой линии распо-

ложена в подзоне южной тайги, южнее в подзоне хвойно-широколиственных лесов. В числе 

главных лесообразующих пород республики выступает ель финская, являющаяся промежуточ-

ной формой, ели европейской и ели сибирской, которые встречаются реже. К лессообразующим 

породам в республике также относятся сосна, береза повислая, осина, пихта, липа, дуб, ольха 
серая и черная, крайне редко ими являются клен, вяз, ильм и тополь белый. 
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Рис. 10 Типы растительности Удмуртской Республики 

 

Растительность Якшур – Бодьинского района.  

Якшур-Бодьинский район расположен в районе хвойно-широколиственных лесов 

европейской части Российской Федерации, который относится к лесорастительной зоне хвойно-

широколиственных лесов. 

Согласно геоботаническому районированию Удмуртии (А. Д. Фокин (1930), Т. П. 

Ефимова (1963)) территория района относится к геоботаническому району III- «Центрально-

Западный» и IV– «Центральный», в образовании лесов которых активное участие принимают 

широколиственные породы, такие как клен, липа, вяз, дуб, а также широко распространены 

сосновые породы деревьев. 

Вырубки хвойных лесов зарастают вейником лесным, вейником тросниковидным, иван-

чаем узколистным, луговиком извилистым, чиной лесной и так далее. 
Травяной покров типичен для хвойно-широколиственных лесов. В балках, на месте выру-

бок, где более близко подходят грунтовые воды, густо разрастаются ивняки, образованные ива-
ми трехтычинковой, пятитычинковой, корзиночной и другими видами, чередующиеся с зарос-
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лями высокотравья (бодяка овощного, лабазника вязолистного, крапивы двудомной, дудника 
лесного и др.). 

В контуре изысканий агрофитоценозы занимают почти половину всей площади. Основной 

выращиваемой культурой является рожь. Засорение посевов невелико около 30 %. Наиболее 

распространенные сорняки: пикульник ладанниковый, бодяк щетинистый, осот полевой, вью-

нок полевой, фаллопия вьюнковая и другие (см. раздел вредных и ядовитых растений).  

Иногда среди сорняков встречается живокость полевая, которая является индикатором 

карбонатных почв. Нередко на полях обнаруживаются луговые виды, проникающие в окружа-
ющих лугов, такие как клевер гибридный, нивяник обыкновенный и другие. Напротив, есте-
ственные фитоценозы, прилегающие к полям, проникают сегетальные виды (ромашка проды-

рявленная, осот полевой, одуванчик лекарственный, фиалка полевая и другие). 
Большая часть редких видов приурочена к влажным и приручьевым лесам. При рекогнос-

цировочном обследовании часто встречаются и обладают высоким обилием следующие виды: 

кочедыжничек сибирский, цинна широколистная, цицербита уральская, колокольчик широко-

листный, короставник татарский, медуница неясная. Интересно то, что кочедыжничек сибир-

ский в исследуемом районе обнаружен не только на его обычных местообитаниях - во влажных 

и приручьевых хвойно-широколиственных лесах, а также его густые заросли обнаружены на 
хорошо прогреваемых вырубках под пологом возобновления мелколиственных и широколист-

венных пород, что является нехарактерным для данного вида. Наименьшим обилием и встреча-
емостью обладают баранец обыкновенный, подмаренник трехцветковый и пузырник судетский. 

На территории проектируемого объекта и зоне его влияния был выявлен видовой состав 

сосудистых растений, лишайников и грибов. Проведенные флористические исследования и 

анализ материала Гербария Удмуртского университета показали, что на данной территории 

произрастет 251 вид сосудистых растений, относящихся к 170 родам и 49 семействами, 23 ви-

дов лишайников из 9 семейств и 14 родов, 33 вида грибов из 12 семейств и 27 родов. 

В пределах проектируемого объекта выявлено произрастание 251 вид сосудистых расте-
ний, относящихся к 170 родам и 49 семействам. На территории данной флоры произрастает 

25,3% от всех аборигенных видов флоры Удмуртии, что свидетельствует о весьма низком видо-

вом богатстве территории. Это связано с тем, что данная территория имеет малое разнообразие 
типов местообитаний, которые преимущественно относятся к антропогенным. 

Основу флоры составляют цветковые растения (95,2%), среди них преобладают двудоль-

ные растения – 79,7%. Сосудистые споровые и хвойные растения в сумме составляют 4,8% от 

общего количества видов. Этот показатель чуть выше, чем во флоре Удмуртии в целом. Это 

подчеркивает лесной облик флоры исследованной территории. 

Систематическое разнообразие флоры выражается в соотношении показателей флористи-

ческого богатства. Такими показателями являются среднее число видов в семействе (в/с), сред-

нее число родов в семействе (р/с), среднее число видов в роде (в/р). В исследуемой флоре эти 

пропорции таковы: в/с – 5,1, р/с – 3,5, в/р - 1,5. Показатель в/с в данной флоре значительно ни-

же, чем во флоре Удмуртии в целом (в/с=10,5), что свидетельствует о низком видовом разнооб-

разии этой территории. Насчитывается 14 семейств, превышающих это число, они охватывают 

71,3% всего видового состава, что указывает на низкое таксономическое разнообразие на дан-

ной территории. В целом, таксономическая структура и основные пропорции флоры в общих 

чертах соответствуют природным бореальным флорам. 

Систематическая структура флоры обусловлена соотношением семейств и родов, особен-

но тех, которые содержат наибольшее количество видов. Для ее характеристики берется первая 

десятка семейств, расположенных в порядке убывания в них числа видов. Набор ведущих се-
мейств во флоре территории отличается от других бореальных флор и флоры Удмуртии в це-
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лом, так как в нем несколько изменено положение ряда семейств. Первые пять мест в исследуе-
мой флоре занимают семейства Сложноцветные, Злаковые, Розоцветные и Гвоздичные. Высо-

кое их положение в целом закономерно для таежной зоны, но в данной плеяде отсутствует се-
мейство Осоковые, которое в природных бореальных флорах должно занимать 3 место. Во 

флоре данной территории оно стоит лишь на 10 месте. Последующее положение семейств в 

спектре в целом характерно для центральных областей таежной зоны, но повышенное положе-
ние семейства Крестоцветных свидетельствует об антропогенной трансформированности цено-

зов на данной территории. На долю 10 ведущих семейств приходится 59,7% от всех видов фло-

ры.  

Основываясь на данных систематического анализа, можно сделать вывод, что флора ис-
следованной территории имеет типичные черты флор бореально-умеренного типа и высокую 

степень трансформированности растительного покрова. 
Географический анализ. Для выяснения особенностей распространения видов растений 

был применен географический анализ, показывающий, что флора территории представляет 

комплекс различных географических элементов. Ведущая роль в исследуемой флоре принадле-

жит видам бореальной широтной группы (59,8%). Это преимущественно широко распростра-
ненные виды, произрастающие, в основном, в зоне хвойных лесов Голарктики. Среди бореаль-

ных видов и основные лесообразующие породы (ель, пихта) и большинство трав. Среди пред-

ставителей этой группы наиболее обильны виды, широко распространенные в Евразии (31,5%). 

Роль плюризональных видов высока, их насчитывается 19,5%, и они занимают 2 место в гео-

графическом спектре данной территории. В эту группу объединены виды, широко распростра-
ненные в Евразии и Северной Америке, входящие в состав нескольких широтных зон. Это сор-

ные и рудеральные растения, составляющие интразональные растительные группировки. Тре-

тье место по видовому разнообразию во флоре занимают неморальные виды (6,0%). Об антро-

погенной нарушенности местообитаний растений указывает наличие 2 адвентивных видов рас-

тений. В целом, однородность состава слагающих флору географических элементов, наличие 

большого числа видов с широкими типами ареалов свидетельствует о ее равнинном положении, 

расположении в достаточно однородном ландшафте и, в некоторой степени, на антропогенную 

трансформированность флоры. 

Эколого-биологический анализ. Природная флора представляет собой систему жизненных 

форм растений. Ее зональные особенности определяются не столько таксономическим соста-
вом, сколько доминированием определенных жизненных форм в типах растительности. Набор 

древесных жизненных форм во флоре территории и таежной области в целом относительно 

небогатый (деревья и кустарники), но главная роль в фитоценозах принадлежит именно им. 

Древесные формы представлены в данной флоре 20 видами (8,0%), из них вечнозелеными яв-

ляются виды рода ель, пихта, можжевельник (1,4%), остальные летнезеленые (береза, рябина, 
роза и др.). Исключительно из древесных растений состоят семейства сосновых, ивовых, бере-

зовых и некоторых других. 1 вид является полудревесным растением – малина обыкновенная. 

Наибольшим видовым разнообразием отличаются травы (230 видов), участвующие в образова-
нии различных растительных группировок. В исследуемой флоре значительная роль принадле-

жит многолетним травянистым растениям (150 видов), что характерно и для других умеренных 

флор северного полушария. 80 видов являются малолетними растениями, что составляет 31,9% 

от общего количество видов и свидетельствует об антропогенной трансформированности дан-

ной территории. 

Эколого-фитоценотический анализ. Все виды флоры на исследованного участка террито-

рии подразделены на 6 эколого-ценотических групп: лесные (30,7%), луговые (29,9%), болот-

ные (8,4%), прибрежно-водные (1,1%), рудеральные (17,9%), сегетальные (7,2%). Данные ана-
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лиза показывают, что наибольший процент видов имеет лесная эколого-фитоценотическая 

группа, что свойственно зональному положению флоры. В целом, в двух первых группах, со-

держится более половины всех видов флоры (60,6%), что свойственно для флор таежного типа. 
О нарушенности растительного покрова свидетельствует высокий процент (17,9%) видов в се-
гетальные и рудеральные группы. 

