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Введение  

Инженерные изыскания для подготовки проектной документации  по объекту: 

«Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 

Змиевка – Глазуновка – Тросна (км 0+000 – км 18+363) в Свердловском и Глазуновском 

районах Орловской области, Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое (км 0+000 – 

км 14+900) в Глазуновском и Малоархангельском районах Орловской области, Глазуновка – 

Малоархангельск – Колпны – Долгое (км 14+900 – км 36+600) в Малоархангельском районе 

Орловской области, Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое (км 36+600 – км 

59+278) в Колпнянском районе Орловской области, Колпна – Моховое – граница Курской 

области (км 0+070 – км 15+700), обход н. п. Малоархангельск, обход н. п. Колпна» - 7 этап – 

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального и 

межмуниципального значения «обход н. п. Колпна» в Колпнянском районе Орловской 

области. 

Исполнителем инженерно-экологических изысканий является ООО  

«Автодоринжиниринг» (Свидетельство СРО № 01-И-№0955-2 о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства от 14.05.2012 г.).  

Отчет выполнен на основе положений СП 47.13330.2016 и СП 11-102-97. 

Задачами инженерно-экологических изысканий являются:  

- получение необходимых и достаточных материалов для экологического обоснования

проектной документации; 

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

предпроектных стадиях, уточнение границ зоны влияния; 

- получение необходимых материалов для разработки раздела «Перечень мероприятий

по охране окружающей среды» проектной документации капитального ремонта объекта. 

В ходе экологических изысканий для объекта выполнены: 

- сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о

состоянии природной среды; 

- экологическое дешифрирование аэрокосмических материалов с использованием

различных видов съемок; 

- маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и

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

загрязнения;  

- геоэкологическое опробование и оценка загрязненности почв;

- радиологические исследования на участке изысканий;

- лабораторные химико-аналитические исследования.

Сроки проведения работ: ноябрь-декабрь 2020г.
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1. Изученность экологических условий 

Комплексная оценка экологической изученности складывается из сбора имеющейся 

информации, полученной при мониторинге отдельных природных сред, в литературных 

муниципальных, а также коммерческих фондах уполномоченных государственных структур; 

изыскательских организациях и достоверных интернет-источниках. 

Орловская область достаточно хорошо изучена в геоморфологическом, 

гидрогеологическом, ботаническом, зоологическом и экологическом отношении. Изучением и 

предоставлением данных занимаются различные органы исполнительной власти, 

государственные учреждения и организации. 

Управление экологической безопасности и природопользования Орловской области. 

Стратегическая цель Управления - обеспечение экологической и экономической безопасности 

РФ, соблюдение рационального, непрерывного, неистощительного, экологически безопасного 

природопользования, сохранение всех компонентов окружающей среды от деградации и 

уничтожения. Главными задачами государственного контроля и надзора в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды являются выявление, пресечение и 

профилактика правонарушений, связанных с незаконным и нерациональным использованием 

природных ресурсов, с негативным воздействием на окружающую среду при осуществлении 

всех видов природопользования, в том числе экологически опасных. 

Проведение государственной политики в области культуры в регионе осуществляет 

Управление по государственной охране объектов Культурного наследия Орловской области.  

Управление экологической безопасности и природопользования Орловской области 

является органом исполнительной власти Орловской области, осуществляющим реализацию в 

соответствии с федеральным и областным законодательством полномочий Орловской 

области, а также переданных отдельных государственных полномочий Российской Федерации 

в сфере использования, воспроизводства, защиты и охраны природных ресурсов, включая 

недра, водные объекты, леса, объекты животного мира и среду их обитания, в области лесных 

отношений, в области охоты, в сфере охраны окружающей среды, водных отношений и 

рыбного хозяйства. 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» осуществляет 

контроль за радиационной обстановкой на территории области, является аккредитованной 

экспертной организацией и имеет право на проведение санитарно- эпидемиологических 

экспертиз и санитарно-эпидемиологических оценок. Деятельность испытательного 

лабораторного центра заключается в проведении: физико-химических, санитарно-

гигиенических, токсикологических, микробиологических, паразитологических, 

радиологических испытаний пищевых продуктов и продовольственного сырья, БАД, воды 

минеральной, питьевой, воды открытых водоемов, скважин, плавательных бассейнов, сточной 

воды, воздуха, почвы и непродовольственного сырья; исследований физических факторов 

ионизирующей и неионизирующей природы; выдаче протоколов лабораторных испытаний. 

 Инженерно-экологические изыскания ранее на участке не проводились. 

 



 

 

399.5-ИЭИ-ПЗ 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 
 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

 

Дата Подл. №док. Лист Кол.у

ч. 
Изм. 

     

     

 

Лист 

 

3 

9 

2. Виды и объемы выполненных работ, сроки их проведения 

Виды и объемы выполненных работ соответствуют Программе инженерно-

экологических изысканий, представленной в Приложении 2.  

Инженерно-экологические изыскания проводились в 3 этапа:  

подготовительный – сбор, изучение, систематизация и анализ фондовых и 

опубликованных материалов по исследуемой территории, оформление запросов для 

получения официальной информации из государственных подразделений, министерств и 

ведомств, разработка сети точек геоэкологического опробования и подготовка к полевому 

этапу исследования;  

полевой – рекогносцировочное обследование территории, маршрутное обследование с 

покомпонентным описанием природной среды и точек наблюдения для составления 

комплексных геоэкологических карт, радиационное обследование территории, 

геоэкологическое опробование компонентов природной среды: почвы, грунтов;  

камеральный – обработка результатов лабораторных химико-аналитических 

исследований, анализ полученных данных, составление комплексных и тематических 

геоэкологических карт и технического отчета.  

Лабораторные исследования проб компонентов окружающей среды на содержание 

загрязняющих веществ проводились в специализированной химико-аналитической 

лаборатории, аккредитованной в установленном порядке.  

Лабораторная база: Испытательной лабораторией ФГБУ ГЦАС «Ростовский». 

Аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЦ70 выдан 09.08.2016 г. (аттестат аккредитации 

представлен в приложении).  

Объемы работ, проведенных в рамках инженерно-экологических изысканий, 

представлены в таблице 1.1  

 

Таблица 1.1 

№ 

п/п 
Виды работ Методика выполнения Объем работ 

Полевые работы с камеральной обработкой в поле 

1 

Инженерно-экологическая 

рекогносцировка 

удовлетворительной  

проходимости  

Осмотр участка изысканий, 

прилегающей территории, 

визуальная оценка рельефа, 

производство комплекса 

экологических наблюдений, 

Камеральные работы: 

предварительное ознакомление 

по карте с районом работ, 

составление схематической 

инженерно-экологической 

карты обследованной 

территории в оптимальном 

масштабе, составление 

пояснительной записки 

(заключения). 

16 га 

2 

Рекогносцировочное 

почвенное обследование 

удовлетворительной 

проходимости 

Осмотр участка изысканий и 

прилегающей территории, 

производство почвенных 

наблюдений с проходкой 

16 га 
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почвенных прикопок. 

Камеральные работы: 

предварительное ознакомление 

по карте с районом работ, 

выбор направлений маршрутов, 

обработка и систематизация 

записей в полевых дневниках, 

составление каталога точек 

обследований. 

3 

Маршрутные наблюдения 

для составления 

инженерно-экологических 

карт  в              

М 1:2000 - 1:1000 с замером 

радиометрических 

показателей в точках 

наблюдения 

п. 4.6 СП 11-102-97 

Производство наблюдений по 

маршрутам – определение 

расстояний от площадки 

изысканий до ближайшего 

жилья, описание 

геоморфологических элементов 

и водных объектов (при их 

наличии), естественных и 

искусственных обнажений 

горных пород, почв и грунтов, в 

том числе техногенных, 

техногенных явлений, 

выявление источников и 

описание визуальных 

признаков загрязнений, 

замерами радиационного фона. 

Камеральные работы: 

предварительное ознакомление 

по имеющейся карте с районом 

работ, разбивка маршрутов; 

обработка и анализ результатов 

определений, выполненных в 

полевых лабораториях, данных 

экспресс-опробований. 

16 га 

4 

Определение в почвах 

тяжелых металлов, 

мышьяка, бенз(а)пирен, 

нефтепродукты, рН. 

 4 определения 

5 

Определение 

бакпоказателей 

(микробиология и 

паразитология) в почве  

 4 определение 

6 
Определение 

агрохимического состава 
 4 проб 

7 Измерение уровней шума  1 определение 

8 Вода  1 определение 

9 Донные отложения  1 определение 

10 
Измерение дозы гамма-

излучения 

Поисковая сплошная гамма – 

съемка выполняется согласно 

требований 

МУ 2.6.1.2398-08. 

-радиационный 

фон; 

-измерение МЭД 

внешнего гамма-
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излучения, 160 

точек 

Лабораторные работы 

11 
Обработка лабораторных 

результатов на ЭВМ 

Составление сводных таблиц 

результатов испытаний по 

форме Пособия к ООС, расчет 

концентраций относительно 

предельно допустимых  

20%  стоимости 

лабораторных работ 

по СБЦ-99 

Камеральные работы 

12 

Сбор, изучение и 

систематизация материалов 

исследований прошлых лет 

Сбор материалов изысканий в 

фондах, архивах и библиотеках, 

территориальных отделениях 

МПР, выборка, изучение 

материалов,  составление 

каталогов, таблиц, графиков, 

предварительных карт, анализ 

и систематизация собранных 

материалов. 

1000  условных 

цифровых значений 

13 
Составление технического  

отчета 

п. 8.16-8.29 СНиП 11-02-96.  

Анализ материалов изысканий, 

увязка материалов комплекса 

работ (маршрутного 

обследования, полевых 

опытных, и лабораторных 

работ, и специальных 

исследований и др.). 

Составление и оформление 

текста отчета, текстовых и 

графических приложений; 

сдача отчета заказчику. 

1 отчет  в формате 

Word, 

Инженерно-

экологическая карта 

в формате AutoCAD 

14 
Составление программы 

работ 

Оценка инженерно-

экологических   условий района 

по литературным источникам и 

материалам изысканий 

прошлых лет; оценка 

возможностей использования 

материалов изысканий 

прошлых лет; объема, методов 

и технологии выполнения 

работ; составление таблицы 

объема намечаемых работ, 

установление мероприятий по 

охране окружающей среды и 

исключению ее загрязнения; 

согласование программы работ 

с заказчиком. 

1 программа  

 

 

 

Сведения о средствах измерения, применяемых при лабораторных и инструментальных 

исследованиях, представлены далее в соответствующих разделах отчета. 
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3. Краткая характеристика участка автомобильной дороги, 

природных и техногенных условий 

Орловская область - субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального 

федерального округа и Центрального экономического района, занимает территорию в 24,7 

тыс. кв. км. Областной центр - город Орел. 

Область удалена от морей и граничит только с областями Российской Федерации: на 

севере - с Тульской, на северо-западе - с Калужской, на западе - с Брянской, на востоке - с 

Липецкой и на юге - с Курской. 

В настоящее время в области насчитывается 267 муниципальных образований: 3 

городских округа (Орел, Ливны, Мценск), 24 муниципальных района, 17 городских поселений, 

223 сельских поселения и 2922 сельских населенных пункта. 

 

Обзорная карта-схема участка работ 

 

 
 

Местоположение объекта: Российская Федерация, Орловская область, Колпнянский 

район,  н.п.Колпна. 

Сведения и данные о проектируемом объекте: 

– Категория автомобильной дороги – III. 

–Протяженность проектируемого участка – 8,0км. 

      –Число полос движения – 2шт. 

–Водопропускные трубы – 4 шт. 

–Мосты – 1 мост (р.Сосна). 



 

 

399.5-ИЭИ-ПЗ 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 
 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

 

Дата Подл. №док. Лист Кол.у

ч. 
Изм. 

     

     

 

Лист 

 

7 

13 

Общие сведения о землепользовании и землевладельцах: Район изысканий располагается 

в пределах земельного участка имеющего статус учтенный и категорией земель «Земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения», а также  отвод дополнительных земельных участков под 

автомобильную дорогу из земельных участков на праве собственности третьих лиц. 

 

3.1.Климатические условия 

Район изысканий расположен в атлантико-континентальных областях умеренного 

пояса. Климат района формируется под влиянием трех основных факторов: радиации, 

циркуляции и подстилающей поверхности. 