Лишайники. На территории района исследования выявлено 23 видов лишайников из 9 се-
мейств и 14 родов. Преобладающим по числу видов является семейство Кладониевые (6 видов), 

Фисциевые (5). По типу таллома преобладают кустистые (9 видов), листоватые (7), накипные 
лишайники (7). Основное разнообразие лишайников произрастает на ветвях и стволах еловых 

особей. Они являются местообитанием часто встречающихся видов – гипогимнии вздутой, 

фисции звездчатой, ф. серо-голубой, ф.нежной, фисконии серой. На почве и пнях деревьев ча-
сто встречаются кладония темно-зеленая, порошистая, к. вильчатая, к. пустоватая. Накипные 
лишайники такие как лецидея бородавчатая, графис написанный, буэлия дисковидная, ксанто-

рия настенная, обильно распространены на лиственных породах деревьев, входящих в состав 

еловых лесов. Все выявленные виды лишайников являются обычными на территории Удмур-

тии. На территории изысканий число видов лишайников незначительно. Здесь встречаются 

накипныевиды лишайников, такие как графис написанный, лецидея бородавчатая, ксантория 

настенная, буэлия дисковидная. Основным местообитанием этих видов являются стволы дере-
вьев берез и осин. 

 

Участок непосредственных работ расположен в пределах техногенного ландшафта. 
Основная часть участка проектируемых работ перекрыта с поверхности техногенными 

насыпными грунтами (вдоль полотна автодороги), почвенно-растительный слой практически 

отсутствует. Растительность участка представлена травянистыми растениями и мелким кустар-

ником. 

 

Выводы:  

1. На площадке объекта объекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 

«Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и 

Пермь на участке км 207+000 – км 212+000, Удмуртская Республика» отсутствуют редкие и 

охраняемые виды растений, внесенные в Красную Книгу России и Красную Книгу Удмуртской 

Республики, ценные лекарственные виды растений.  

2. Разработка организационно-планировочных или специальных мероприятий по сниже-
нию уровня воздействия на растительный мир не требуется.  

 

 

2.7. Характеристика животного мира 

Животный мир современной Удмуртии характерен для лесной зоны. В настоящее время в 

республике обитает 49 видов млекопитающих. 

На севере и в центральных районах республики встречается бурый медведь. Это частый 

гость на пасеках и овсяных полях. Общее количество медведей за последние годы составляет 

606 голов. Повсюду в лесах встречается волк. Их общее количество около 300-400 голов. Охота 

на медведей и волков разрешена по лицензиям. 

Типичные хищники края - рыжая лисица, черный хорь, куница, норка европейская, горно-

стай, барсук и ласка. В лесах живет рысь. 
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Среди травоядных животных самый крупный представитель лесной зоны – лось. Он рас-

пространен по всей республике. Общая численность лося достигла около 12 тысяч голов. На 
него также разрешена охота по лицензиям. 

В крае постоянно обитает кабан, который впервые появился в лесах Удмуртии в 1974 го-

ду. 

В Удмуртии разнообразен и богат мир птиц, их более 150 видов, больше половины из них 

певчие воробьиные. 
Большинство перелетные: дрозд, соловей, грач, скворец и другие. В хвойных лесах живут 

клесты, которые питаются семенами хвойных деревьев. Где много брусники и черники, там 

обитают глухари. Многие птицы гнездятся у водоемов: утки, кулики, чайки. 

На озерах живут серая цапля, выпь, черный аист. На глухих болотах селится серый жу-

равль. Во время перелетов весной и осенью на реках можно увидеть лебедя-кликуна, серого гу-

ся. 

В Удмуртии встречаются хищные птицы. Самые крупные древние хищники – сокол-

сапсан, беркут, скопа. Они встречаются редко и нуждаются в охране. В старых лесах живут 
хищные ночные птицы – ястребиная сова и ушастая сова, филин, на зиму перелетает из тундры 

белая сова. В Удмуртии встречаются красивые птицы – голубой зимородок, иволга. В связи с 
тем, что в республике холодная продолжительная зима, то пресмыкающихся и земноводных тут 
немного. 

Наиболее многочисленны лягушки и жабы. В южной части Удмуртии и встречаются 

обыкновенная гадюка, уж, безногая ящерица – веретеница, которую за светлую окраску в наро-

де называют медянкой и ошибочно считают ядовитой змеей. 

Богат мир насекомых. Встречаются разнообразные бабочки, жуки, клещи, мухи, пауки, 

тля. Для республики характерен опасный таежный клещ, который переносит вирус энцефалита. 
Полезные насекомые - опылители растений - пчелы, шмели, цветочные мухи. Хищные жуки - 

божьи коровки и жужелицы, уничтожают вредных насекомых. Встречаются вредители леса: 
хрущи, усачи, короеды, и вредители сельскохозяйственных растений. 

Водоёмы республики богаты рыбой. Их около 40 видов. Наиболее распространены лещ, 

чехонь, язь, сребристый и золотой карась. Редкими и исчезающими считаются русский осетр и 

стерлядь. Во многих реках водятся норка и выдра. По Каме и ее притокам распространены он-

датра, стало восстанавливаться поголовье боров, которые были хищнически истреблены, а 

позднее завезены из Воронежского заповедника. 

Из-за браконьерства уменьшилось количество глухарей, тетеревов, диких уток, гусей. 

Строительство городов, дорог, вырубка лесов, развитие туризма также создают неблагоприят-

ные условия для обитателей дикой природы края. 

В Красную книгу Удмуртии занесены следующие виды, встречающиеся в республике: 
Птицы – лебедь-кликун, серый журавль, орлан белохвост, орел, скопа, черный аист; 

Млекопитающие – горностай и куница; 
Насекомые – бабочки (аполлон, махаон, адмирал); 

Рыбы – белорыбица, белуга, хариус, таймень. 

Ведутся работы по охране животного мира. Для этого следят за соблюдением сроков охо-

ты. Охота запрещена на исчезающие виды животных (выдра, ласка, выхухоль), птиц (беркут, 

орлан-белохвост, сапсан, скопа) и рыб (стерлядь, хариус, белуга). Берега рек, где обитают боб-

ры, объявлены бобровым заповедниками. 

В Удмуртии много птиц остается на зимовку. Им надо помогать. Для этого созданы спе-
циальные охотничьи государственные природные заказники. Там егеря устраивают подкормоч-

ные площадки, сеют кормовые травы. Кроме того, выделяются охраняемые памятники природы 
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– места произрастания редких растений, нереста рыб, обитания бобров. В республике известны 

Заякинская кедровая роща близ поселка Зура Игринского района, охотничий заказник «Чуров-

ской» в Якшур-Бодьинском районе по охране бобров, «Северный» в Ярском районе по охране 
всех промыслово-охотничьих животных, обитающих на этой территории. 

 

Животный мир Якшур - Бодьинского района. 

Фауна позвоночных животных в районе строительства была исследована в ходе инженер-

но-экологических изысканий и изучения фондовых материалов Института прикладной эколо-

гии УдГУ. В результате проведенных работ на обследованной территории было обнаружено 73 

вида позвоночных животных из 4 классов: Земноводные (1 отряд, 2 семейства, 4 вида), Пре-
смыкающиеся (1 отряд, 1 семейство, 1 вид), Птицы (8 отрядов, 20 семейств, 53 вида) и Млеко-

питающие (6 отрядов, 10 семейств, 15 видов). Данное разнообразие фауны позвоночных живот-

ных рассматриваемой территории составляет около 20% всего видового состава данной фауны 

Удмуртской Республики, известного на данное время. 

В систематическом отношении в разнообразии герпетофауны доминирует отряд бесхво-

стых из класса амфибий (4 вида: серая и зеленая жабы, остромордая и травяная лягушки). Из 
отряда чешуйчатых класса рептилий отмечен 1 вид: живородящая ящерица. По относительному 

обилию из представителей герпетофауны на рассматриваемой территории редки зелёная жаба и 

травяная лягушка. Остальные виды обычны. В зональном аспекте герпетофауна рассматривае-
мой площади состоит из широко распространенных и характерных в настоящее время для зоны 

лесов видов. Все они обычны и на территории Удмуртии. Основу разнообразия орнитофауны 

(фауны птиц) исследуемой территории оставляют Воробьинообразные птицы (35 видов, или 

66%), которые представлены в основном типичными для имеющихся на территории изысканий 

экотопов видами. Преобладание воробьинообразных птиц является характерной чертой орни-

тофауны Удмуртии. Из 12 семейств этого отряда наиболее богато представлено семейство Му-

холовковые (8 видов, или 15,1%), на втором месте – семейство Вьюрковые (7 видов, 13,2%). 

Также неплохо представлены семейства Славковые и Врановые (по 5 видов, или 9,4%). Далее 
по числу разнообразия видов следует отряд Соколообразные (6 видов, или 11,3%). Относитель-

но неплохо представлены отряды Курообразные и Голубеобразные (по 3 вида, или 5,7%). Доля 

остальных отрядов в формировании биоразнообразия птиц невысока. большая часть видов птиц 

(около 65%) гнездится на обследованной территории, но более 44% из них на гнездовании ред-

ки. Остальные 35% видов встречаются здесь только в периоды миграций и кочевок, используя 

район исследований лишь в качестве кормового. 

В зональном аспекте большая часть рассматриваемой орнитофауны представлена видами, 

характерными как для лесных фаунистических комплексов (около 60%), так и для степных и 

лесостепных (тетерев, перепел, грач, полевой жаворонок), и даже тундрово-лесотундровых 

(зимняк). Последний вид встречается здесь лишь на пролете или во время осенне-зимних ноче-
вок. Основу лесной составляющей (около 64,5%) образуют широко распространенные, обита-
ющие в лесах различных типов, виды: чёрный коршун, обыкновенный канюк, ястребы, соловей, 

пеночки, синицы и др. Остальные виды более характерны для зон таёжных (свиристель, сне-
гирь, чиж) и широколиственных и смешанных (ушастая сова, горлица, вертишейка, лесной ко-

нёк, скворец, мухоловка- пеструшка и т.д.) лесов. На втором месте по количеству представлен-

ных видов (около 20%) находится группа убиквистов. Это виды, широко распространенные в 

нескольких природных зонах (полевой лунь, коростель, серая куропатка, чибис, ворон, каменка, 
жулан, белая трясогузка и т.д.). Доля синантропных видов (n=5) составляет 9,4%. По характеру 

пребывания из всего многообразия птиц, встречающихся на рассматриваемой территории, лишь 
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13 видов относится к оседлым (ястребы, тетерев, сизый голубь, тетерев, серая куропатка, пест-

рый дятел, синицы, воробей, большинство врановых и др.). Остальные птицы перелетные или 

встречаются здесь только в период осенне-зимних кочевок. 