Климатическая характеристика приведена по ближайшей репрезентативной 

метеостанции МС Ливны и МС Курск. 

Согласно СП 131.13330.2018 карта А1 «Строительная климатология» район 

изысканий относится к II В строительно-климатической зоне. 

Согласно СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» (карта А1) район изысканий 

относится к III1 дорожно-климатической зоне. 

Температура воздуха.  

Годовой ход температуры воздуха в многолетнем аспекте характеризуется большой 

однородностью. Самым теплым месяцем в году является июль, самым холодным – январь.  

Таблица № 6.1 - Среднемесячная и среднегодовая температура воздуха (ºС)  по МС 

Ливны, период осреднения 1928-2016г.г.  

(Справка Росгидромета от 12.02.2021г. №56-С)  

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

-8,4 -8,5 -3,3 6,3 14,0 17,6 19,5 18,2 12,4 5,7 -0,6 -5,7 5,7 

 

Таблица № 6.2 – Абсолютный максимум температура воздуха (ºС) 

по МС Ливны, период осреднения 1936-2016г.г. 

(Справка Росгидромета от 12.02.2021г. №56-С) 

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

Абс. мак. 

темп. 

8,0 8,7 18,2 29,6 34,4 35,8 37,8 40,9 34,2 25,4 17,0 9,9 

год 2001 1990 2014 1963 2007 2010 2010 2010 2006 1999 

1991 

2013 2012 

 

Таблица № 6.3– Абсолютный минимум температура воздуха (ºС)   

по МС Ливны, период осреднения 1933-2016г.г. 

 (Справка Росгидромета от 12.02.2021г. №56-С)  

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

Абс. 

мин. 

темп. 

-37,6 -38,7 -35,0 -22,0 -4,7 0,3 3,2 -0,8 -5,8 -

16,2 

-28,5 -

34,0 
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год 1987 1956 1964 1953 1999 1978 1957 1966 1939 1940 1998 1978 

 

В среднем первые заморозки наблюдаются в конце первой декады октября, последние 

– в конце апреля. Продолжительность безморозного периода составляет 160-165 дней. 

В соответствии с рис. А3 СП 131.13330.2018 среднее число дней с переходом 

температуры через 0°С составляет 65 дней. 

Глубина промерзания почвы.  

Почвогрунты – суглинистый чернозем. 

Глубина промерзания почвы зависит от высоты и плотности снежного покрова, 

степени увлажнения, механического состава и типа почвы, а также ее сельскохозяйственной 

обработки, микрорельефа, температуры воздуха и вследствие этого изменяется как по 

территории, так и по годам. 

Промерзание почвы в лесу значительно меньше, чем в поле. Песчаные почвы 

промерзают глубже, чем супесчаные и, тем более, суглинистые.  

Нормативная глубина промерзания почвы.  

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов рассчитана по формуле 

tMfn dd
0


 с учетом данных по МС Ливны и составляет:  

- для суглинков и глин –1,18 м;  

- для супесей и мелких песков - 1,44 м; 

- для песков крупные и средней крупности – 1,54 м; 

- крупнообломочные грунты – 1,75 м. 

 

Влажность воздуха.  

Таблица № 6.4 – Средняя месячная относительная влажность воздуха (%)   

по МС Ливны, период осреднения 1966-2016г.г.  

(Справка Росгидромета от 12.02.2021г. №56-С)  

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

83 81 80 70 62 68 70 68 73 80 86 85 

 

Осадки.  

Таблица № 6.5 – Значение суточного максимума осадков 1% обеспеченности (мм)  

по МС Ливны, период осреднения 1936-2000г.г.  

(Справка Росгидромета от 12.02.2021г. №56-С)  

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

Наблюденный 

макс. осадков, 

мм 

37 28 28 37 48 68 73 54 51 46 39 38 

Год 1985 1995 1983 1986 1999 1995 1992 2006 2000 1992 1977 1993 

 

По данным метеостанции МС Ливны годовое количество осадков составляет 

547мм за период осреднения 1966-2016г. (Справка Росгидромета от 12.02.2021г. №56-С).  
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Таблица № 6.6 – Расчетный суточный максимум осадков различной 

обеспеченности, % за период 1966-2016г.г. по МС Ливны [Справка Росгидромета от 

12.02.2021г. №56-С] 

Обеспеченность, % 

63 20 10 5 2 1 

37 45 52 68 70 77 

 

Снежный покров. 

Снежный покров устанавливается в первых числах декабря. Первый снег обычно 

стаивает с возвращением тепла. Устойчивый снежный покров образуется 8 декабря. 

Средняя глубина снежного покрова на открытых местах составляет 22 см. Максимальной 

высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта, в среднем она 

соответственно равна 63см. Сроки наступления и схода, а также высоты снежного покрова 

в значительной степени зависят от погодных условий каждого года и поэтому в отдельные 

годы значительно отличаются от средних многолетних. Средняя продолжительность 

периода со снежным покровом 123 дня.  

 

Таблица № 6.7 – Наибольшая месячная высота (см) снежного покрова по 

постоянной рейке по МС Ливны за период 1966-2016г.г. [Справка Росгидромета от 

12.02.2021г. №56-С] 

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

Высота, см 51 55 58 48 1 0 0 0 2 18 46 37 

 

В соответствии с рис. 1.2 приложения 1 «Методическими рекомендациями по 

определению климатических характеристик при проектировании автомобильных дорог и 

мостовых переходов» расчетная высота снежного покрова вероятностью превышения 5% 

составляет 55см.   

Нередко после разрушения устойчивого снежного покрова снег вновь выпадает на 

непродолжительное время, поэтому в среднем окончательный сход снежного покрова 

наблюдается примерно на 6-8 дней позднее, чем разрушение устойчивого покрова. В лесу 

снег сходит на 5-20 дней позднее, чем в поле. 

Район изысканий относится к III району по трудноcти снегоборьбы. Зимой 

преобладают сильные ветры и интенсивные метели. Снежные заносы образуются 

систематически, часто большой толщины и плотности. Объемы снегоприноса достигают 

250 м3/м, а в отдельных местах - 400 м3/м. 

Устойчивый снежный покров образуется в конце первой декады декабря. 

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 120-125 дней.  

Средняя многолетняя дата появления снежного покрова – конце первой декады 

ноября. 

Средняя многолетняя дата разрушения снежного покрова – конец марта. 

Согласно карте 1 «Районирование территории Российской Федерации по 

расчетному значению веса снегового покрова» [СП 20.13330.2016] район изысканий 

относится к III снеговому району. Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м² 

горизонтальной поверхности земли составляет 1,5 кПа (150 кгс/м²). 

Ветер.  
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Таблица № 6.8 - Повторяемость различных направлений ветра, % по МС Ливны за 

период 1966-2016г.г. [Справка Росгидромета от 12.02.2021г. №56-С] 

Месяц Направление ветра Штиль 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

январь 11,5 5,9 10,0 11,2 14,1 16,3 21,7 9,3 3,9 

июль 2,8 10,2 10,0 9,0 9,3 9,7 16,8 14,3 9,0 

 

 

 
 Рис. 6.1 

 
Рис.6.2 
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Таблица № 6.9 - Максимальная скорость ветра в порывах ветра (м/с) за период 1989-

2018г.г. по МС Орел [Письмо Орловского ЦГМС от 28.12.2020г. №321-С] 

 

Хар-ка 

ветра,  

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

порыв 19 23 22 22 20 21 23 21 22 24 22 19 24 

 

По данным МС Ливны шквалистый ветер интенсивностью 28м/сек. зафиксирован 

10.06.2012г. [Справка Росгидромета от 12.02.2021г. №56-С]. 

 В соответствии с картой № 2 «Районирование территории Российской Федерации по 

давлению ветра» (СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»), территория изысканий 

относится к II району. Нормативное значение ветрового давления w0 в зависимости от 

ветрового района составляет 0,30 кПа. 

Атмосферные явления.  

Согласно карте 3 «Районирование территории Российской Федерации по толщине 

стенки гололеда» [СП20.13330.2016] рассматриваемая территория относится к II гололедному 

району. Толщина стенки гололеда (превышаемая один раз в 5 лет), на элементах кругового 

сечения диаметром 5 мм, расположенных на высоте 10 м над поверхностью земли составляет 

5 мм. 

Участок работ находится в Среднерусском наледном регионе (IV2), охватывающем 

основную часть Европейской территории. Он характеризуется сравнительно мягкой и 

снежной зимой с частыми оттепелями, повсеместным сезонным промерзанием грунтов: на 

севере до 2,5 м, на юге до 0,5 м. Наледи речных вод образуются как на больших, так и на 

малых водотоках, однако мощность их редко превышает 0,2—0,3 м. Периодическое таяние 

снега в течение зимы приводит к широкому распространению притертых и висячих ледяных 

корок, толщина которых колеблется от 0,02 до 0,25 м. Местами ледяные корки занимают 70—

90% территории, образуясь почти ежегодно. Регион отличается очень высокой 

интенсивностью развития наледей атмосферных вод (гололеда, зернистой изморози, града). Во 

многих районах толщина гололеда на проводах превышает 80—100 мм при максимальной 

продолжительности обледенения до 350 ч. Иногда случаются катастрофические отложения 

льда, приводящие к разрушению сооружений, гибели деревьев, сельскохозяйственных культур 

и пр. Продолжительность наледеопасного периода в регионе изменяется от 70 до 200 дней.  

Климатическая параметры холодного и теплого периодов района проектирования 

приведены по МС Курск согласно СП 131.13330.2018 «Строительная климатология». 

Таблица № 6.10 - Климатические параметры холодного периода года  

по МС Курск 

Температура 

воздуха наиболее 

холодных суток, 

ºС, 

обеспеченность 

 Температура 

воздуха 

наиболее 

холодной 

пятидневки, °С 

обеспеченность 

Продолжительность, сутки и средняя температура 

воздуха, периода со средней суточной температурой 

 воздуха  

 

 

  

0,98 0,92 0,98 0,92  0°С  8ºС  10ºС 

Продол

житель

нос. 

Сред-

няя 

темп. 

Продол

житель

нос. 

Средняя 

темп. 

Продол

житель

нос. 

Сред-

няя 

темп. 
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-29 -27 -24 -24 132 -5,3 194 -2,3 211 -1,4 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94  -12 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С 5,6 

Средняя месячная относит. влажность воздуха в 15ч наиболее холодного месяца, % 83 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 3,9 

Средняя скорость ветра м/с, за период со средней суточной температурой воздуха 8 °С 3,6 

 

Таблица № 6. 11 - Климатические параметры теплого периода года  

по МС Курск 

Барометрическое давление, кПа 986 

Температура воздуха °С, обеспеченностью 0,95 23 

Температура воздуха °С, обеспеченностью 0,98 27 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С 24,6 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С 9,8 

Средняя месячная относит.  влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца % 57 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль м/с 3,5 

 

3.2. Геологические условия 

Рассматриваемая территория располагается в юго - восточной части Русской 

платформы, сложенной в основании кристаллическими породами докембрия, прикрытыми 

толщей осадочных пород палеозоя, мезозоя и кайнозоя. Кристаллические породы докембрия 

представлены гранитами и кристаллическими сланцами. Они находятся на разной глубине от 

поверхности. 

Наибольшее распространение получили отложения меловой системы, выходящие на 

поверхность по склонам речных долин, балок и оврагов. Они представлены как нижними, так 

и верхними отделами. Литологический в нижнем их отделе преобладают пески с прослоями 

глин общей мощностью до 40 – 60 м. Верхний же отдел образован главным образом писчим 

мелом и мергелями, относимыми к турону и нижнему сенону, и имеет мощность в несколько 

десятков метров. Писчий мел и мергель подстилаются песками сеномана. 

Самые молодые отложения четвертичного периода почти сплошь прикрывают все 

более ранние и отличаются большим разнообразием как в генетическом, так и в 

литологическом отношении. Из них наибольшее распространение имеют элювиально-

делювиальные, повсеместно развитые на водоразделах и склонах Среднерусской 

возвышенности. 

В северной части территории встречаются ледниковые отложения, представленные 

слоем валунных суглинков мощностью до 2-4 м. Сверху они обычно прикрыты безвалунными 

лессовидными суглинками. 

 

3.3. Ландшафтные условия 

Ландшафты Орловской области относятся к классу равнинных. Здесь соприкасаются 

две природные зоны: лесная и лесостепная. Лесная зона представлена подзоной смешанных 

лесов с участками болот и агроландшафтов на дерново-подзолистых, серых и светло-серых 

лесных почвах на перемытых моренных и водно-ледниковых отложениях. 
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На территории области подразделяется три подзоны: 
1. Подзона северной лесостепи на лесовидных суглинках, песках и супесях с агро- и 

акультурными ландшафтами на выщелоченных и оподзоленных чернозёмах под бывшими 
луговыми степями, на серых лесных почвах под бывшими широколиственными лесами; 

2. Подзона типичной лесостепи с агро- и акультурными ландшафтами на чернозёмных 
почвах под бывшими злаково-разнотравными степями с агроландшафтами на серых лесных 
почвах под бывшими широколиственными лесами; 

3. Подзона южной лесостепи с агро- и акультурными ландшафтами на выщелоченных и 
оподзоленных чернозёмах под бывшими злаковыми степями. 

Азональные ландшафты представлены поймами и террасами рек с агроландшафтами и 
древесно-кустарниковыми сообществами на аллювиальных луговых и влажно-луговых 
чернозёмах (Атлас Орловской области, 2000). 

 
3.4. Гидрологические условия 

На своем протяжении трасса проектируемой автомобильной дороги на обходе н.п. 
Колпна пересекает 8 пониженных мест и р. Сосна. Понижения рельефа расположены на 
распаханных сельскохозяйственных землях. 

Река Сосна протекает в Орловской и Липецкой областях и является правым притоком р. 
Дон. Исток реки расположен у с. Федоровка Покровского района Орловской области. Устье 
реки расположено у д. Засосенка Краснинсиого района Липецкой области. 

Общая длина реки составляет 296 км, площадь бассейна — 17 400 км². Протекая по 
крутым восточным склонам Среднерусской возвышенности, имеет большие углы наклона 
русла и обладает значительной скоростью.  Питание в значительной мере обеспечивается 
родниковыми водами и снеговыми осадками.  

По данным государственного водного реестра России относится к Донскому 
бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сосна, речной подбассейн реки — 
бассейн р.Дон до впадения р. Хопер. Речной бассейн реки — р. Дон. Код ГВР - 
05010100212107000000848. 

Общее направление течения с запада на восток.  Долина на всем протяжении не 
широкая (до 1,5 км), а местами очень узкая – менее 0,5 км. Ширина русла в верхнем течении 
реки – 40 – 60 м, средняя глубина – 1,0-2,0м. Русло реки извилисто, имеются многочисленные 
плесы, омуты и перекаты. Дно песчаное, илистое. Берега довольно высокие и безлесные, 
пойма в связи с узкой долиной не обширная – староречий, пойменных озер нет.  

На отдельных участках обоих берегов реки имеются скалистые выходы на поверхность 
известняка, высотой от 2,0 до 9,0 м, протяженностью от 150 м до 1500 м. Узкая и глубокая 
долина  реки имеет каньонообразный вид, высота склонов с островками лиственного леса 
достигает 50 - 60 м. Отвесные известняковые скалы обрамляют поочередно то левый, то 
правый коренной склон. Высота отдельных скал достигает 25 м.  

Бассейн р. Сосна закарстован, часть поверхностных вод переходит в подземные через 
систему карстовых пустот. 

В районе изысканий ширина реки составляет 30,0м. Берега реки крутые, заросшие 
кустарником и мелколесьем. Пойма реки практически отсутствует. Склоны долины крутые, 
местами заросшие лесом и кустарником. 

В соответствии ст. 65 Водного кодекса РФ для реки Сосна в районе изысканий ширина: 
- водоохранной зоны составляет 200м; 
- прибрежно-защитной полосы – 40м.  

В районе изысканий трасса проектируемой автомобильной дороги на участке с ПК11 
до ПК 35 проходит вдоль р. Кобылка. Минимальное расстояние от реки до оси трассы 
составляет 135м, перепад отметок между урезом воды и осью в этом месте составляет 18м. 

В соответствии ст. 65 Водного кодекса РФ для р. Кобылка в районе изысканий ширина: 
- водоохранной зоны составляет 50м; 
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- прибрежно-защитной полосы – 50м.  
В районе ПК35 проектируемой трассы р. Кобылка впадает в р. Кобылинка.  
На участке с ПК35 до ПК 45+50 трасса проходит вдоль р.Кобылинка и максимально 

приближается к реке в районе ПК 39+50 на 45м, перепад отметок между урезом воды и осью в 
этом месте составляет 17,40м. 

В соответствии ст. 65 Водного кодекса РФ для р. Кобылинка в районе изысканий 
ширина: 

- водоохранной зоны составляет 100м; 
- прибрежно-защитной полосы – 40м.  
Река Кобылинка впадает в р. Сосна в 16м выше по течению от оси проектируемого 

мостового перехода. 
Таблица № 5.2.1 - Основные гидроморфологические характеристики по оси 

проектируемой автомобильной дороги обхода н.п. Колпна 

№ 
п/п 

Место- 
положение, 
ПК+ 
 

Род и название 
водотока 

Площадь 
водосбора 
А (км2) 

Длина 
тальвега, 
км 

Уклон 
тальвега, 
(‰) 

Средний 
уклон 
водо-
сбора 
(‰) 

Сумма 
длин 
боковых 
тальвегов, 
км 

1 0+80 
Локальное 

понижение рельефа 0,10 0,71 9,8 10 0 

2 7+00 
Локальное 

понижение рельефа 0,27 0,76 7,9 8 0 

3 11+80 
Локальное 

понижение рельефа 0,07 0,57 2 10 0 

4 21+60 
Локальное 

понижение рельефа 0,22 0,88 15,9 15 0 

5 25+60 
Локальное 

понижение рельефа 0,09 0,27 22,2 22 0 

6 28+60 
Локальное 

понижение рельефа 0,05 0,34 8,8 9 0 

7 39+20 
Локальное 

понижение рельефа 0,27 1,09 40,4 40,4 0 

8 45+65 р. Сосна 1380 75,4 1 25 164,7 

9 73+00 Локальное 
понижение рельефа 0,24 0,76 7,9 8 0 

Автомобильная дорога н.п. Колпны - д. Ревякинские Выселки 

10 1+08 
Локальное 

понижение рельефа 1,83 1,96 23,5 23,5 0 

Железная дорога перегон Колпны-Льва Толстого 
11 52+52 канава 0,98 1,76 3 21 0 

 
Оценка степени гидрологической и метеорологической изученности территории с 

учетом имеющихся материалов: 
Степень гидрологической изученности территории изысканий, в соответствии с п. 4.12 

СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства», 
устанавливается как изученная. 

Степень метеорологической изученности территории изысканий в целом, в 
соответствии с п. 4.12 СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для 
строительства», устанавливается как изученная. 

Схема гидрометеорологической изученности района изысканий приведена в 
графическом приложении 399.5-ИГМИ технического отчета. 



 

 

399.5-ИЭИ-ПЗ 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 
 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

 

Дата Подл. №док. Лист Кол.у

ч. 
Изм. 

     

     

 

Лист 

 

15 

21 

4. Почвенный покров 

Характеристика почвенного покрова района изысканий дается на основе почвенной 

карты Орловской области, материалов крупномасштабных обследований данной территории, 

а также маршрутных полевых исследований в ходе выполнения инженерно-экологических 

изысканий. 
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Описание разрезов заложенных на  участке изыскательских работ: 

«Обход н. п. Колпна» 

Разрез № 13. Участок у дороги, пологий склон ЮЗ экспозиции, с уклоном на участке 

заложения разреза в среднем 1.3% 

Название почвы: Техногенно-нарушенные черноземы выщелоченные слабогумусированные 

маломощные тяжелосуглинистые 

Глубина  

(см) 

52°12'34.93"С 

36°58'33.36"В 
Горизонты Описание горизонтов 

0 – 30 

12 

 

Ud 

Горизонт темно-серого цвета, структура 

комковато-зернистая, сложение плотное, 

свежий, включения единичных мелких 

корней, переход постепенный по цвету, 

реакция на 10% средняя  

30 – 100 

70 
Uhi 

Горизонт серо-коричневого цвета, структура 

комковато-зернистого цвета, сложение 

уплотненное, свежий, включения мелких 

литоморфов, переход резкий по цвету, 

реакция на 10% средняя 

100 – 120 

20 
Utrca 

Горизонт желто-коричневого цвета, 

структура комковатая, сложение 

уплотненное, свежий, новообразования 

карбонатов в виде плесени, включения 

крупных и мелких литоморфов, реакция на 

10% HCL бурная 

 
Глубина отбора образцов: 0 – 30, 30 – 100, 100 – 120  

Вид ландшафта:  
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Разрез № 14. Участок, прилегающий к дороге, пологий склон ЮЗ экспозиции, с уклоном на 

участке заложения разреза в среднем 1.3%, пашня 

Название почвы: Черноземы выщелоченные малогумусные среднемощные тяжелосуглинистые 

Глубина  

(см) 

52°12'35.58"С 

36°58'33.26"В 

Горизонт

ы 
Описание горизонтов 

0 – 20 

20 

 

Апах 

Пахотный горизонт, темно-серого цвета, 

структура зернистая, сложение рыхлое, свежий, 

включения остатков культурных растений, 

переход ясный по плотности, реакции на 10% 

HCL нет 

20 – 40 

20 
А1 

Гумусовый горизонт темно-серого цвета, 

структура комковато-глыбистая, сложение 

плотное, свежий, переход постепенный по цвету, 

реакции на 10% HCL нет 

40 – 50 

10 
АВ 

Переходный горизонт коричнево-темно-серого 

цвета, структура комковато-зернистая, сложение 

уплотненное, свежий, новообразования 

единичных карбонатов в виде отдельных 

прожилок, переход резкий по цвету, реакция на 

10% средняя 

50 – 60 

10 
Вк 

Горизонт темно-коричневого цвета, структура 

комковато-зернистая, сложение уплотненное, 

свежий, новообразования карбонатов в виде 

мицелия, переход резкий по цвету, реакция на 

10% HCL бурная 

60 – 70 

10 
Ск 

Горизонт желто-коричневого цвета, структура 

зернистая, сложение рыхлое, свежий, 

новообразования карбонатов в виде мицелия, 

реакция на 10% HCL бурная 

 
Глубина отбора образцов: 0 – 50, 50 – 60, 60 – 70  

Вид ландшафта:  
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Агрохимические исследования 

Для оценки почв территории изысканий по агрохимическим показателям произведен 

отбор  проб из 2-х разрезов почвы. Точки отбора проб представлены на экологической карте 

СПСОС. 

Оценка агрохимических показателей почв проводится с целью определения 

возможности использования почв, снимаемых при проведении земляных работ для 

последующей рекультивации, согласно ГОСТ 17.5.3.06-85 [15], ГОСТ 17.5.1.03-86 [37]. 

 

Показатели состава и свойств плодородного и потенциального слоев почв 

Индекс образца 
рН 

вод 

Гумус, % 

(по Тюрину 

ГОСТ 

26213-91) 

Содержание 

физической 

глины, % 

Массовая 

доля об-

менного 

Na от 

ЕКО, % 

Сумма 

токсичных 

водораствор

имых солей, 

% 

Приурочен

ность к 

ПСП/ППС

П 

Участок 7 - «Обход н. п. Колпна» 

Разрез 

13д 
0 – 30 8,2 3,97 54,10 0,66 0,020 ПСП 

Разрез 

13 
30 – 100 8,4 1,82 48,82 0,68 0,024 ППСП 

Разрез 

13  

100 – 

120 
8,4 0,32 - - -  

Разрез 

14 
0 – 50 8,1 

4,52 

 
48,30 0,28 0,027 ПСП 

Разрез 

14 
50 – 60 8,4 1,59 47,94 0,15 0,028 ППСП 

Разрез 

14 
60 – 70  8,5 1,24 - - - ППСП 

Нормативы в 

соответствии с 

ГОСТ 17.5.3.06-

85 

5,5 – 

8,2 

не менее 2 

(ПСП); 

10 - 75 не более 5 не более 

0,25 

 

1 – 2 

(ППСП) 
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5. Растительность и животный мир 

Растительность. 