В ходе обследования территории мест массового гнездования птиц не выявлено. 

Из млекопитающих в систематическом отношении по разнообразию явно доминируют 
грызуны (40% всех видов) из семейств мышиные и хомяковые. Второе место по числу видов в 

разнообразии зверей занимают насекомоядные (26,7%) при доминировании представителей се-
мейства землекройковых. 

Разнообразие остальных отрядов относительно невелико - они представлены двумя вида-

ми каждый. В целом, основу териофауны (более 66,7% от состава) образуют представители от-

рядов грызуны и насекомоядные. 
Поскольку район изысканий расположен в переходной зоне хвойно- широколиственных 

лесов, здесь обитают представители как таежной фауны (заяц-беляк), так и выходцы из зоны 

широколиственных лесов (рыжая полёвка), активно проникающие в южнотаёжные местообита-
ния. Основу рассматриваемой териофауны (40%) составляют широко распространенные виды, 

своими местообитаниями связанные с различными типами лесов. Это обыкновенный ёж, буро-

зубки, крот, двухцветный кожан, лось. Доля видов-убиквистов, распространение которых охва-
тывает несколько ландшафтных зон (лисица, ласка, полёвки пашенная и обыкновенная и поле-

вая мышь) составляет 30%. 

Группа синантропных видов, представленная домовой мышью и серой крысой, составляет 

13,3%. Таким образом, териофауна также имеет лесной облик. По характеру пребывания все 

млекопитающие района исследований, кроме двухцветного кожана из отряда рукокрылых, от-

носятся к одной группе: они ведут оседлый образ жизни. Данный же вид летучих мышей, по-

добно перелетным птицам, на зиму мигрирует в южную часть своего ареала.  

Таким образом, териофауна представлена обычными широкоареальными формами. В це-
лом, животный мир района изысканий имеет лесной облик, состоит из видов, широко распро-

страненных на территории Удмуртии и смежных регионов, и характерен для подобных терри-

торий с данной степенью освоенности. 

 

Участок изысканий. 

Участок изысканий представляет собой участок федеральной автодороги. На самой автодо-

роге представители животного мира отсутствуют. Эпизодически в теплый период года на полотне 
автодороги могут появляться насекомые, паукообразные, дождевые черви, не являющиеся редки-

ми или краснокнижными видами. В пролете над дорогой могут находиться птицы. Мест их посто-

янного обитания или гнездовий в полосе отвода автодороги не выявлено.  

В ходе обследования на территории площадки строительства объекта объекте «Капи-

тальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – 

Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке км 207+000 – км 212+000, Уд-

муртская Республика» не выявлено мест постоянного обитания млекопитающих, нет гнездовий 

птиц. Из млекопитающих возможно обитание мышевидных грызунов (обыкновенной полевки, 

лесной мыши, бурозубки), которые не являются ценными или редкими видами. 

Птицы могут находиться на обследованной территории в пролете или во время питания, 

но мест их гнездовий не выявлено. 

Из амфибий возможно обитание остромордой и травяной лягушки, жаб. Рептилии не об-

наружены, обитает живородящая ящерица. Мест миграции позвоночных животных на террито-

рии площадки нет. Зимовочные миграции птиц над площадкой также не проходят. В средней 

полосе России зимовочные миграции птиц проходят преимущественно над речными коридора-
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ми. Это крупные или средние реки, текущие в меридианальном направлении, в частности, Вол-

га, Сура, Ока. Работы на «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – 

Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке 
км 207+000 – км 212+000, Удмуртская Республика» не нарушит миграции птиц. 

Ценные виды животных и места их обитания на площадке отсутствуют. Промысловых 

видов животных также нет. Охраняемые виды животных не выявлены. 

Из беспозвоночных животных и насекомых на площадке возможно обитание представи-

телей почвенной мезофауны: дождевых червей, жужелиц, муравьев, многоножек, личинок 

насекомых, являющихся типичными представителями дерново-подзолистых и супесчаных 

почв, а также насекомых-хортобионтов – обитателей травянистого яруса растительности (дол-

гоносики, листоеды, гусеницы бабочек, цикадовые, тли, клопы и пр.).  

Основными факторами воздействия в период проведения строительных работ на объек-

те на животный мир являются шум и вибрация от работы строительной техники. 

После окончания строительных работ какого-либо отрицательного воздействия на жи-

вотный мир отмечено не будет. 

Выводы:  

1. Площадка на территории объекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 

«Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и 

Пермь на участке км 207+000 – км 212+000, Удмуртская Республика» не является ценным ме-
стообитанием представителей животного мира, местом их размножения и развития. 

2. В проекте строительства разработка специальных мероприятий по охране животного 

мира не требуется. 

 

2.8 Социально-экономические исследования 

Социально-экономические исследования представляют собой самостоятельный раздел 

инженерно-экологических изысканий для строительства, обеспечивающий перспективы соци-

ально-экономического развития региона, сохранение его ресурсного потенциала, соблюдение 
исторических, культурных, этнических и других интересов местного населения. 

Социально-экономические исследования включают: 

- изучение социальной сферы (численности, этнического состава населения, занятости, 

системы расселения и динамики населения, демографической ситуации, уровня жизни); 

- медико-биологические и санитарно-эпидемиологические исследования. 

- обследование и оценку состояния памятников архитектуры, истории, культуры. 

Обеспечение медико-экологического благополучия населения будет достигаться разрабо-

танными в проектной документации мероприятиями по охране окружающей среды, в том чис-
ле: 

• организация санитарного разрыва, размер которого зависит от интенсивности движе-
ния; 

• благоустройство прилегающей территории, нарушенной в период производства работ. 

Воздействие на окружающую среду при проведении работ на объекте «Капитальный ре-
монт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – 

Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке км 207+000 – км 212+000, Удмуртская Рес-
публика» заключается в незначительном выбросе загрязняющих веществ от строительной тех-

ники в течение нормативного срока строительства, что не приведет к увеличению заболеваемо-

сти населения близлежащих населенных пунктов. 
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Социальная сфера. 

Система расселения Якшур-Бодьинского района сформировалась под влиянием физико-

географических условий, производственно-хозяйственной специализации района и представле-

на рядом обособленных населенных пунктов среднего размера в южной лесной части района и 

типичным сельским расселением относительно высокой плотности в центральной и северо-

западной частях. 

В районном центре, с. Якшур-Бодья, сосредоточены основные объекты социального об-

служивания районного значения и коммунальные предприятия, обеспечивающие функциони-

рование транспортной и инженерной инфраструктур района. Производственные предприятия 

пищевой и деревообрабатывающей промышленности расположены также в с. Чур, с. Люкшу-

дья, с. Лынга. С учетом разветвленной автодорожной сети, незначительной площади района и 

центрального положения с. Якшур-Бодья в системе расселения, часовая транспортная доступ-

ность обеспечивается практически для всех населенных пунктов района. 
В состав Якшур-Бодьинского района входят 12 муниципальных образований – сельских 

поселений. 

Наиболее крупными поселениями являются Якшур-Бодьинское, Старозятцинское, Чуров-

ское сельские муниципальные образования. В центре последнего поселения – с. Чур (числен-

ность населения 2392 чел.) расположены крупные предприятия по производству строительных 

материалов ООО «Стройкамень», ЗАО «Перерабатывающий завод», ЗАО "ATON-ИЖУГOЛЬ". 

Каркас расселения дополняют крупные населенные пункты с численностью населения 

более 800 чел., такие как села Лынга (1349 чел.), Старые Зятцы (1416 чел.) и Селычка (826 чел.), 

а также административные центры сельских поселений. 

В Якшур-Бодьинском районе расположено 10 агропромышленных предприятий, специа-
лизирующихся преимущественно на растениеводстве и животноводстве. Число крупных фер-

мерских хозяйств (КФХ) в районе незначительно. Предприятия агрокомплекса имеются в вось-

ми сельских поселениях района. 
Численность постоянного населения сельских поселений Якшур-Бодьинского района по 

опубликованным данным органов государственной статистики составила 23 586 человек (по 

другим данным, представленным заказчиком - 23,81 тыс. чел расхождение в данных не превы-

шает 1% и вызвано сложностями учета временного населения, а также населения домов-

интернатов для престарелых, психоневрологических интернатов). 

В Якшур-Бодьинском районе преобладают населенные пункты людностью менее 50 чело-

век. В то же время значительно число населенных пунктов численностью 50-500 человек – 32 

населенных пункта. 
Средняя людность населенного пункта 299 человек – это достаточно высокий показатель. 

Основная часть населения района (12 564 чел. - более 50% населения района), проживает в че-
тырех населенных пунктах с численностью более 1000 чел.: 

• с. Лынга (Лынгинское сельское МО) – 1349 чел.; 

• с. Старые Зятцы (Старозятцинское сельское МО) – 1416 чел.; 

• с. Чур (Чуровское сельское МО) – 2392 чел.; 

• с. Якшур-Бодья (Якшур-Бодьинское сельское МО) – 7407 чел. 