Территория Орловской области относится к двум ботанико-географическим областям 

- европейской широколиственной и евроазиатской степной. Условной границей служит река 

Ока. На северо-западе области встречаются лесные участки, характерные для таежных типов 

лесов. 

Общая площадь лесов области - 208,2 тыс. га, или 8,0% ее общей земельной площади. 

Коренные широколиственные леса с участием дуба, клена, липы, вяза, ясеня сохранились 

фрагментарно. На северо-западной окраине области по долинам р. Вытебети, р. Неруссы, р. 

Навли и прилегающим к ним водораздельным пространствам на территорию области заходят 

хвойно-широколиственные леса, представляющие собой восточную окраину брянских лесов. 

Здесь присутствуют елово-дубовые, сосново-дубовые и сосновые леса на зандровых равнинах. 

Сосна также встречается на песчаных надпойменных террасах. 

В целом в лесах области преобладают твердолиственные лесные насаждения дуба 

черешчатого (32,6% площади лесов) - чистые и смешанные с кленомостролистным, ясенем 

обыкновенным, липой мелколистной, ильмом. Березняки и осинники представлены 

соответственно на 22,2% и 18,5% площади, покрытой лесной растительностью, в то время как 

сосняки и ельники - на 17,2% и 4,1%. В лесном фонде Орловской области кроме основных 

лесообразующих древесных пород встречаются каштан, бархат амурский, орех серый, 

черемуха, яблоня. 

          Нелесная растительность представлена степными, луговыми и болотными травяными 

сообществами. На черноземах различного типа и каменистых почвах преобладают луговые 

степи.  

          Для области характерны северные луговые, или, как их еще называют, разнотравные 

степи. В настоящее время все целинные участки степей в Орловской области полностью 

распаханы. Небольшие фрагменты былых степей сохранились лишь в недоступных для 

пахоты и выпаса местах - по крутым коренным берегам рек, балкам, оврагам. 

             С продвижением на восток области на луговых склонах к типичным луговым видам 

примешиваются степные растения. Низинные болота области характерны для лощин, оврагов, 

балок при высоком стоянии бессточных грунтовых вод. Низинные болота встречаются также в 

поймах рек, особенно в притеррасной части.  

            В восточной половине области встречаются степные блюдца, которые приурочены к 

бессточным понижениям водоразделов и пологим участкам склонов. Весной они покрыты 

водой, которая быстро высыхает, после чего развивается бурный травостой с преобладанием 

различных осоковых.                           Современная флора сосудистых растений области 

насчитывает более 1250 видов, относящихся к 493 родам и 105 семействам. 

          Участок изысканий 

          Растительность, произрастающую вдоль рассматриваемого участка автодороги, можно 

условно разделить на 2 типа, каждый из которых характеризуется однородностью ландшафта: 

придорожные лесополосы, участки с рудеральной растительностью (участки в населенном 

пункте).  

            Рудеральная растительность приурочена к участкам, проходящим по населенным 

пунктам.  

             Из однолетников здесь встречаются живокость полевая, куриное просо, чистец 

однолетний, мелколепестник канадский  и др. Из многолетних корневищных и 
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корнеотпрысковых растений широко представлены пырей ползучий, бодяк полевой, 

одуванчик и др.  

             Древесная растительность представлена: акация, тополь белый, береза повислая, клен 

ясенелистный, клен остролистный, вяз приземистый, каштан конский. 

           В ходе маршрутных наблюдений на участке изысканий объекты растительного мира 

занесенные в Красную книгу Российской федерации и Орловской области не обнаружены.  

 

Животный мир 

          Фауна Орловской области относится к палеарктической области, Европейско-Сибирской 

подобласти, Переходной провинции, Центрально-европейской подпровинции, 

представляющей культурную область островных лесов, образованную из трех элементов: 

естественных островных лесов, разбросанных в степи, остатков расчищенной тайги и 

насаженных лесов, иначе - лесостепь.  

      Фауна лесостепи характеризуется богатством видового состава, который образует 

своеобразную смесь строго лесных и строго степных видов животных с видами, которые 

используют лес как убежище и степь как место добычи корма. Так же на территории области 

встречаются виды животных характерные для таежной фауны и фауны широколиственных 

лесов. 

      Всего на территории области обитает 70 видов млекопитающих, входящих в 6 отрядов, 20 

семейств. Из них к категории редких отнесено 30 видов, из которых 4 вида внесены в Красную 

книгу России (2000) - выхухоль русская, вечерница гигантская, перевязка, зубр европейский. 

16 видов включены в Красную книгу Орловской области (2007) - кожан двухцветный, норка 

европейская, соня лесная и др.; один вид- перевязка, вероятно, исчез с территории области; 4 

вида -пятнистый олень, енотовидная собака, американская норка и ондатра являются 

интродуцированными (все лѐнными) видами на территории области. 

       В настоящее время на территории области обитает 12 видов земноводных, относящихся к 

2 отрядам, включающим 6 семейств. Из них к категории редких отнесено 4 вида, 1 вид - 

гребенчатый тритон, внесен в основной список Красной книги Орловской области (2007). 

7 видов пресмыкающихся, относящихся к 2 отрядам, включающим 5 семейств. 

Из них к категории редких отнесено 5 видов, 2 вида - болотная черепаха и ломкая 

веретеница - внесены в основной список Красной книги Орловской области (2007). 

В области зарегистрировано 256 видов птиц, 70 видов млекопитающих, входящих в 6 

отрядов, 20 семейств. Из них к категории редких отнесено 30 видов, из которых 4 внесены в 

Красную книгу России (2000) - выхухоль русская, вечерница гигантская, перевязка, зубр 

европейский. 16 видов внесены в Красную книгу Орловской области (2007) - кожан 

двуцветный, норка европейская, соня лесная и др., один вид -перевязка, вероятно, исчез с 

территории области и 4 вида (енотовидная собака, американская норка, ондатра, пятнистый 

олень) являются интродуцированными на территории области. 

Ихтиофауна Орловской области включает 1 вид круглоротых и 38 видов рыб, 

относящихся к 7 отрядам, 13 семействам. Из них к категориям редких отнесено 3 вида. 

К охотничьим ресурсам, обитающим на территории Орловской области относятся: 

лось, благородный европейский олень, европейская косуля, кабан, рысь, волк, лисица, 

енотовидная собака, барсук, лесная и каменная куницы, белка обыкновенная, ласка, 

горностай, лесной хорь, американская норка, речной бобр, ондатра, заяцрусак, заяц-беляк, 

крот, ондатра, водяная полѐвка, глухарь обыкновенный, тетерев, рябчик, различные виды 
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гусей и уток, лысуха, коростель, чибис, тулес, улиты, камышница, обыкновенный погоныш, 

бекас, вальдшнеп, серая куропатка, вяхирь и горлицы. 

Участок изысканий 

         Фауна вокруг участка изысканий характеризуется относительной бедностью видового 

состава. Прежде всего это связано с небольшим разнообразием место-обитаний и сильной 

антропогенной нагрузкой участок проходит через распаханные освоенные земли и населенные 

пункты.  

          В ходе маршрутных наблюдений на участке изысканий объекты животного мира 

занесенные в Красную книгу Российской федерации и Орловской области не встретились.  

 

6. Зоны с особым режимом использования территории 

Зоны с особым правовым режимом использования территорий создаются в целях 

обеспечения необходимых условий жизнеобеспечения и безопасности населения, сохранения 

и воспроизводства природных ресурсов, функционирования промышленных, транспортных, 

коммунальных и иных объектов и коммуникаций.  

К территориям с особым правовым режимом использования земель относятся:  

– земли особо охраняемых природные территорий;  

–территории традиционного природопользования в местах проживания и 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации;  

– водоохранные и рыбоохранные зоны;  

– зоны охраны объектов культурного наследия;  

–земли, включаемые в состав охранных, защитных, санитарных, запретных зон особо 

охраняемых территорий, объектов промышленности, транспорта, энергоснабжения, связи, 

источников водоснабжения, инженерной инфраструктуры и коммуникаций.  

Зоны с особыми условиями использования территорий, их границы обозначаются на 

местности специальными информационными знаками (размер зон либо нормативно 

определён, либо разрабатывается в проекте).  

Режим использования земель с особым правовым статусом устанавливается специально 

уполномоченными органами исполнительной власти.  

Если в процессе строительно-монтажных и иных хозяйственных работ будут выявлены 

какие-либо предметы или объекты культурно-исторического наследия, то вступает в силу ст. 

42 Закона РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры», согласно 

которой предприятия, учреждения и организации в случае обнаружения в процессе ведения 

работ археологических и других объектов, имеющих историческую, научную, 

художественную или иную культурную ценность, обязаны сообщить об этом представителям 

государственных органов охраны памятников и приостановить дальнейшее ведение работ.  

 

Особо охраняемые природные территории 

Орловская область относится к территориям с сильной антропогенной нарушенностью 

природных ландшафтов. В этой связи роль особо охраняемых природных территорий, 

способствующих сохранению слабонарушенных редких и уникальных природных объектов 

для науки, культурно-оздоровительных целей и в интересах будущих поколений приобретает 

особую значимость. Развитие сети особо охраняемых природных территорий является в 

настоящее время одним из приоритетных направлений в экологической политике, проводимой 

Орелоблэконадзором. 
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В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях» в настоящее время Орелоблэконадзором ведется 

государственный кадастр особо охраняемых природных территорий в целях оценки состояния 

природно-заповедного фонда, определения перспектив развития сети данных территорий, 

повышения эффективности государственного надзора за соблюдением соответствующего 

режима, а также учета данных территорий при планировании социально-экономического 

развития региона. 

В настоящее время организованы и функционируют 1 особо охраняемая природная 

территория федерального значения, 24 особо охраняемых природных территорий 

регионального значения и 6 особо охраняемых природных территорий местного значения, из 

них: 

-13 памятников природы регионального значения общей площадью 802,74 га в 8 

районах области; 

-1 государственный природный комплексный заказник площадью 46681,6 га в 

Залегощенском районе; 

-9 государственных природных биологических заказников площадью 145096 га в 9 

районах области; 

-1 природный парк «Нарышкинский» в Урицком районе площадью 8548 га. 

Государственные природные биологические заказники утверждены постановлением 

Правительства Орловской области от 13 апреля 2010 года № 109 «Об утверждении территорий 

государственных природных биологических заказников» с целью формирования 

экологической сети Орловской области, направленной на сохранение природного потенциала, 

восстановления природных комплексов, повышения биологического разнообразия и 

поддержания экологического баланса территорий, обеспечения сохранения и восстановления 

редких и исчезающих видов растений и животных, в том числе видов, ценных в 

хозяйственном, научном и культурном отношении. 

  По информации Управления экологического надзора и природопользования Орловской 

области №5-2/4650 от 19.11.2020г. (см. приложение), на участке изысканий  отсутствуют 

особо  охраняемые территории регионального значения. 

        Согласно письму Минприроды России от 20.02.2018 N 05-12-32/5143 "О предоставлении 

информации для инженерно-экологических изысканий» (приложение) данный участок 

изысканий расположен вне границ ООПТ федерального значения.  

 

       Скотомогильники, биотермические ямы 

       Согласно сведениям представленным Управлением ветеринарии Орловской области 

(письмо №Э-7455 от 11.12.2020г.), скотомогильники и биотермические ямы в районе участка 

изысканий отсутствуют (приложение). 

 

      ЗСО 

Согласно информации, представленной в письме администрации Колпнянского района 

№3632 от 13.11.2020г.  на участке изысканий зоны санитарной охраны источников 

централизованного питьевого водоснабжения, а также территории санитарного разрыва 

источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев, каптажей, родников) отсутствуют 

(приложение). 
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7. Хозяйственное использование территории 

      Колпнянский  район  

Колпнянский  район расположен в юго-восточной части Орловской области и 

граничит: на севере – с Покровским, на востоке – с Ливенским и Должанским, на  западе – 

Малоархангельским районами Орловской области, на юге – Щигровским и Черемисинским 

районами Курской области. Площадь территория района – 1176,7 кв.км, что составляет 4,4% 

от территории Орловской области, на 1 января 2010 г. Колпнянский район занимает 7 место по 

территории в Орловской области. Протяженность района с севера на юг – 56 км, с запада на 

восток – 60 км, протяженность границы – 189 км. Относительные высоты не превышают 150-

200 м над уровнем моря. Как административная единица Колпнянский район был образован в 

1928 году и входил в состав Курской области. В 1937 году в результате нового 

административно-территориального деления Центрально-Черноземного региона вошел в  

состав Орловской области. 

В административном отношении район разделен на 10 муниципальных образований: 9 

сельских поселений и городское поселение Колпна (таблица 2). Имеется 135 населенных 

пунктов. Общая численность населения района на 1 января 2010г. -  16,8 тыс. человек, из них 

9,6 тыс. человек проживают в сельской местности. Плотность населения – 14,6 чел/кв.км. 

Районный центр –п. Колпна, с численностью 7,2 тыс. человек находится на расстоянии 

130 км от областного центра – города Орла. 

 

Муниципальные образования Колпнянского района 

№ Муниципальное образование Центр 

--- Администрация Колпнянского района п. Колпна 

1 Городское поселение Колпны п. Колпна 

2 Ахтырское сельское поселение с. Ахтырка 

3 Белоколодезьское сельское поселение д. Белый Колодезь Первый 

4 Знаменское сельское поселение с. Знаменское 

5 Карловское сельское поселение д. Клевцово 

6 Краснянское сельское поселение с. Красное 

7 Крутовское сельское поселение с. Крутое 

8 Тимирязевское сельское поселение д. Тимирязево 

9 Ушаковское сельское поселение с. Ушаково 

10 Ярищенское сельское поселение с. Ярище 

 Сельское хозяйство. 

Основными элементами экономической базы района останется сельское хозяйство и 

промышленное производство, уровень развития, которых, во многом определяет уровень 

жизни сельского населения.  

Сельское хозяйство – на перспективу должно стать ведущей отраслю района. Исходя из 

наличия природных ресурсов, при дополнительном финансировании государства у 

Коллпнянского района  есть все основания стать лидером по производству сельхозпродукции.  
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Для успешного развития аграрного сектора экономики района целесообразно увеличить 

объемы использования посевных территорий, увеличение объемов животноводства, в целях 

повышения количества и качества молочной и мясной продукции.  

 

Промышленность.  

Промышленность района представлена перерабатывающими предприятиями: сахарный 

завод, маслозавод, хлебозавод. Работает картонажно-полиграфическая фабрика. В районе 

работает элеватор, райпо и муниципальное предприятие бытового обслуживания населения. 

Колпнянский сахарный завод работает с 1967 года. В 2007 году заводом было переработано 

сахарной свеклы 239 тыс.тон, что выше уровня 2006 года на 150%. Картонажно-

полиграфическая фабрика, специализируется на производстве гофрокартона и гофроящиков. 

Муниципальное предприятие бытового обслуживания населения предоставляет жителем 

района следующие виды услуг: парикмахерские, фотография, услуги по пошиву одежды, 

ремонту телевизоров и сложной бытовой техники, оказывает услуги по вспашке огородов и 

ритуальные услуги. Колпнянский Элеватор занимается заготовкой и переработкой зерна. 

Предприятие имеет свою мини-пекарню  и мельницу.  

 

Транспорт. 

Транспортный каркас территории составляют автомобильные дороги регионального и 

местного значения. Транспортное обслуживание  муниципального образования 

осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом. К районному центру 

подходит железная дорога Колпна-Курск с остановочными пунктами (ост.п.Колпна, ост.п.50 

км и ост.п.42 км). Содержанием автодорог в районе занимается дорожная служба общего 

пользования Орловской области филиал ОГУ «Орелгосзаказчик «Колпнянский дорожный 

отдел». 
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8. Социальная сфера 

Население 

Численность населения Колпнянского района составляет 16,8 тыс. человек. Населенные 

пункты располагаются достаточно равномерно по всей территории района, наибольшая 

концентрация  населенных пунктов наблюдается в восточной и южных частях района. Это 

связано не столько с близостью районного центра, сколько определяется наличием  

производственных, транспортных ресурсов, а так же определяется тяготением населения к 

более доступным и полным системам культурно-бытового обслуживания.  

В настоящее время наблюдается снижение численности населения, что подтверждает 

общую динамику в городах и сельских населенных пунктах Орловской области.  Сокращение 

численности вызвано, прежде всего, стагнацией экономики и понижением уровня жизни 

населения, что в свою очередь обуславливает спад рождаемости, рост смертности, «старения» 

населения, отток молодого поколения  в крупные города.  
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9. Современное экологическое состояние территории 

9.1. Маршрутные наблюдения 

Маршрутные наблюдения на участке изысканий и на прилегающих территориях 

проводились в ноябре-декабре  2020г. В ходе выполнения маршрутных наблюдений были 

поставлены следующие задачи:  

1. уточнение дешифровочных признаков и ситуационных характеристик участка 

изысканий непосредственно на месте;  

2. характеристика состояния объектов экологической обстановки (растительного 

покрова, почв, антропогенных воздействий);  

3. выявление опасных экзогенных геологических процессов;  

4. выявление визуальных признаков загрязнения (пятен нефтепродуктов, химикатов, 

несанкционированных свалок пищевых и бытовых отходов).  

В административном отношении участок планируемых работ расположен за пределами 

жилой застройки.  

Выполнение маршрутных наблюдений в рамках инженерно-экологических изысканий 

позволило решить ряд задач:  

- наметить места отбора проб компонентов окружающей природной среды (почв,воды);  

- непосредственно на месте уточнить дешифровочные признаки;  

- дать характеристику экологической обстановки и уровня антропогенной нагрузки на 

компоненты окружающей среды;  

- определить основные экзогенные процессы на участке.  

Подробная характеристика обследованного района по всем значимым в рамках 

инженерно-экологических изысканий аспектам дана ранее в соответствующих разделах 

отчета. 

 

9.2. Комплексная характеристика экологического состояния  

территорий в районе изысканий  

Под экологической ситуацией рассматривается территориальное сочетание различных 

природных условий и факторов, создающих на территории определенную экологическую 

обстановку разной степени благополучия или неблагополучия.  

По степени остроты приняты следующие категории экологических ситуаций:  

- при удовлетворительной ситуации из-за отсутствия прямого или косвенного 

антропогенного воздействия свойства ландшафтов не изменяются, загрязнение компонентов 

окружающей среды много меньше ПДК;  

- при конфликтной ситуации наблюдаются незначительные в пространстве и во 

времени изменения в ландшафтах, в том числе в средо - и ресурсовоспроизводящих свойствах, 

что ведет к сравнительно небольшой перестройке структуры ландшафтов, при сохранении 

возможности их восстановления в результате процессов саморегуляции природного комплекса 

или проведения несложных природоохранных действий;  

- при критической ситуации отмечаются негативные изменения в отдельных 

компонентах ландшафтов, что ведет к нарушению или деградации отдельных природных 

ресурсов, при соблюдении природоохранных мер напряженность экологической ситуации, как 

правило, спадает;  

- при кризисной ситуации возникают значительные и слабокомпенсируемые изменения 

ландшафтов, происходит быстрое нарастание угрозы истощения или утраты природных 

ресурсов. Антропогенные нагрузки, как правило, превышают установленные нормативные 
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величины и экологические требования. При уменьшении или прекращении антропогенных 

воздействий и проведении природоохранных мероприятий возможна нормализация 

экологической обстановки.  

Участок изысканий по степени остроты относится к удовлетворительной категории 

экологической ситуации (отсутствует прямое или косвенное антропогенное воздействие, 

свойства ландшафтов не изменяются, загрязнение компонентов окружающей среды много 

меньше ПДК). 

 

9.3. Краткая характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха 

Атмосфера обладает способностью к самоочищению. Под самоочищением атмосферы 

понимают частичное или полное восстановление естественного состава атмосферы вследствие 

удаления примесей под воздействием природных процессов: атмосферных осадков, процесса 

фотосинтеза. Природный потенциал самоочищения атмосферы во многом обусловлен 

природно-климатическими условиями: особенностями подстилающей поверхности 

(растительность, рельеф), температурным режимом, количеством выпадающих осадков, 

циркуляционными процессы в атмосфере.  

Способность атмосферы к самоочищению зависит также от величины потенциала 

загрязнения атмосферы ПЗА. Под ПЗА понимают сочетание метеорологических факторов, 

обуславливающих уровень возможного загрязнения атмосферы от источников в данном 

географическом районе.  

Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха приведена поданным, 

представленным в Государственном докладе «Об экологической ситуации в Орловской 

области в 2015 году». 

В 2013-2015 годах исследования атмосферного воздуха производились на территории 

15 административных районов Орловской области и г.Орла. 

Показатели загрязнения атмосферы. 

Загрязнение атмосферы определяется по значениям концентраций примесей (в мг/м3). 

Степень загрязнения атмосферы примесью оценивается при сравнении концентрации 

примесей с ПДК.  

ПДК– предельно допустимая концентрация примесей, установленная 

Минздравсоцразвития России.  

Используются три показателя качества воздуха: индекс загрязнения атмосферы – ИЗА, 

стандартный индекс – (СИ) и наибольшая повторяемость превышения ПДК - НП .  

СИ– наибольшая измеренная за текущий месяц концентрация примеси, деленная на 

ПДК, из данных измерений на всех постах за одной примесью.  

НП– наибольшая повторяемость, в процентах, превышения ПДК любым загрязняющим 

веществом в городе.  

ИЗА – суммарный индекс загрязнения атмосферы. 

 

Характеристика загрязнения атмосферы 

Согласно данных предоставленных Орловским центром по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» письмо 

№162-С от 07.12.2020г. фоновые концентрации загрязняющих веществ на участке изысканий 

составляют: 
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9.4. Почва 

В рамках инженерно-экологических изысканий проведено опробование почво-грунтов 

участка изысканий. Целью литохимического опробования верхнего горизонта являлось 

определение степени современного загрязнения важнейшего компонента природной среды, 

способного аккумулировать разнообразные токсичные элементы до концентраций, опасных 

для биоты.  

Почвенно-экологические изыскания проводились в соответствии с СП 11-102-97. Отбор 

проб почво-грунтов проведен специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области» в Аксайском районе. Аттестат аккредитации № РОСС. RU.0001.519011 

от 11.10.2016 г. (аттестат аккредитации представлен) в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83, 

ГОСТ 17.4.4.02-84 и ГОСТ 28168-89.  

Порядок отбора, хранения и транспортирования проб почво-грунтов, в зависимости от 

назначения исследований, соответствовали требованиям ГОСТ 17.4.4.02-84.  

Программа лабораторных исследований проб почво-грунтов включала:  

- исследование химического загрязнения проб почво-грунтов по показателям: тяжелые 

металлы (медь, цинк, никель, кадмий, свинец, ртуть), мышьяк, бенз(а)пирен, рН, 

нефтепродукты. 

- микробиологические и санитарно-паразитологические исследования проб почво-

грунтов по показателям: индекс БГКП, индекс энтерококков, патогенные бактерии (в т.ч. 

сальмонеллы), цисты кишечных простейших, жизнеспособные яйца гельминтов.  

Оценка загрязненности компонентов окружающей среды химическими веществами 

проводилась по каждому веществу с использованием следующих показателей:  

• коэффициент концентрации химических веществ (Ксi), характеризующий 

интенсивность техногенного воздействия и равный отношению содержание элемента в 

исследуемом объекте к его фоновому содержанию,  

Ксi = Сi/Сфi; 

• коэффициент концентрации относительно ПДК, равный отношению содержания 

компонента к его ПДК (ОДК) и характеризующий степень опасности загрязнения,  

К0 = Сi/ПДК 

Для оценки степени опасности загрязнения почв химическими веществами и уровня 

химического загрязнения почв согласно МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества 

почвы населенных мест» и СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для 

строительства» дополнительно был определен суммарный показатель химического 

загрязнения (Zс) характеризует степень химического загрязнения почв и грунтов участка 

изысканий и определен по формуле: 

 

ZC=KC1+ …… +KCi +…… +KCn–(n-1) 

 

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

превышения содержания данного компонента над фоновым значением.  

Для компонентов неприродного происхождения коэффициенты концентрации 

определяются как частное от деления массовой доли загрязнения на его ПДК. 