Наиболее плотно населенно Якшур-Бодьинское сельское поселение, численность населе-

ния - 7544 человека. 
В состав Якшур-Бодьинского сельского поселения входят три населенных пункта, два из 

которых общей численностью около 140 человек, и село Якшур-Бодья (численность населения 

7407 чел.), населенный пункт района с максимальной численностью населения. 
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Вероятно, это обусловлено тем, что в селе Якшур-Бодья сосредоточены все крупные и 

средние промышленные предприятия района. 
В целом демографическая ситуация отражает общероссийские тенденции: 

• сокращение численности и старение населения; снижение рождаемости до уровня, не 
обеспечивающего простого численного замещения поколения родителей их детьми;  

• сокращение доли лиц моложе трудоспособного возраста; 
• усиление влияния миграционных процессов (отрицательное сальдо миграции). 

Большая часть населения Якшур-Бодьинского района находится в трудоспособном воз-
расте (около 60 %). Население в пенсионном возрасте составляет 25 % от общей численности 

населения района. Наименьшая по численности, возрастная группа «до 1 года» и «1–5 лет», со-

ставляет 5 %. 

Социальная инфраструктура. Якшур-Бодьинского района включает учреждения куль-

туры (библиотеки и сельские клубы), учреждения образования (детские сады и школы), спор-

тивные объекты и учреждения здравоохранения. 

 

Дошкольные образовательные учреждения. На территории Якшур-Бодьинского района 
в настоящее время расположено 19 дошкольных образовательных учреждений. Общая про-

ектная вместимость – 1190 мест, фактически данные учреждения посещают 1139 человек. 

Каждое образовательное учреждение обслуживает в среднем 2 населенных пункта. 

 

Учреждения среднего образования. В Якшур-Бодьинском районе работает 20 общеоб-

разовательных учреждений, в том числе 2 школы-интерната, 5 начальных школ-детских садов, 

1 открытая (сменная). Суммарная проектная вместимость 4287 человек. Фактически посещае-
мость составляет 2801 человек. 

Одно образовательное учреждение обслуживает в средним 4 населенных пункта, а неко-

торые и все населенные пункты сельского муниципального образования. 

Более 50 % общеобразовательных учреждений района имеют автобусы. 

По данным Якшур-Бодьинского УНО второй смены в учреждениях среднего образования 

нет. Группы продленного дня есть в 70 % школ района. 

 

Здравоохранение и социальное обеспечение. На территории Якшур-Бодьинского райо-

на расположены Центральная районная больница, ГУ здравоохранения «Чуровская республи-

канская туберкулезная больница» Министерства здравоохранения Удмуртской Республики, 3 

участковые больницы, 1 центр врача общей практики и 26 фельдшеро-акушерских пунктов 

(ФАП). 

Количество посещений в смену (фактически): по больницам – 586 человек, по ФАП и ам-

булаториям – 665 человек. 

Около 50 % зданий медицинских учреждений Якшур-Бодьинского района нуждаются в 

реконструкции. 

Физкультурно-спортивные сооружения. По информации, предоставленной Якшур-

Бодьинским муниципальным автономным учреждением «Информационно-культурный центр», 

на территории района спортивные объекты расположены в трех сельских муниципальных обра-
зованиях: 

Кекоранское сельское муниципальное образование (д. Сюровай) – спортивный зал; 

Варавайское сельское муниципальное образование (д. Зеглуд) – спортивный зал; 

Чуровское сельское муниципальное образование (с. Чур) – спортивный зал. 
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Единовременная пропускная способность каждого из указанных спортивных объектов – 

35 человек. 

Учреждения культуры и искусства. В Якшур-Бодьинском районе следующие учрежде-

ния культуры: 

20 сельских клубов; 

18 библиотек; 

1 районная библиотека; 
1 информационно-культурный центр; 

1 районный краеведческий музей; 

1 дом ремесел. 

Как правило, сельский клуб и библиотека находятся в одном здании. Техническое состоя-

ние зданий, в которых расположены учреждения культуры, в целом удовлетворительное, более 
30 % сооружений требует капитального или текущего ремонта. 

Транспортное обслуживание Якшур-Бодьинского муниципального района осуществля-

ется автомобильным и железнодорожным транспортом. 

Основу транспортного каркаса района составляет автодорога федерального значения 

«Подъезд к г. Ижевску и г. Перми от а/д М-7 «Волга» и участок железной дороги Ижевск. Ос-
новным транспортным узлом района является с. Якшур-Бодья. 

 

Автомобильные дороги. Автодорога «Подъезд к г. Ижевску и г. Перми от а/д М-7 «Вол-

га», следуя по направлению от Ижевска, проходит через с. Якшур-Бодья с юга и идёт далее на 
запад в сторону г. Перми.  

Федеральная автодорога «Подъезд к г. Ижевску и г. Перми от а/д М-7 «Волга» имеет про-

тяженность по территории района - 39 км, довольно высокую - II и III техническую категорию и 

значительную транспортную нагрузку. 

На дороге имеются пять мостов через реки Важойка, Иж, Селычка, Карашурка и Якшур-

ка. 
В целом автодорожная сеть покрывает район достаточно равномерно, обеспечивая хоро-

шую связь всех поселений между собой, с районным центром и соседними районами. Общая 

протяженность дорог регионального значения 199,467 км. Плотность автодорог составляет 
0,176 км/км. кв. Дорогами регионального значения связаны более 70% населенных пунктов 

района, доступ в остальные населенные пункты осуществляется по местной дорожной сети. 

Однако многие участки существующей сети автодорог нуждаются в капитальном ремонте 
и реконструкции, так как их эксплуатационные характеристики не отвечают присвоенной тех-

нической категории.  

 

Железнодорожный транспорт. По территории Якшур-Бодьинского района Удмуртской 

республики проходит магистральная железнодорожная линия Балезино (Чепца) – Зилай – 

Ижевск (участок Агрыз – Ижевск – Зилай). Этот участок предназначен для пропуска угловых 

транзитных вагонопотоков, обеспечения работы с местным грузом, перевозка пассажиров. Уча-
сток Агрыз – Ижевск – Зилай является рокадным, связывающим Южный и Северный ходы 

Горьковской железной дороги. 

Протяженность участка железнодорожной магистрали по территории района составляет 

36 км. Среднесуточное количество проходящих по линии пар поездов составляет 17 пар, в том 

числе 7 пассажирских и 10 грузовых. 

 

Выводы: 
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Сеть автодорог регионального значения покрывает район достаточно неравномерно, что 

диктуется особенностями системы расселения. В то же время автодороги обеспечивают хоро-

шую связь всех поселений района между собой, с районным центром и соседними районами. 

Дорогами регионального значения связаны более 50 % населенных пунктов района. Доступ в 

остальные населенные пункты осуществляется по местной дорожной сети и по дорогам необ-

щего пользования. 

Проблемы и особенности транспортного обслуживания территории муниципального рай-

она заключаются в следующем: 

• отставание темпов развития сети автомобильных дорог района от темпов роста транс-
портных потоков; 

• несоответствие параметров дорог техническим нормативам и современным требовани-

ям безопасности движения; 

• значительное количество населенных пунктов восточной части района обслуживается 

только дорогами необщего пользования, находящимися в ведении предприятий, выполняющих 

добычу нефти в районе; 
• недостаточное количество транспортных связей с соседними районами; 

• недостаточно эффективное использование возможностей железнодорожного транспор-

та для пассажирских перевозок внутри района. 

 

Объекты культурного наследия Якшур- Бодьинского района.  

В настоящее время в Якшур-Бодьинском районе на государственной охране состоят 5 

объектов культурного наследия. Все они относятся к объектам регионального значения. Вновь 

выявлены 37 объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную 

культурную ценность. Среди вновь выявленных преобладают памятники истории (75%), 

остальные объекты представляют собой памятники архитектуры, археологии и искусства (25%). 

Общее число памятников истории и культуры составляет 42 объектов. 

Таблица 2.8.1 содержит общие показатели по объектам культурного наследия Якшур-

Бодьинского района. 
Общие показатели по объектам культурного наследия 

Якшур-Бодьинского района 

Таблица 2.8.1 

Виды объектов 

культурного 

наследия 

Количество объектов,  

состоящих на государственной охране 
Количество 

вновь 

выявленных 

объектов 

Всего 

Федеральные Региональные Итого 

Археология - - - 2 2 

История - 4 4 28 32 

Искусство - 1 1 1 2 

Архитектура - - - 6 6 

Всего - 5 5 37 42 

 

Таблица 2.8.2 – 2.8.5 содержит перечень объектов культурного наследия регионального 

значения на территории Якшур-Бодьинского района. Объекты культурного наследия 

федерального значения на территории района отсутствуют. 
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Перечень объектов культурного наследия регионального значения на 

территории района 

Таблица 2.8.2 

№ 

п/п 

Категория 

объекта 
Наименование объекта 

Местонахождение 

объекта (адрес) 

Документ о 

принятии под 

охрану 

1 Регионального 

значения 

Братская могила коммунистов, 

павших от рук кулацкой банды в 

1920 г. 

Якшур-Бодьинский 

с. Старые Зятцы 

Постановление СМ 

УАССР от 29.12.49г. 
№1993 

2 Регионального 

значения 

Памятник борцам за Советскую 

власть, погибшим в 1920 г. от рук 

контрреволюционеров 

Якшур-Бодьинский 

с.Старые Зятцы 

Постановление 
СМ УАССР от 

25.03.68г. №115 

3 Регионального 

значения 

Братская могила красноармейцев, 

погибших в годы гражданской 

войны 

Якшур-Бодьинский 

с.Якшур-Бодья 

Постановление 
СМ УАССР от 

29.12.49г. №1993 

4 Регионального 

значения 

Обелиск землякам, погибшим в 

годы Великой Отечественной 

войны 

Якшур-Бодьинский 

д. Кыква 
Постановление 
СМ УАССР от 

25.03.68г. №115 

5 Регионального 

значения 

Бюст Героя Советского Союза 

Ф.А.Пушиной (1922-1943гг.) 
Якшур-Бодьинский 

с. Якшур-Бодья 

Постановление 
СМ УАССР от 

05.12.79г. №362 

 

Памятники археологии 

Таблица 2.8.3 

№ Название объекта Тип Датировка 
Местонахождение  

объекта 

6 
Каравайское 

("Поркар") 
городище 9-10 вв н.э. 