Оценочная шкала опасности загрязнения почв по суммарному показателю загрязнения 

(Zc) приведена в таблице 9.4.2. 

 

Оценочная шкала опасности загрязнения почв по суммарному 

показателю загрязнения (Zc)* 

Таблица 9.4.1 

Категория загрязненности почв  

 

Zc  Изменение показателей здоровья 

населения  

1. Допустимая  <16  Наиболее низкий уровень заболеваемости  

2. Умеренно опасная  16-32  Увеличение общей заболеваемости  

3. Опасная  32-128  Увеличение общей заболеваемости, в том 

числе детской  

4. Чрезвычайно опасная  > 128  Аналогично категории 3. Нарушение 

репродуктивной функции женщин, 

увеличение онкологической 

заболеваемости.  

 

 

Сводная таблица характеристик уровня загрязнения грунтов 

 

Таблица 9.4.2 

 

№ 

пр

об

ы 

Определяемый 

показатель, 

ед.изм.мг/кг 

Фоновые 

значения 

загрязняющег

о 

вещества,мг/к

г 

Концентрация 

загрязняющих 

веществ, мг/кг 

КСi  Zc  Категория 

загрязнени

я почвы  

П
р
о
б

а 
№

7
.3

7
 

Медь 15 20 1,33 

7,11 

 

Допустима

я Zc<16 

 

Цинк 68 35,8 0,53 

Никель 45 50 1,11 

Кадмий 0,24 1 4,17 

Свинец 20 10 0,50 

Мышьяк 5,6 3,5 0,63 

Ртуть 0,20 0,7 3,50 

рН - 5,8 ед. рН  - 

Нефтепродукты - 300,5  - 

Бенз(а)пирен Не более 0,02 0,005  - 

П
р
о
б

а 
№

7
.3

8
 

Медь 15 20 1,33  

 

 

 

7,11 

Допустима

я Zc<16 

 

Цинк 68 40,9 0,60 

Никель 45 50 1,11 

Кадмий 0,24 1 4,17 

Свинец 20 10 0,73 

Мышьяк 5,6 2,7 0,32 

Ртуть 0,20 0,7 3,50 

рН - 7,3 ед. рН  - 
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Нефтепродукты - 2439,8  - 

Бенз(а)пирен Не более 0,02 0,005  - 

П
р
о
б

а 
№

7
.3

9
 

Медь 15 20 1,33 
 

 

 

7,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допустима

я Zc<16 

Цинк 68 44,6 0,55 

Никель 45 50 1,11 

Кадмий 0,24 1 4,17 

Свинец 20 11 0,50 

Мышьяк 5,6 2,1 0,36 

Ртуть 0,20 0,7 3,50 

рН - 7,5 ед. рН  - 

Нефтепродукты - 1353,3  - 

Бенз(а)пирен Не более 0,02 0,005  - 

П
р
о
б

а 
№

7
.4

0
 

Медь 15 20 1,33  

 

 

 

7,11 Допустима

я Zc<16 

 

Цинк 68 39,1 0,55 

Никель 45 50 1,11 

Кадмий 0,24 1 4,17 

Свинец 20 10 0,50 

Мышьяк 5,6 2,2 0,38 

Ртуть 0,20 0,7 3,50 

рН - 7,2 ед. рН  - 

Нефтепродукты - 81,6  - 

Бенз(а)пирен Не более 0,02 0,005  - 

 

В результате исследования пробы почв, отобранные с территории изысканий, не 

отмечается превышений допустимых уровней по неорганическим загрязнителям; пробы почвы 

относятся к категории «Допустимая».  

Содержание нефтепродуктов в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

выявлению деградированных и загрязненных земель» (Комитет РФ по земельным ресурсам и 

землеустройству, 1994 г.)  по показателю уровня загрязнения нефтепродуктами пробы почв 

рассматриваемых участков относятся к «Допустимому» уровню загрязнения (до 1000 мг/кг). 

В соответствии с таблицей 3 СанПиН 2.1.7.1287-03 [37]: 

- почвы, относящиеся к категории «Чистая» и «Допустимая» можно использовать без 

ограничения для строительных работ; 

- почвы, относящиеся к категории «Опасная» можно ограниченно использовать под 

отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м; 

- почвы, относящиеся к категории «Чрезвычайно опасная» подлежат вывозу и 

утилизация на специализированных полигонах. 

Микробиологическая характеристика почвы 

Под биологическим загрязнением почв подразумевается составная часть органического 

загрязнения, обусловленного диссеминацией возбудителей инфекционных и инвазионных 

болезней, а также вредными насекомыми и клещами, переносчиками возбудителей болезни 

человека, животных и растений. 

Оценка степени биологического загрязнения проводится по санитарно-

бактериологическим (микробиологическим) и санитарно-паразитологическим показателям. 

Микробиологические исследования почвы участка строительства выполнялось 

специалистами аккредитованного испытательного центра ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской области» в Аксайском районе. Аттестат аккредитации № РОСС. 
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RU.0001.519011 от 11.10.2016 г. (аттестат аккредитации представлен). Протокол 

лабораторных испытаний  №2.6.4.0346 от 28.12.2020г. приведены в приложении. 

Пробы почв отобраны в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 [13], ГОСТ 17.4.4.02-84 [14] 

с глубины 0,0-0,2 м.   

Определяемые показатели: 

- санитарно-бактериологические: индекс БГКП, патогенные бактерии, в т.ч. 

сальмонеллы, индекс энтерококков; 

- санитарно-паразитологические: яйца гельминтов жизнеспособных, цист кишечных 

патогенных простейших. 

Гигиенические требования к качеству почв по биологическим загрязнениям согласно 

СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» 

представлены в таблице 9.4.4. 

Таблица 9.4.1 - Оценка степени эпидемической опасности почвы 

Категория 

загрязнения 

почв 

Индекс 

БГКП 

Индекс 

энтерококков 

Патогенные 

бактерии, 

в т.ч. 

сальмонеллы 

Яйца 

геогельминтов, 

экз/кг 

Цисты 

простейших, 

экз/кг 

Чистая 1 - 10 1 - 10 0 0 0 

Умеренно 

опасная 
10 - 100 10 - 100 0 до 10 до 10 

Опасная 100 - 1000 100 - 1000 0 до 100 до 100 

Чрезвычайно 

опасная 

1000 и 

выше 

1000 и 

выше 
0 > 100 > 100 

 

В результате лабораторных исследований проб почвы, отобранных с территории 

строительства объекта: 

-индекс БГКП менее 10  во всех пробах; 

-индекс энтерококков менее 10 во всех пробах; 

-патогенные бактерии в т.ч. сальмонеллы, яйца гельминтов, цисты простейших не 

обнаружены. 

В соответствии с СанПиН 2.1.7.2197-07  (изменения к СанПиН 2.1.7.1287-03 

«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы») 

-уровни загрязнения почвы по санитарно-бактериологическим показателям во всех 

пробах относятся к «Чистой» категории загрязнения и могут быть использованы без 

ограничения. 

 

9.5. Радиационная обстановка 

Отношения в сфере обеспечения радиационной безопасности населения Российской 

федерации регулируются Федеральным законом «О радиационной безопасности населения» 

(Федеральный закон от 9 января1996 г. N 3-ФЗ с изменениями от 22 августа 2004 г., 23 июля 

2008 г.).  

Обеспечение радиационной безопасности при воздействии природных радионуклидов 

регулируется статьей 15 указанного Федерального закона, согласно которой:  

1. Облучение населения и работников, обусловленное радоном, продуктами его 

распада, а также другими долгоживущими природными радионуклидами, в жилых и 

производственных помещениях не должно превышать установленные нормативы.  
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2. В целях защиты населения и работников от влияния природных радионуклидов 

должны осуществляться:  

- выбор земельных участков для строительства зданий и сооружений с учетом уровня 

выделения радона из почвы и гамма-излучения;  

- проектирование и строительство зданий и сооружений с учетом предотвращения 

поступления радона в воздух этих помещений;  

- проведение производственного контроля строительных материалов, приемка зданий и 

сооружений в эксплуатацию с учетом уровня содержания радона в воздухе помещений и 

гамма-излучения природных радионуклидов;  

- эксплуатация зданий и сооружений с учетом уровня содержания радона в них и 

гамма-излучения природных радионуклидов.  

Излучение природных радионуклидов, которые содержатся в объектах окружающей 

среды и среды обитания людей, создает естественный радиационный фон. В результате 

производственной деятельности человека (добыча и переработка минерального сырья, 

строительство различных объектов и т.п.) происходит перераспределение природных 

радионуклидов в объектах среды обитания людей и окружающей среды, что приводит к 

изменению радиационного воздействия на человека.  

СогласноСП 2.6.1.2612 –10 при выборе участков территорий под строительство зданий 

и сооружений промышленного и производственного назначения выбираются участки с 

мощностью эквивалентной дозы гамма-излучения менее 0,3 мкЗв/ч.  

Для проведения радиационного контроля участка изысканий привлечена 

испытательная лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в 

Аксайском районе. Аттестат аккредитации № РОСС. RU.0001.519011 от 11.10.2016 г. (аттестат 

аккредитации представлен). 

Порядок проведения исследований и минимально необходимый объем радиационного 

контроля земельного участка соответствовали требованиям МУ 2.6.1.2398-08.  

При проведении радиационного контроля на участке изысканий гамма-съемка 

проводилась по сетке с шагом 50х50 м с последующим проходом по территории в режиме 

свободного поиска. 

 По результатам гамма-съемки локальные радиационные аномалии на обследованной 

территории отсутствуют; плотность потока радона с поверхности почвы не превышает 

установленные нормативы (80 Бк/м3), что соответствует п.4.2.2 СанПиН2.6.1.2800-10  

мощность дозы гамма-излучения в контрольных точках не превышает 0,3мкЗв/ч. Земельный 

участок соответствует требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов 

(соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» 

(НРБ-99/2009), СанПиН 2.6.1.2800-10.).  

 

9.6 Уровень шумового воздействия в районе изысканий. 

Измерения уровня шума на рассматриваемом участке выполнялись для оценки 

современного шумового воздействия создаваемого транспортом на территории жилой 

застройки. 

Участок изысканий имеет протяженность около 7,5 км и большей частью проходит 

вдали от населенных пунктов. Исключение составляет д. Андреевка, д. Екатериновка, и 

пгт.Колпна.  



 

 

399.5-ИЭИ-ПЗ 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 
 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

 

Дата Подл. №док. Лист Кол.у

ч. 
Изм. 

     

     

 

Лист 

 

33 

39 

Замеры в намеченных точках были произведены специалистами ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Ростовской области» в Аксайском районе. Аттестат аккредитации № 

РОСС. RU.0001.519011 от 11.10.2016 г. (аттестат аккредитации представлен). 

Протоколы измерений представлены в приложении, согласно заключения уровни звука 

не превышают допустимые, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях», СН 2.2.4/2.2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки». 
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10. Прогноз возможных неблагоприятных изменений природной и техногенной 

среды при строительстве и эксплуатации объекта 

10.1. Прогноз загрязнения атмосферного воздуха 

Качество атмосферного воздуха в районе проектируемых работ определяется массой и 

спектром загрязняющих веществ, поступающих от источников загрязнения при строительных 

работах.  

Работы по строительству объекта могут оказать негативное воздействие на качество 

атмосферного воздуха при работе экскаваторов и автосамосвалов. Воздействия могут быть 

уменьшены при соответствующем подборе топлива и правильной эксплуатации 

автотранспорта, при исключении возможности розливов бензина и масел. Загрязнение 

воздушного бассейна за счет выбросов работающих двигателей автомашин и механизмов 

носит локальный характер и ограничивается пределами рабочей площадки.  

С целью снижения выбросов загрязняющих веществ, необходимо своевременное 

выполнение регулировки топливной системы, соблюдение графика прохождения техосмотра 

техники с контролем выбросов загрязняющих веществ в выхлопах агрегатов в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

 

10.2. Прогноз негативных изменений в поверхностных и подземных водных 

системах 

Водопотребление и водоотведение объекта при строительстве является одним из 

факторов воздействия на окружающую среду. Для оценки влияния выявлены источники 

воздействия на водные объекты (поверхностные и подземные воды) и определены 

водопотребление и водоотведение объекта проектирования, места сброса и количество 

сточных вод. Возможными источниками воздействия на водные объекты могут быть 

хозяйственно-бытовые и дождевые воды.  