руч. Кыркызья (П), р. 

Арлеть(П), 1.5 км к ЮВ от д. 

Каравай 

7 Патраки 1 поселение 16-20 вв н.э. 
безымян.руч.(П), прав.приток р. 

Нязь, прав. приток р. Лоза, 3 км 

к С от д.Патраки 

 

Памятники архитектуры (Памятники культового зодчества) 

Таблица 2.8.4 

№ Наименование объекта Датировка Автор Местонахождение 

(адрес) 

8 Казанская церковь 1878 Купинский с. Старые Зятцы 

9 Рождественская церковь 1847, 1913 Чарушин И.А. с. Кекоран 

 

Памятники архитектуры 

Таблица 2.8.5 

№ Наименование объекта Датировка Местонахождение (адрес) 

10 
Бывшее церковно-приходское 

училище 
н/д с.Старые Зятцы, ул.Советская, 12 
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№ Наименование объекта Датировка Местонахождение (адрес) 

11 Ясли н/д с.Старые Зятцы, ул.Советская, 8 

12 
Бывший дом-магазин 

Кулябина И.М. 

к.19 в. с.Кекоран 

13 Усадьба И.Г.Иванова 19 в. с.Якшур-Бодья 

 

В результате анализа территории района был выявлен населенный пункт, где 
сосредоточенны памятники архитектуры: с. Старые Зятцы (Старозятцинское МО). 

Выводы: на территории района располагается 2 вновь выявленных памятника 
археологии: могильники и стоянки древнего человека, которые находятся преимущественно в 

долинах рек вне границ населенных пунктов. Территории памятников не определены, 

паспортизация для большинства памятников не проводилась. Застройка населенных пунктов, в 

районе которых расположены памятники археологии, не может проводиться до выполнения 

раскопок и фиксации границы территории памятка. 
Границы территории памятников не установлены, проекты зон охраны не разработаны. 

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо 

ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов 

культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования 

земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании 

проекта зон охраны объекта культурного наследия в порядке, установленном соответствующим 

законом субъекта Российской Федерации. 

 

На участке изысканий «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» 

Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на 
участке км 207+000 – км 212+000, Удмуртская Республика» по сведениям письма Агентства по 

государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики № 01-10/2423 

от 19.11.2020 г.(Приложение 6) объекты культурного наследия, включенные в Единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации и в перечень выявленных объектов культурного наследия, отсутствуют. 

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны и вне защитных зон объектов 

культурного наследия.  

Проведение дополнительных археологических изысканий на предмет выявления объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия (памятники истории и культуры) регио-

нального значения нецелесообразно по следующим причинам: 

- участок изысканий расположен в пределах существующей автомобильной дороги М-7 

«Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и 

Пермь на участке км 207+000 – км 212+000, Удмуртская Республика; 
- дополнительный отвод земель в постоянное пользование не требуется. 

Вывод: объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Вла-

димир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке км 

207+000 – км 212+000, Удмуртская Республика» не оказывает негативного влияния на социаль-

но-экономические параметры района строительства. 
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3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

3.1. Прогноз возможных изменений природной среды в зоне влияния 

сооружения при его строительстве и эксплуатации 

 

Объектом изысканий является участок автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Вла-

димир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке км 

207+000 – км 212+000, Удмуртская Республика. В период эксплуатации данный объект может 

оказывать негативное влияние: 

- на качество атмосферного воздуха (выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от ав-

тотранспорта); 
- на акустическую обстановку на границе санитарного разрыва (за счет движения авто-

транспорта); 
- почвы и грунты (выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта). 
 

Более подробно эти вопросы раскрыты в соответствующих разделах гл. 2. 

 

 

3.2. Рекомендации по организации природоохранных мероприятий, восстановлению и 

оздоровлению природной среды 

 

Результаты инженерно-экологических изысканий показали, что разработка специальных 

мероприятий по восстановлению и оздоровлению природной среды на участке строительства не 
требуется, т.к. качество окружающей среды по всем компонентам (атмосферный воздух, под-

земные и поверхностные воды, почвы и грунты, акустическая и радиационная обстановка) яв-

ляется удовлетворительным, т.е. допустимым для строительства. 
На период строительства разработаны мероприятия с целью недопущения загрязнения 

почв и грунтов, а также рекультивация участка после завершения строительства.  

 

3.3. Предложения и рекомендации по организации локального 

экологического мониторинга 

 

Природоохранным законодательством Российской Федерации не предусмотрено прове-
дение экологического мониторинга (производственного контроля) для линейных объектов (ав-

томобильной дороги). 
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ВЫВОДЫ 

1. Изыскания проводились на земельном участке, занимаемый автомобильной дорогой 

дорогу М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к горо-

дам Ижевск и Пермь на участке км 207+000 – км 212+000, Удмуртская Республика. Согласно 

полученным данным из государственного портала Управления Росреестра, проектируемый 

объект расположен на земельных участках:18:24:000000:2 18:24:000000:162; 18:24:051002:114; 

сведения о землевладельцах: ФКУ Упрдор «Прикамье». сведения о землепользовании: земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения (автомобильный транспорт). 

Ширина полосы отвода – 35 м. Протяженность участка – 5 км. Площадь участка 

изысканий 13 га. 
2. Трасса автомобильной дороги на участке капитального ремонта пересекает населенные 

пункт д. Каршур. Расстояние до ближайшего жилья 27-30 м. от оси дороги. 

3. Ближайший крупный водоток – р. Селычка, трассу не пересекает. Длина р. Селычка 28 

км, водоохранная зона 100 м. Трассу автомобильной дороги река не пересекает, но попадает в 

водоохранную зону реки.  

В границах существующей автомобильной трасса дороги пересекает водопропускные со-

оружения, через которые протекают водные объекты: 

На ПК 33+73 постоянный водоток – Р.Каршурка, ж.б. мост, 24,6*15,5 м., водоохранная зона 
– 50 м.; 

4. Участок изысканий расположен на территории, которая относится к II В климатической 

зоне по «Схематической карте климатического районирования для строительства». 

5. Антропогенная освоенность (нарушенность) территории предполагаемого строитель-

ства низкая. 

6. Полезные ископаемые на участке изысканий отсутствуют. 

7. На участке изысканий отсутствуют особо охраняемые природные территории феде-
рального, местного значения. Объект изысканий не является источником негативного воздей-

ствия на особо охраняемые природные территории Якшур - Бодьинского района на стадии 

строительства и эксплуатации ввиду дальности их расположения, строительство может прохо-

дить без территориальных ограничений. 

8. Уровень загрязнения атмосферного воздуха низкий. В период эксплуатации объекта М-

7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск 

и Пермь на участке км 207+000 – км 212+000, Удмуртская Республика увеличение выбросов 

загрязняющих веществ в районе строительства и выбросы загрязняющих веществ не 
прогнозируются, т.к. категория автодороги не изменяется, интенсивность движения остается на 
прежнем уровне. 

9. На участке изысканий зоны санитарной охраны поверхностных и подземных 

источников водоснабжения отсутствуют. 

10. Оценка качества подземных вод показала, что превышения ПДК не выявлены. 

11. Защищенность подземных вод (первый от поверхности горизонт) в пределах участка 

изысканий относится к I и II категории. На период строительства разработаны организационные 
мероприятия. 

12. В почве превышений нормативных значений по органическим и неорганическим 

показателям не выявлено. Согласно расчету, почва по суммарному показателю химического 

загрязнения (Zc) относится к категории «допустимая».  
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13. На площадке изысканий отсутствуют скотомогильники и иные места захоронения 

биологических отходов. 

14. В грунтах под участком строительства превышения по содержанию хлоридов и 

сульфатов не выявлены. 

15. В период эксплуатации объекта производственные и бытовые отходы не образуются. 

В период строительства будут образовываться строительные отходы. Определение видов и 

расчет количества строительных отходов проводится на стадии «Проектная документация» 

после разработки раздела ПОС. Образующиеся отходы лома черных и цветных металлов могут 
быть переданы в ближайший пункт приема лома черных и цветных металлов, имеющий 

лицензию на данный вид деятельности.  

16. На участке объекта изысканий уровень радиационного фона не превышает 

допустимые значения и соответствует нормативным требованиям. Разработка дополнительных 

мероприятий по радиационной защите объекта строительства не требуется. 

17. Объект изысканий не приведет к изменению физических факторов на выбранной 

площадке и прилегающей территории. В проекте требуется провести расчет шумового 

воздействия на период строительства. 
18. На участке изысканий отсутствуют редкие и охраняемые виды растений, внесенные в 

Красную книгу России и Красную книгу Удмуртской Республики, ценные лекарственные виды 

растений. Разработка организационно-планировочных или специальных мероприятий по охране 

растительного покрова участка строительства не требуется. После окончания работ по 

строительству требуется восстановление растительного покрова и озеленение прилегающей 

территории. 

19. Участок изысканий не является ценным местообитанием представителей животного 

мира, местом их размножения и развития. В проекте строительства разработка специальных 

мероприятий по охране животного мира не требуется, так как объект изысканий ни прямого, ни 

косвенного отрицательного воздействия на животный мир не оказывает. 

20. На участке изысканий отсутствуют исторические, культурные и этнические 
памятники, являющиеся объектами охраны федерального, республиканского и местного 

уровня. Объект изысканий не оказывает негативного влияния на социально-экономические 
параметры района строительства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Инженерно-экологические изыскания проведены в объеме, достаточном для разработки 

проектной документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» 

Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на 
участке км 207+000 – км 212+000, Удмуртская Республика». 
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ванного водоснабжения. Санитарная охрана источников». 

6. СанПиН 2.1.7.1287-03«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству поч-

вы». 

7. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной без-
опасности (ОСПОРБ-99/2010)». 