В целях сохранения поверхностных и подземных вод проектом предусмотрено:  

- проводить технический осмотр дорожно-строительной техники на предприятии перед 

началом проведения работ,  

- на территории проведения строительных работ не допускается мойка и ремонт 

автотранспорта, а также другие действия, связанные с опасностью загрязнения почвы,  

- в зоне работы транспорта и строительной техники осуществлять меры по утилизации 

производственных и бытовых отходов,  

- в случае несанкционированного пролива топлива на грунт, весь загрязненный грунт 

необходимо собрать и вывести с территории объекта.  

10.2.1. Водоснабжение 

Период проведения строительных работ на стройплощадке необходимо иметь 

передвижную емкость типа «квасовозка» в количестве 1 шт. Подвоз воды осуществлять из 

близлежащих гидрантов.  

В соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 расход воды на тушение пожара 

составляет 5 л/сек, что составляет для тушения пожара в течение 2-х часов:  

Qпож = 5х3600 х 2 = 36000 л = 36 м3 

 

10.2.2 Водоотведение 

Период строительства  

В период строительства для общественных нужд на площадке строительства будет 

установлен биотуалет. Обслуживание биотуалета осуществляет специализированная 
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организация-поставщик. Отходы ЖБО накапливаются в емкости биотуалета. Вывоз отхода 

осуществляется после завершения строительных работ.  

Период эксплуатации  

Водоотвод по всей трассе обеспечен. Вода вдоль подошвы насыпи стекает в 

пониженные участки местности. Выпуск воды с верховой территории местности 

осуществляется через существующие железобетонные трубы различных диаметров 

 

10.3. Прогноз ухудшения качественного состояния земель в районе 

строительства 

Минимальные размеры земельного участка необходимые для размещения 

автомобильной дороги определяются согласно постановлению Правительства Российской 

Федерации от 2 сентября 2009 г. № 717 "О нормах отвода земель для размещения 

автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса" (далее Постановление № 717). 

Согласно п.2. Постановления № 717 «Определение границ полосы отвода в соответствии с 

нормами отвода земель согласно приложениям N 1 - 14 к настоящим нормам и приложению 

N 15 не производится применительно к участкам автомобильных дорог:  

в) располагаемых на подходах к мостам, путепроводам и тоннелям;  

г) располагаемых на затопляемых пойменных участках и пересечениях водоемов;» и 

п. 3. «На участках автомобильных дорог, предусмотренных пунктом 2 настоящих норм, 

границы полосы отвода определяются расчетным путем при подготовке документации по 

планировке территории, проектной документации и результатов инженерных изысканий.» 

расчет земельного участка был проведен на стадии разработки проектной документации.  

Результаты проведенных инженерных изысканий и границы полосы отвода с 

координатами углов поворота были переданы заказчику для подготовки документов для 

постановки данного участка на кадастровый учет.  

Устройство полигонов для сборки конструкций, карьеров для добычи инертных 

материалов на временно (срочно) отводимых площадях проектом не предусмотрено.  

При строительстве объекта образуются следующие виды отходов: 

- Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) – 73310001724 – образуется в результате деятельности персонала на 

строительной площадке. Полученный отход складируется в контейнер-мусоросборник 

V=0,75 м3, установленный на твердое усовершенствованное основание и обустроенный 

крышкой. Запроектирован вывоз на полигон ТБО. Размещение контейнеров 

предусматривается на территории строительной площадки.  

Примечание: периодичность вывоза ТБО составляет 1 раз в течение 3 суток, в 

соответствии с «Санитарные правила содержания территорий населенных мест. СанПин 42-

128-4690-88» для Южной зоны; не происходит переполнение контейнеров; вывоз 

осуществляется специализированной организацией.  

- Отходы (осадки) из выгребных ям – 73210001304 - образуется в результате 

деятельности персонала на строительной площадке. Полученный отход накапливается в 

емкости, установленной в биотуалетной кабинки, которая устанавливается непосредственно 

на территории строительной площадки, по мере заполнения вывозится ассенизационной 

машиной в места, согласованный с СЭС. Обслуживание осуществляет специализированная 

лицензированная организация по договору.  

- Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме - 82220101215 - образуется 

при использовании бетона. Полученный отход передается на территорию спецорганизации, 
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имеющей лицензию на прием отходов. Образующийся отход при проведении строительных 

работ – это потери материала при его выгрузке из автосамосвала, остается в кузове грузового 

автотранспорта и вывозится на территорию АБЗ  

- Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий – 83020001714 – образуется в 

результате использования асфальтобетона при устройстве дорожной одежды. Образующийся 

отход при проведении строительных работ – это потери материала при его выгрузке из 

автосамосвала, остается в кузове грузового автотранспорта и вывозится на территорию АБЗ. 

 

 

10.4. Нанесение ущерба растительному и животному миру 

Участок проектируемых работ расположен за пределами территории сложившейся 

застройки.  

Строительство объекта не приведет к существенному увеличению существующих 

уровней негативного воздействия, а следовательно, при соблюдении принятых проектных 

решений и требований природоохранного законодательства, причинения ущерба 

растительному и животному миру при реализации проектируемых работ не ожидается. 

 

10.5. Прогноз социальных последствий 

Уровень здоровья населения в значительной степени зависит от качества среды его 

обитания. В настоящее время территории близлежащих поселений характеризуются 

конфликтным уровнем экологической ситуации, что обусловлено антропогенным 

воздействия на окружающую среду, выражаемом в наличии элементов транспортной 

инфраструктуры, объектов систем жизнеобеспечения населения (котельные, водозаборные и 

водоочистные сооружения). При соблюдении принятых проектных решений и требований 

природоохранного законодательства, намечаемая производственная деятельность не 

приведет к ухудшению существующей экологической ситуации на территории ближайших 

селитебных территорий. 
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11. Экологические последствия возможных аварийных 

ситуаций 

В процессе проведения строительных работ на территории объекта возможность 

возникновения аварийной ситуации в основном, связана с авариями средств строительной и 

вспомогательной техники. Выбросы (разливы) нефтепродуктов их топливных систем 

технических и транспортных средств либо систем гидроприводов механизмов возможны 

вследствие аварий, однако последствия их будут незначительны и иметь локальный 

характер, что связано с небольшими объемами емкостей с нефтепродуктами, используемых в 

строительной технике и оборудования.  

Вероятность реализации опасностей и масштаб воздействия на окружающую среду 

зависят от совокупности и конкретного сочетания целого ряда факторов, требующих 

детального рассмотрения.  

Ошибки во время строительства на стадии монтажа, приводящие к аварийным 

ситуациям могут возникать из-за:  

- отступления от проекта производства работ;  

- нарушения технологии строительства;  

- недостаточной квалификации руководителей и рабочих;  

- отсутствие контроля за выполнением работ.  

Аварии приводят к нарушению транспортного процесса, наносят ущерб окружающей 

природной среде, а самое главное – составляют угрозу жизни и здоровью людей.  
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12. Рекомендации и предложения по предотвращению и минимизации 

неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды и 

экологическому мониторингу 

Природоохранные мероприятия, предусмотренные в проектах строительства, должны 

быть направлены на минимизацию негативного воздействия процесса строительства на 

основные компоненты окружающей среды: атмосферный воздух, поверхностные и 

подземные воды, почвы, растительный и животный мир.  

Выбор природоохранных мероприятий и их эффективность зависит от природно-

климатических условий и особенностей технологических процессов. Равновесие между 

природными и техногенными ландшафтами можно сохранить, если, благодаря 

предусмотренным проектным решениям, воздействие на природную среду не превысит 

предельно допустимых нагрузок, приводящих к заметному ухудшению экологической 

обстановки в районе проведения работ. 

 

12.1. Предложения по снижению негативного воздействия на атмосферный 

воздух 

Негативное воздействие на качество атмосферного воздуха в период строительства и 

при эксплуатации автотранспорта, машин и механизмов может быть уменьшено при 

соответствующем подборе топлива и правильной эксплуатации автотранспорта, при 

исключении возможностей разливов бензина и масел. Загрязнение воздушного бассейна за 

счет выбросов работающих двигателей машин и механизмов носит локальный характер и, по 

опыту эксплуатации объектов-аналогов, ограничивается пределами санитарно-защитной 

зоны объекта.  

С целью снижения вредного воздействия, оказываемого источниками выбросов в 

атмосферу от планируемой деятельности проектными решениями следует предусмотреть ряд 

мероприятий, позволяющих снизить уровень загрязнения воздушной среды:  

- укрытие мест погрузки породы в автотранспорт;  

- применение гидрообеспыливания при транспортировании породы;  

-четкое соблюдение предусмотренным проектных решений в части технологии 

формирования отвала.  

Предложенные мероприятия помогут в значительной степени минимизировать 

количество поступающих вредных веществ в атмосферный воздух. 

 

 

12.2. Охрана и рекультивация земель  

Основными мероприятиями по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов при проведении работ по строительству объекта являются:  

- строгое соблюдение границ землеотвода, рациональная организация строительного 

процесса, исключающая сверхнормативное изъятие площадей;  

- движение автотранспорта только по существующим подъездным дорогам;  

- исключение проездов автотранспорта вне установленных маршрутов;  

- слив горюче-смазочных материалов производить только в специально отведенных и 

оборудованных для этих целей местах;  

-строгое соблюдение проектных решений, выполнение всех природоохранных 

мероприятий, предусмотренных проектной документацией, в т.ч. рекультивационных. Таким 

образом, при проведении работ по рекультивации объекта с соблюдением требований 
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экологической безопасности, значительного негативного влияния на окружающую 

территорию оказываться не будет.  

 

12.3. Охрана растительного и животного мира 

При необходимости проведения строительных работ вблизи зеленых насаждений 

рекомендуется вести работы с помощью экскаватора на пневмоколесном ходу емкостью 

ковша не более 0,25 м3 или вручную.  

В целях сохранения деревьев на прилегающих территориях к участку работ не 

допускается:  

– забивать в стволы 

 деревьев гвозди, штыри для крепления знаков, ограждений, проводов;  

– привязывать к стволам или ветвям проволоку для различных целей;  

– закапывать или забивать столбы, колья, сваи в зоне активного развития деревьев;  

– складывать под кроной дерева материалы, конструкции, ставить строительные и 

транспортные машины.  

В зоне, радиусом 10 м от стволов деревьев запрещается:  

– сливать нефтепродукты;  

– устанавливать работающие машины;  

– складировать на земле химически активные вещества.  

Не смотря на то, что в силу высокой степени антропогенной преобразованности 

территории участок не может служить местом постоянного обитания объектов животного 

мира, при строительстве в целях предотвращения негативного воздействия на животный мир 

прилегающих территорий не допускается складирование отходов, химически активных 

веществ в местах, специально для этого не оборудованных, слив нефтепродуктов. 

 

Предложения к программе экологического мониторинга 

Программа экологического контроля основывается на следующих основных 

принципах:  

1. Комплексность.  

ПЭК должен осуществляться за всеми компонентами окружающей среды (воздух, 

вода, почва, подземные воды, геологическая среда, флора, фауна).  

2. Система наблюдений должна функционировать:  

• до начала производства подготовительных работ, при этом получаем фоновые 

характеристики. 

• в период строительства, когда происходят самые значительные нарушения 

окружающей природной среды.  

• в период эксплуатации по системе закрепленных точек.  

Проведение экологического контроля на объекте проектирования должно 

базироваться на вышеперечисленных принципах, для чего необходимо предусмотреть:  

• Организацию временного пункта на базе строительной площадки объекта, 

включающего аренду наземного или водного транспорта, для выполнения планируемого 

объема наблюдений.  

• Консультации со специалистами соответствующего профиля в процессе обработки и 

анализа результатов экологического мониторинга и по выработке предложений по 

минимизации негативных воздействий проектируемого объекта на окружающую среду.  
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Программа мониторинга разрабатывается совместно со специально 

уполномоченными территориальными природоохранными органами и другими 

заинтересованными организациями и согласовывается с территориальными органами 

исполнительной власти.  