8. МУ 2.6.1.2398–08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оцен-

ка земельных участков под строительство жилых домов, зданий сооружений общественного и 

производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности». 

9. СанПин 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым и об-

щественным зданиям и помещениям». 

10. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)». 

11. СН 2.2.4/1.1.8.562 - 96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обществен-

ных зданий и на территории жилой застройки». 

12. ГОСТ 23337-78 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в по-

мещениях жилых и общественных зданий». 

13. МУК 4.3.2194 — 07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жи-

лых и общественных зданиях и помещениях». 

14. Свод правил «Инженерно-экологические изыскания для строительства» (СП 11-102-

97). 

15. СП 131.13330.2018 «Строительная климатология». 

16. Гидрогеология СССР, Том XIII, Поволжье и Прикмье. Ч1.  

17. Информационный бюллетень о состоянии недр на территории РФ.  

18. ВСЕГЕИ. ГИС-АТЛАС «НЕДРА РОССИИ».  

19. Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Удмуртской Республики 

в 2015 году». 

20. Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Удмуртской Республики в 2015 году». 

21. Красная Книга России. Растения.  

22. Красная Книга России. Животные.  
23. Красная Книга Удмуртской Республики.  

24. Портал правительства Удмуртской Республики. 

25. Официальный сайт Правительства Удмуртской Республики. Якшур - Бодьинский 

район. 
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ЗАДАНИЕ 

на производство инженерно-экологических изысканий 

по объекту: 

Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – 

Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке  
км 207+000 – км 212+000, Удмуртская Республика 
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«Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний 

Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке км 207+000 – км 

212+000, Удмуртская Республика» 

 

1. Идентификационные сведения объекта 

1.1. Назначение В соответствии с п.1 ст. 3 Федерального закона 

от 08.11.2007 №257-ФЗ, автомобильная дорога 
– объект транспортной структуры; 

1.2. Принадлежность к объектам 

транспортной инфраструктуры 

и к другим объектам, 

функционально-

технологические особенности 

которых влияют на их 

безопасность  

В соответствии с п.1 ст. 3 Федерального закона 

от 08.11.2007 №257-ФЗ, автомобильная дорога 
– объект транспортной инфраструктуры; 

1.3. Возможность опасных 

природных процессов и явлений 

на территории, на которой будут 

осуществляться строительство, 

реконструкция и эксплуатация 

здания или сооружения 

Учесть сейсмичность территории 7 баллов, 

уточнить при проектировании; 

1.4. Принадлежность к опасным 

производственным объектам 

В соответствии с п.1 ст. 48_1 

Градостроительного кодекса РФ, сооружение 

не относится к опасным производственным 

объектам; 

1.5. Пожарная и взрывопожарная 

опасность 

В соответствии с п.2 ст.27 Федерального 

закона от 10.07.2012 №117-ФЗ, сооружение не 

относится ни к одной из категорий пожарной и 

взрывопожарной опасности 

1.6. Наличие помещений с 

постоянным пребыванием 

людей 

Отсутствует 

1.7. Уровень ответственности нормальный 

2 Основные технические параметры объекта 

 Наименование показателей До кап. ремонта После кап. ремонта 

2.1 Категория дороги II II 

2.2 Расчетная скорость, км/ч 120 100 

2.3 
Интенсивность движения, 

ед/сут 
9645 9645 

2.4 Число полос движения 2 4 

2.5 Протяженность участка, км 5,0 по проекту 

2.6 Ширина земляного полотна, м 12,0 – 19,1 по проекту 

2.7 Ширина проезжей части, м 7,0 – 14,0 по проекту 

2.8 Ширина обочины, м 1,3 – 2,5 по проекту 

2.9 
Ширина разделительной 

полосы, м 
- по проекту 

2.10 Тип дорожной одежды капитальный капитальный 

2.11 Вид покрытия асфальтобетон по проекту 

2.12 Расчетная нагрузка, кН 100 115 

2.13 Количество пересечений 

0 (уточнить в 

проектной 

документации) 

по проекту 

2.14 Количество примыканий 
8 (уточнить в 

проектной 
по проекту 
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документации) 

2.15 Освещение на участке дороги есть по проекту 

3 Инженерные изыскания  9.1 В соответствии с требованиями п.1 и п.4 

ст. 47 Градостроительного кодекса РФ (от 
29.12.2004 № 190- ФЗ), а также 

постановлением Правительства РФ от 
19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях 

для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» необходимо 

выполнить все виды инженерных изысканий, 

необходимых для получения достаточных 

материалов по обоснованию проектных 

решений ремонта и эксплуатации объекта, в 

том числе: 

- инженерно-экологические изыскания. 

При необходимости выполнения иных видов 

изысканий для разработки проектных решений 

выполнить по дополнительному заданию 

главного инженера проекта. 

3.1. Основная цель инженерно-

экологических изысканий 

Получение качественных и количественных 

показателей и характеристик состояния всех 

компонентов экологической обстановки 

(геологической среды, почв, растительности и 

животного мира, антропогенных воздействий), 

а также комплексной ландшафтной 

характеристики территории с учетом ее 

функциональной значимости и экосистем в 

целом в пределах и окрестностях участка 

строительства с целью получения 

необходимых и достаточных материалов для 

принятия проектных решений по 

капитальному ремонту. 

3.2 Результаты анализа степени 

изученности природных 

условий 

Район расположения в экологическом плане 

изучен относительно хорошо. Территория 

достаточно изучена. 

3.3 Оценка возможности 

использования ранее 

выполненных инженерных 

изысканий с учетом срока их 

давности и репрезентативности 

Сведения о ранее выполненных инженерно-

экологических изысканиях и исследованиях в 

пределах участка проектируемого объекта 

отсутствуют. 

3.4 Необходимость выполнения 

отдельных видов инженерных 

изысканий 

Отсутствует 

4. Инженерно-геологические 
изыскания 

Инженерно-экологические изыскания 

провести в соответствии с требованиями СНиП 

11-02-96 и рекомендациями СП 47.13330.2016. 

Виды работ, такие как почвенные, санитарно-

эпидемиологические и др., должны 

производиться с привлечением 

специализированных организаций или 

квалифицированных специалистов в 

соответствующих предметных областях с 

соблюдением установленных требований 

документов Минприроды РФ, а также 

государственных стандартов и ведомственных 
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нормативных документов. 

4.1 Требования оценки и 

прогноза возможных изменений 

природных и техногенных 

условий территории изысканий 

Содержание отчета должно соответствовать п. 

8.1.11 СП 47.13330.2016, в том числе разделы 

«Предварительный прогноз возможных 

неблагоприятных изменений природной и 

техногенной среды», «Рекомендации и 

предложения по предотвращению и снижению 

неблагоприятных антропогенных последствий, 

восстановлению и оздоровлению природной 

среды» 

4.2 Сведения о расположении 

конкурентных вариантов 

размещения объекта (или 

расположение выбранной 

площадки) 

Отсутствуют

4.3 Сведения о существующих и 

проектируемых источниках 

показателях вредных 

экологических воздействий 

(расположение, предполагаемая 

глубина воздействия, состав и 

содержание загрязняющих 

веществ, интенсивность и 

частота выбросов и т.п.)

Проектируемый объект на стадии 

эксплуатации не является источником 

выбросов вредных веществ в атмосферный 

воздух и физических воздействий на 

окружающую среду.  

4.4 Сведения о ранее выполненных 

инженерно-экологических 

изысканиях и исследованиях, 

санитарно-эпидемиологических 

и медико-биологических 

исследованиях (заключениях) с 

приложением их результатов и 

результаты оценки воздействия 

проектируемого объекта на 

окружающую среду 

Отсутствуют 

4.5 Основные требования к оценке 
воздействия на окружающую 

среду проектируемого объекта 

Отсутствуют 

4.6 Сведения о принятых 

конструктивных и объемно-

планировочных решениях с 

выделением потенциальных 

загрязнителей окружающей 

среды, мест возможного 

размещения отходов, типе и 

размещении сооружений 

инженерной защиты территории 

Сведения о принятых конструктивных и 

объемно-планировочных решениях с 

выделением потенциальных загрязнителей 

окружающей среды, мест возможного 

размещения отходов, типе и размещении 

сооружений инженерной защиты территории 

будут отражены в разделе проектной 

документации «Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды» 

4.7 Общие технические решения и 

параметры проектируемых 

технологических процессов (вид 

и количество используемого 

сырья и топлива, их источники 

и экологическая безопасность, 

высота дымовых труб, объемы 

оборотного водоснабжения, 

сточных вод, газоаэрозольных 

выбросов, система очистки и 

Общие технические решения и параметры 

проектируемых технологических процессов 

будут отражены в разделе проектной 

документации «Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды» 
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др.) 

4.8 Данные о видах, количестве, 

токсичности, системе сбора, 

складирования и утилизации 

отходов 

На стадии эксплуатации объекта отходы не 

образуются. 

5. Требования к сдаче 

материалов инженерных 

изысканий 

Технический отчет о выполненных инженерно-

экологических изысканиях по своей форме и 

содержанию должен соответствовать 

требованиям СП 47.13330.2016. 

Технический отчет об инженерно-

геологических изысканиях предоставить в 

переплетенном виде (жесткий переплет) 3 экз. 
и на электронном носителе в редактируемом 

формате (1 экз.) в сроки согласно 

государственному контракту в следующих 

форматах: 

– чертежи, планы, схемы – *.dwg (*.dxf) и pdf.;

– текстовая часть – *.doc, *.xls и pdf.;

Использование других форматов файлов
согласовывается с Заказчиком дополнительно.

6. Перечень нормативных 

документов 

Постановление Правительства РФ от 26 

декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении 

перечня национальных стандартов и сводов 

правил (частей таких стандартов и сводов
правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона 

"Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»,  

СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные 
изыскания для строительства. Основные 
положения. Актуализированная редакция 

СНиП 11-02-96»;  

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические 

изыскания для строительства»;  

Водный кодекс РФ №73-ФЗ от 03.06.2006;  

ФЗ «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 
10.01.2002; 

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» №52-ФЗ от 
30.03.1999;  

ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях» №33-ФЗ от 15.02.1995;  

ФЗ «О животном мире» №52-ФЗ от 24.04.1995; 

Лесной кодекс РФ №200-ФЗ от 04.12.2006;  

ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» №96-

ФЗ от 04.05.1999;  

ФЗ «О радиационной безопасности населения» 

№3-ФЗ от 09.01.1996. 

По вопросам, связанным с производством работ по выполнению инженерно-

экологических изысканий, обращаться к главному инженеру проекта – Тарасову Ивану 

Сергеевичу (тел. 8-906-133-92-14, раб. 8 (8352) 58-77-44). 

Главный инженер проекта      И.С. Тарасов 
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Программа работ 

инженерно-экологических изысканий 

для разработки проектной документации по объекту: 
Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – 

Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке  
км 207+000 – км 212+000, Удмуртская Республика 

2020г. 
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1. Общие сведения: 

Наименование объекта – «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» 

Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на 
участке км 207+000 – км 212+000, Удмуртская Республика». 

Местоположение и границы района (участка) строительства: Российская Федерация, Уд-

муртская Республика, Якшур-Бодьинский район, М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний 

Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке км 207+000 – км 

212+000. 

Заказчик – ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Федераль-
ного дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Прикамье»). 

Подрядчик – ООО «Ладья-Проект» 

Основание для составления программы: 

– государственный контракт № 141/20 от 17.11.2020 г.; 
– задание №512от 22 июня 2020г. на выполнение проектно-изыскательских работ. 
Правом для выполнения работ является: 
– выписка из реестра членов СРО Ассоциация инженеров-изыскателей «СтройИзыскания» 

№10 от 29.10.2020г. 
Техническая характеристика проектируемого объекта: 

 Наименование показателей До кап. ремонта После кап. ремонта 
2.1 Категория дороги II II 

2.2 Расчетная скорость, км/ч 120 100 

2.3 
Интенсивность движения, 
ед/сут 9645 9645 

2.4 Число полос движения 2 4 

2.5 Протяженность участка, км 5,0 по проекту 
2.6 Ширина земляного полотна, м 12,0 – 19,1 по проекту 
2.7 Ширина проезжей части, м 7,0 -14,0 по проекту 
2.8 Ширина обочины, м 1,3 - 2,5 по проекту 

2.9 
Ширина разделительной поло-
сы, м 

- по проекту 

2.10 Тип дорожной одежды капитальный капитальный 

2.11 Вид покрытия асфальтобетон по проекту 
2.12 Расчетная нагрузка, кН 100 115 

2.13 Количество пересечений 
0 (уточнить в проект-
ной документации) 

по проекту 

2.14 Количество примыканий 
8 (уточнить проектной 

документацией) 
по проекту 

2.15 Освещение на участке дороги есть по проекту 
 

Предполагаемые проектные решения: восстановление транспортно-эксплуатационного 
состояния участка автомобильной дороги, повышение безопасности движения, сведение к ми-

нимуму вредного воздействия дороги на окружающую среду. 
 

2. Цели и задачи инженерных изысканий. 

 

Стадия проектирования – проектная документация. 
Вид строительства – капитальный ремонт. 
Цель изысканий - получение качественных и количественных показателей и характери-

стик состояния всех компонентов экологической обстановки (геологической среды, почв, рас-
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тительности и животного мира, антропогенных воздействий), а также комплексной ланд-

шафтной характеристики территории с учетом ее функциональной значимости и экосистем в 
целом в пределах и окрестностях участка строительства с целью получения необходимых и до-
статочных материалов для принятия проектных решений по капитальному ремонту. 

Задачи работ - на участке изысканий обследование выполняется для получения каче-
ственных и количественных показателей и характеристик состояния всех компонентов экологи-

ческой обстановки (геологической среды, почв, растительности и животного мира, антропоген-

ных воздействий), а также комплексной ландшафтной характеристики территории с учетом ее 
функциональной значимости и экосистем в целом 

Объем и полнота полученных результатов должна соответствовать техническому заданию 

Заказчика и ГИПа. 
 

3. Краткая физико-географическая характеристика района работ 

Местоположение. В административном отношении участок работ расположен в централь-
ной части республики, в Якшур-Бодьинском районе, южнее с. Якшур-Бодья, в 30 км от столицы 

Удмуртии города Ижевск. 
Геоморфология.  
Территория Удмуртии расположена на вост. окраине древней Восточно-Европейской 

платформы. Выделяется северо-восточная часть Волго-Уральской антеклизы (на западе и юго-
западе республики) и Камско-Кинельская зона прогибов (на востоке и северо-востоке), в осно-
вании которой – рифейкий авлакоген. Глубина залегания раннедокембрийского кристалличе-
ского фундамента от менее 2 км в сводовых частях антеклизы до св. 6 км в зоне прогибов. Оса-
дочный чехол сложен терригенными и карбонатными отложениями среднего и верхнего девона, 
карбона, перми, пестроцветными терригенными породами нижнего триаса (развиты на крайнем 

северо-западе), песчано-глинистыми осадками плиоцена (на юге). Покров рыхлых четвертич-
ных отложений представлен элювиальными, делювиальными, речными, озёрными накопления-
ми; в отд. районах отмечаются водно-ледниковые отложения. 

Рельеф.  

Территория Удмуртии располагается на Прикамской части Восточно-Европейской равни-

ны, которая постепенно переходит в Предуралье. На равнине чередуются возвышенные и низ-
менные участки, изрезанные многочисленными речными долинами, логами, оврагами. Поверх-
ность территории республики имеет лёгкий уклон с востока на запад и с севера на юг. Наивыс-
шая точка — 332,6 метра, расположена на северо-востоке республики на Верхнекамской воз-
вышенности. Самая низкая точка республики — 52 метра, в юго-западной части, почти на гра-
нице с Республикой Татарстан, в пойме реки Вятки. 

Климат.  
Удмуртская Республика находится в зоне внутриконтинентального климата, для которого 

характерны жаркое лето и холодные многоснежные зимы. Район работ согласно СП 

131.13330.2012 относится к IB строительно-климатическому району. 
Среднегодовая температура на территории республики колеблется от 1,0 до 2,5 °C. Самый 

тёплый месяц года — июль (+17,5...+19 °C), самый холодный — январь (−14...−15 °C). Макси-

мальные температуры достигают +38...+39 °C. Абсолютный минимум был зафиксирован 31 де-
кабря 1978 года, когда температура опустилась ниже −50 °C. Период со среднесуточной темпе-
ратурой ниже 0 °C длится 160—175 дней, начинаясь в конце октября и заканчиваясь в начале 
апреля. 

Среднегодовое количество осадков составляет 500—600 мм. В тёплый период (выше 0 °C) 

выпадает 65—75 % годовой суммы осадков. Максимум осадков приходится на июль (62—74 
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мм), минимум — на февраль (24—32 мм). Больше всего увлажняется осадками северо-
восточная часть республики, меньше всего — юго-западная. Вегетационный период длится 
около 150 дней. 

Устойчивый снежный покров образуется в начале-середине ноября, самое позднее — в 
начале декабря. Максимальной величины его высота достигает в середине марта, в среднем — 

50—60 см. Средняя продолжительность залегания снежного покрова составляет 160—175 дней. 

Почвы. 

Удмуртия рас положена в подзоне южной тайги таёжной зоны и зоне смешанных лесов. 
Преобладают дерново-подзолистые почвы средней и сильной степени оподзоленности. На юге 
и юго-востоке распространены серые лесные почвы. Встречаются острова дерново-
карбонатных почв (на севере, востоке и юге), болотных (на севере и западе), дерновых аллюви-

альных (по долинам рек). 
Растительность. 
Лесистость составляет 46,5%. Наиболее распространёнными породами являются ель (41% 

от всех пород), берёза и сосна. Реже встречаются осина, липа, дуб, пихта сибирская, лиственни-

ца сибирская, клён, вяз. В южной тайге преобладают еловые леса с участием пихты, сосны. В 

зоне смешанных лесов господствуют ельники сложные, особенно ельники липовые с богатым 

подлеском (жимолость, бересклет, рябина, черёмуха). На более бедных песчаных и супесчаных 
почвах растут сосняки с подлеском из можжевельника, шиповника, ракитника и др. Липняки, 

обычно с примесью хвойных пород, наблюдаются в центральной и южной частях. Дубовые леса 
распространены по долинам крупных рек. Около 40% занимают вторичные берёзовые и осино-
во-берёзовые леса. Местами встречаются искусственные насаждения кедра. В поймах рек раз-
виты луга. 

Опасные природные и техноприродные процессы. По результатам рекогносцировочного 
обследования выявить поверхностные формы проявлений активных природных и техноприрод-

ных процессов, отрицательно влияющие на условия строительства. 
 

Район расположения в экологическом плане изучен относительно хорошо. Территория до-
статочно изучена. 

 Сведения о ранее выполненных инженерно-экологических изысканиях и исследованиях, 

санитарно-эпидемиологических и медико-биологических исследованиях (заключениях) с при-

ложением их результатов (если имеются у застройщика или технического заказчика) и резуль-
таты оценки воздействия проектируемого объекта на окружающую среду. 

4. Виды и объемы выполняемых работ 

 

Состав, объемы и методика изысканий определены в соответствии с требованиями зада-
ния на выполнение проектно-изыскательских работ и действующих нормативных документов: 
СП 47.13330.2016, СП 11-105-97. 

Предполагаемые объемы полевых и лабораторных работ приведены в таблице. 
4 Состав и виды работ, организация их выполнения 
Последовательность работ: В соответствии с СП 47.13330.2016 

4.1 Предварительный этап Сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых 
материалов и данных о состоянии природной среды. 

4.2 Полевой этап 

4.2.1 Рекогносцировочное обследование 
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Инженерно-экологическая рекогносци-

ровка 
На участке изысканий обследование выполняется для по-
лучения качественных и количественных показателей и 

характеристик состояния всех компонентов экологической 

обстановки (геологической среды, почв, растительности и 

животного мира, антропогенных воздействий), а также 
комплексной ландшафтной характеристики территории с 
учетом ее функциональной значимости и экосистем в це-
лом. 

Маршрутные наблюдения с учетом опи-

сания точек наблюдения 

4.2.2 Геоэкологическое опробование и оценка загрязненности окружающих сред: 
4.2.2.1 Отбор проб почв Отбор проб на химические, микробиологические, сани-

тарно-паразитологические и токсикологические показате-
ли. В соответствии с нормативными документами ГОСТ 

17.4.3.01-83; ГОСТ 17.4.4.02-84; ГОСТ 28168-89. 

Отбор проб сопровождается визуальной оценкой и описа-
нием степени нарушенности почвенного покрова. 
Опробование проводится из поверхностного слоя методом 

«конверта» (объединенная проба).  

2 пробы почвы объединенные (отбор каж-

дой пробы в 5 точках методом «конверта») 

 

4.2.2.2 Химические исследования почв 3 пробы  

Cu, Zn, Ni, Pb, Cd, As, Со Определение методом атомной абсорбции 

Ртуть Определение с использованием ртутно-гидридной при-

ставки 

Нефтепродукты Определение флуориметрическим методом 

рН водной и солевой вытяжки Определение электриметрическим методом 

4.2.2.3 Санитарно-эпидемиологическое состояние почв 
Бактериологические показатели 2 пробы  

Паразитологические показатели 2 пробы 

4.2.2.4. Агрохимический анализ почв 
Общий азот 1 проба 
Подвижный фосфор 1 проба 
Подвижный калий 1 проба 
Органическое вещество по Тюрину (гу-
мус) 

1 проба 

Обменный кальций 1 проба 
Обменный магний 1 проба 
Обменный натрий 1 проба 
Натрий водный 1 проба 
рН водной вытяжки 1 проба 

4.2.2.5.  Исследование качества атмосфер-
ного воздуха 

 

фоновые концентрации Справка территориального управления Росгидромета 
Диоксид азота 
Диоксид серы 

Оксид углерода 
Взвешенные вещества 

4.2.2.6 Химические исследования грунто-
вой воды 

1 проба из скважины 

 

рН 1 проба 
Общая жесткость 1 проба 
Сухой остаток 1 проба 
Хлориды 1 проба 
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Сульфаты 1 проба 
Нитрат-ион 1 проба 
Нитрит-ион 1 проба 
Карбонат-ион 1 проба 
Бикарбонат-ион 1 проба 
Кальций 1 проба 
Магний 1 проба 
Железо общее 1 проба 
Аммиак 1 проба 

4.2.2.7.  Радиационные исследования 
Пешеходная гамма-съемка в поисковом 

режиме 
Гамма-съемка территории по маршрутным профилям с 
последующим проходом по территории в режиме свобод-

ного поиска, измерение мощности эквивалентной дозы 

гамма-излучения на территории согласно п. 5.3. МУ 

2.6.1.2398-08. 

МЭД 50 точек 
4.2.2.8. Акустические исследования 1 точка на участке изысканий наиболее близкой к жилой 

застройке 

4.2.3. Изучение растительности и животно-
го мира 

При изучении растительного покрова проводятся: 
Сбор, обобщение и анализ опубликованных и фондовых 
материалов; 
Материалы по изучению растительного покрова включают 
характеристику типов растительности в соответствии с 
ландшафтной структурой территории, их распростране-
ние, функциональное значение основных растительных 
сообществ, использование лесного фонда, состояние есте-
ственной травянистой растительности, редкие и исчезаю-

щие виды, их местонахождение и система охраны. 

Характеристика животного мира. В рамках проведения 
изысканий предполагается уточнение состава фауны.  

Особо будут выделены охраняемые виды животных, нахо-
дящиеся в Красных книгах различного ранга. 

4.2.4 Социально-экономические исследо-
вания 

Социально-экономические исследования выполняются на 
основе сбора данных статистической отчетности, архив-
ных материалов центральных и местных административ-
ных органов.  
Медико-биологические и санитарно-эпидемиологические 
исследования следует проводить для оценки современного 
состояния и прогноза возможных изменений здоровья 
населения под влиянием экологических условий и сани-

тарно-эпидемиологического состояния территории при 

реализации проектов строительства. 
4.2.5 Стационарные наблюдения (экологи-

ческий мониторинг) 
Стационарные наблюдения при инженерно-экологических 
изысканиях (локальный экологический мониторинг или 

мониторинг природно-технических систем) выполняются 
с целью выявления тенденции количественного и каче-
ственного изменения состояния окружающей природной 

среды в пространстве и во времени в зоне воздействия со-
оружений. 

Проектирование, организация и проведение мониторинга 
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требует специальных методических проработок и финан-

сирования. 
4.3 Заключительный этап 

4.3.1 Лабораторные химико-аналитические 
исследования 

Проводятся в соответствии с п. 8.1.11 СП 47.13330.2011 и 

выполняются по договору с аккредитованными лаборато-
риями. 

4.3.2 Камеральная обработка результатов Технический отчет по результатам инженерно-
экологических изысканий для проектной документации: 

– составляется в соответствии с требованиями СНиП 

«Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения» (СП 47.13330.2016) с детальностью, отвеча-
ющей принятому масштабу работ; 
– должен содержать информацию, необходимую и доста-
точную для принятия проектных решений с учетом меро-
приятий по охране окружающей среды, а также оценку 
экологического риска намечаемой деятельности в нор-
мальных условиях функционирования сооружения и с 
учетом возможных аварийных ситуаций. 

В процессе производства изысканий, при установлении фактических инженерно-

экологических условий, состав и объемы указанных в таблице работ могут уточняться. 

Лабораторные химико-аналитические исследования  
Проводятся в соответствии с п. 8.1.11 СП 47.13330.2011 и выполняются по договору с аккредито-

ванными лабораториями. 

Камеральные работы
Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для проектной докумен-

тации:  

– составляется в соответствии с требованиями СНиП «Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения» (СП 47.13330.2016) с детальностью, отвечающей принятому масштабу работ; 

– должен содержать информацию, необходимую и достаточную для принятия проектных 
решений с учетом мероприятий по охране окружающей среды, а также оценку экологического 
риска намечаемой деятельности в нормальных условиях функционирования сооружения и с 
учетом возможных аварийных ситуаций. 

Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях предоставляется Заказчику в 
3 экземплярах в бумажном виде и 1 экземпляр на электронном носителе в сроки согласно дого-
вору в следующих форматах:  

– чертежи, планы, схемы – *.dwg (*.dxf);  

– текстовая часть – *.doc, *.xls, pdf;  

– графическая часть – *.jpg, *.pdf.  

Использование других форматов файлов согласовывается с Заказчиком дополнительно.  
 

5. Техника безопасности и охрана труда 

Все намеченные программой виды изыскательских работ должны выполняться с обяза-
тельным соблюдением правил и требований техники безопасности, предъявляемых «ПТБ – 88» 

и внутриведомственными «Правилами техники безопасности при изыскательских работах». 

Все инженерно-технические работники ежегодно сдают экзамен по правилам техники 

безопасности, а в полевых условиях все работники в обязательном порядке проходят вводный, 

первичный – на рабочем месте и повторный (периодический) инструктажи. 

108



9 

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности по каждому отдельному ви-

ду полевых работ возлагается на руководителей этих работ. 
Все сотрудники полевых подразделений обеспечиваются спецодеждой, спецобувью. По-

левая партия снабжена походной аптечкой с необходимым набором медикаментов и перевязоч-
ных средств. 

6. Используемые нормативно-технические документы

Перечень руководящих технических материалов при проведении инженерно-

геологических работ:  
- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в резуль-
тате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Фе-
дерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,

- СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные поло-
жения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- Водный кодекс РФ №73-ФЗ от 03.06.2006;

- ФЗ «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002;

- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999;

- ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» №33-ФЗ от 15.02.1995;

- ФЗ «О животном мире» №52-ФЗ от 24.04.1995; Лесной кодекс РФ №200-ФЗ от 04.12.2006;

- ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» №96-ФЗ от 04.05.1999;

- ФЗ «О радиационной безопасности населения» №3-ФЗ от 09.01.1996.

По вопросам, связанным с производством работ по выполнению инженерно-
экологических изысканий, обращаться к главному инженеру проекта – Тарасову Ивану Сергее-
вичу (тел. 8-906-133-92-14, раб. 8 (8352) 58-77-44). 

Главный инженер проекта      И.С. Тарасов 
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Графическое приложение 1 

Ситуационный план  

 
Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга»  

Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа,  

подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке км 207+000 — км 212+000,  

Удмуртская Республика 
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Графическое приложение 2 

Зоны с особыми условиями использования земель 
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Графическое приложение 3 

Схема взаимного расположения полигона ТБО и участка капитального ремонта 

автомобильной дороги 

 

Полигон расположен в Якшур-Бодьинском районе, в безопасном расстоянии от населен-

ных пунктов – в 30 км от г. Ижевска, и в 6 км от п. Якшур-Бодья. 

Координаты въезда на полигон N57° 08' 33", E53° 15' 38". 

Эксплуатирующая организация - Общество с ограниченной ответственностью «Спецэко-

сервис». 

Адрес: 426033, г. Ижевск, ул. Береговая, д. 7, офис 1. 

тел.: (3412) 52-67-83. 

e-mail:  ses-18@mail.ru, www.ses-18.ru. 

 

 

 

Конец участка 

км 212+000 

Начало участка 
207+000 
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Графическое приложение 4 

Схема взаимного расположения ООПТ «Шаркан» и «Нечкинский» участка капитального 

ремонта автомобильной дороги 
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Графическое приложение 5 

Карта фактического материала 
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