Конечной целью комплексного экологического мониторинга в районе строительства 

является улучшение экологического состояния биогенно-техногенных и природных 

ландшафтов, сохранение их продуктивности и биоразнообразия, минимизация уровня 

загрязнения компонентов окружающей среды. 

 

Период строительства 

Мониторинг на этапе строительства – кратковременный и основан на визуальной и 

инструментальной проверке мероприятий, направленных на снижение ущерба, наносимого 

окружающей среде.  

При выполнении строительно-монтажных работ предлагается выполнение следующих 

мониторинговых наблюдений:  

- геологической среды и почвенного покрова;  

- образования отходов строительства и обращения с ними;  

- биомониторинг животного и растительного мира в зоне воздействия строительных 

работ.  

Мониторинг геологической среды и почвенного покрова включает:  

- выявление изменений в состоянии участков строительства (захламление, 

загрязнение, изменение рельефа, подтопление, оползневые процессы и пр.) с указанием 

месторасположения, площадей и параметров выявленных нарушений;  

- контроль загрязнения почвенного покрова на площадках временного отстоя 

строительной техники и хранения строительных материалов и оборудования.  

Контроль качества атмосферного воздуха проводится на границе участка 

строительства по перечню ингредиентов, специфичных для применяемой строительной 

техники и транспортных средств: оксид углерода, бензин, диоксид азота, диоксид серы, пыль 

и др. Общим руководством при проведении исследований являются: СанПиН 2.1.6.1032-01 

«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных 

мест», специальный технологический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной 

техникой, выпускаемой в обращение на территории РФ, вредных (загрязняющих) веществ», 

утвержденный постановлением Правительства РФ от 12.10.2005 г. № 609 и др.  

Рекомендуется использование автоматизированных постов наблюдения, оснащенных 

газоанализаторами на основные компоненты: оксид углерода, оксид и диоксид азота, 

диоксид серы, метан, озон (для интегральной оценки загрязнения атмосферы 

фотооксидантами). Кроме газоанализаторов в состав станций должны входить 

автоматические пробоотборные устройства для определения содержания взвешенных 

веществ, а также минимальный набор автоматизированных метеорологических датчиков 

температуры и влажности воздуха, направления и скорости ветра.  

Рекомендуется проводить ежедневную оценку и анализ метеорологических условий 

на предмет возможного наступления НМУ, способствующих накоплению вредных веществ в 

приземном слое атмосферы.  

Контроль образования отходов строительства и обращения с ними осуществляется, в 

основном, методами натурно-визуального обследования участка строительства и 

прилегающей территории. В процессе контроля определяется соответствие мест и условий 
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временного хранения отходов решениям ПОС, определяющим деятельность застройщика по 

обращению с отходами.  

Контроль уровня физического воздействия на окружающую среду (шум, вибрация) 

осуществляется в соответствии с положениями ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования 

безопасности», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и 

общественных зданий и на территории жилой застройки» и др.  

При значениях уровней шума выше допустимых значений для категории территории, 

на которой выполняются строительные работы, необходима разработка корректирующих 

мероприятий по их снижению до санитарных норм (установка звукоизолирующего 

ограждения, корректировка графика выполнения работ и т.д.).  

Биомониторинг на этапе проведения строительно-монтажных работ подразумевает 

проверку эффективности мероприятий, предусмотренных проектом по защите животного и 

растительного мира и должен включать:  

- проверку выполнения мероприятий по строительному оттеснению представителей 

фауны за пределы зоны влияния строительных работ (наличие сплошного ограждения, 

подкашивание сорной растительности);  

- проверку соответствия графика проведения строительных работ биоритмам фауны, 

обитающей в биотопах, попадающих в зону негативного влияния строительства;  

- установление фактов и причин гибели животных в зоне влияния строительства;  

- установление фактов повреждения и прямого уничтожения растительности на 

участках, не входящих в зону строительства;  

- проверку наличия защитных чехлов на сохраняемых в зоне строительства деревьях. 

 

Период эксплуатации 

В соответствии с установленными выше видами техногенного воздействия на 

компоненты окружающей среды в программе экологического мониторинга необходимо 

предусмотреть следующие его виды:  

- мониторинг воздействия окружающей среды на конструкции дороги;  

- мониторинг почвенного покрова;  

- мониторинг образования отходов.  

Мониторинг воздействия окружающей среды на конструкции проектируемого 

объекта проводится с целью оценки влияния агрессивных факторов и опасных геологических 

процессов на дорогу и его сооружения.  

Мониторинговые наблюдения совмещаются с периодическими осмотрами трассы 

объекта, рекомендуемая частота проведения которых – 1 раз в год.  

Мониторинг почвенного покрова осуществляется в пределах санитарно-защитной 

полосы дороги с целью:  

- выявления участков почв, подверженных эрозии; 

- наблюдения за состоянием почв/ грунтов;  

- выявления источников загрязнения почвы в пределах санитарно-защитной полосы 

объекта.  

Мониторинг почвенного покрова включает:  

- проведение регулярных наблюдений за состоянием почв в охранной зоне объекта, их 

качественными показателями;  

- сбор, хранение, пополнение и обработку данных наблюдений.  
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Мониторинг почвенного покрова проводится путем маршрутного обследования 

трассы дороги два раза в год - весной и осенью.  

Основными качественными показателями, подлежащими контролю в процессе 

мониторинга, являются – нарушенность почвенного покрова, наличие участков с просевшим 

грунтом и увлажненных.  

Мониторинг образования отходов производства и обращения с ними  

Отходы, образующиеся при техническом обслуживании объекта, относятся в 

основном к 4 (малоопасные) и 5 (практически неопасные) классам опасности.  

Комплексный экологический мониторинг образования отходов должен включать:  

- натурно-визуальное обследование мест хранения отходов для определения 

соответствия объемов образующихся отходов и условий их хранения 

(постоянное/временное) требованиям ПНООЛР;  

- сбор, хранение, пополнение и обработку данных наблюдений. 
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Заключение 

Проведенные инженерно-экологические изыскания позволяют сделать ряд выводов и 

дать определенные рекомендации по организации режимных геоэкологических наблюдений 

в процессе строительства и эксплуатации объекта.  

Результаты проведенных комплексных исследований позволяют отнести территорию, 

отведенную под строительство, в целом, к экологически благополучной.  

Реализация намеченного проекта приведёт к изменению сложившейся на 

обследованной территории экологической обстановки. Поэтому рекомендуются применить 

меры по организации дальнейших экологических наблюдений за состоянием природно-

технической системы, описанные выше. 
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Змиевка – Глазуновка – Тросна (км 0+000 – км 

18+363) в Свердловском и Глазуновском районах 

Орловской области, Глазуновка – Малоархангельск – 

Колпны – Долгое (км 0+000 – км 14+900) в 

Глазуновском и Мало-архангельском районах 

Орловской области, Глазуновка – Малоархангельск – 

Колпны – Долгое (км 14+900 – км 36+600) в 

Малоархангельском районе Орловской области, 

Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое 

(км 36+600 – км 59+278) в Колпнянском районе 

Орловской области, Колпна – Моховое – граница 

Курской области (км 0+070 – км 15+700), обход н. п. 

Малоархангельск, обход н. п. Колпна» 

Участок изысканий - н.п. Колпна в Орловской 

области 

1.4 Шифр объекта 399-ИЭИ 

1.5  Вид строительства Строительство, Реконструкция 

1.6 Стадийность 

проектирования 
Проектная документация.  

1.7 Сведения об этапах 

дорожно-строительных 

работ, сроках 

проектирования и 

строительства 

Этапы не предусмотрены. 

Год начала строительства – 2021 год. 

Год окончания строительства – 2022 год. 

Срок сдачи проектной документации – по условиям 

Государственного контракта.  

 

1.8 

Местоположение 

объекта 

Российская Федерация, Орловская область,  н.п. 

Колпна 

1.9 Характеристика 

проектируемого объекта 

Основные технические характеристики 

автомобильной дороги: 

-Категория автомобильной дороги- III; 

-Протяженность проектируемого участка – 8,0км; 

-Число полос движения - 2 шт; 

- Вид покрытия – асфальтобетон; 

- Водопропускные трубы – 4 шт. 

- Мосты – 1 мост (р.Сосна). 

1.10 Начало участка и конец 

участков 

Определяется при выезде 

1.11 Сведения о ранее 

выполненных 

инженерных изысканиях 

 

Отсутствуют 

2. Требования к 

выполнению 

инженерно-

экологических работ 

 

2.1 Требования о 

необходимости 

составления программы 

изысканий 

Разработать программу инженерно-экологических 

изысканий и согласовать с Заказчиком. В программе 

изысканий  представить детализированный состав 

намечаемых работ, методику и технологию их 

выполнения с обоснованием  необходимости и 

достаточности намечаемых работ для разработки 

проектной документации. 

 

2.2 Состав инженерных 

изысканий 

Определить на основании утвержденной программы 

изысканий и действующих нормативных документов 

2.3 Перечень нормативных 

документов в 

соответствии с которым, 

Инженерные изыскания выполнить в соответствии с 

требованиями Градостроительного Кодекса РФ, 

действующими нормативными документами по 



 

необходимо выполнить 

инженерно-

экологические 

изыскания 

изысканиям и проектированию автомобильных 

дорог, в том числе: 

- ГОСТ 32836-2014 Дороги автомобильные общего 

пользования. Изыскания автомобильных дорог. 

Общие требования. 

- ГОСТ 32847-2014 Дороги автомобильные общего 

пользования. Требования к проведению 

экологических изысканий  

 

2.4 Цели и виды 

инженерных изысканий 

2.4.1 Выполнить инженерно-экологические 

изыскания в объеме достаточном для разработки 

раздела ООС. Требования к точности, составу, 

сдаче отчета принять на основе положений ГОСТ 

32847-2014, ГОСТ 32836-2014; 

2.4.2 До начала производства работ разработать 

программу изысканий и согласовать с заказчиком.  

Целями ИЭИ является оценка современного 

состояния и прогноза возможных изменений 

природной среды под влиянием антропогенных 

воздействий при строительстве и эксплуатации 

автомобильной дороги, искусственных 

сооружений и объектов обустройства с целью 

предотвращения, минимизации или ликвидации 

вредных и нежелательных экологических и 

связанных с ними социальных, экономических и 

других последствий, а также сохранения 

оптимальных условий жизни населения.  

2.4.3 Задачами изысканий являются: 

-определение существующих экологических и 

санитарно-гигиенических ограничений, 

влияющих на проектные решения и 

принципиальную возможность размещения 

автомобильной дороги на территории;  

-определение исходных (начальных) параметров 

состояния окружающей среды, необходимых для 

прогнозных оценок ее изменения, а также для 

проверок таких прогнозов в будущем;  

-получение материалов, обеспечивающих 

разработку мероприятий по охране окружающей 

среды. 

2.4.4 На основании требований п. 4.1 ст. 47, 

Градостроительного кодекса РФ (от 29.12.2004 № 

190-ФЗ) результатом инженерных изысканий должен 

стать технический отчет, т.е. документ, содержащий 

материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и 

отражающий сведения о задачах инженерных 

изысканий, о местоположении территории, на 

которой расположен объект, о видах, об объеме, о 

способах и о сроках проведения работ по 

выполнению инженерных изысканий в соответствии 

с программой инженерных изысканий, о качестве 



 

выполненных инженерных изысканий, о результатах 

комплексного изучения природных и техногенных 

условий указанной территории, в том числе о 

результатах изучения, оценки и прогноза возможных 

изменений природных и техногенных условий 

указанной территории применительно к объекту при 

осуществлении работ по капитальному ремонту этого 

объекта. 

2.4.5 В случае выявления в процессе инженерных 

изысканий экономической нецелесообразности 

проведения строительства сооружения исполнитель 

инженерных изысканий должен незамедлительно 

проинформировать Заказчика. 

 

2.5 Характеристика 

ожидаемых воздействий 

объекта на природную 

среду 

В ходе проведения изысканий определить 

воздействий объекта на природную среду и опасные 

природные воздействия на объект. 

2.6 Требования к точности, 

достоверности и 

обеспеченности данных 

и характеристик 

Согласно нормативным документам 

2.7 

Прочие требования 

Разработчик инженерных изысканий обязан 

участвовать без дополнительной оплаты: 

- при рассмотрении инженерных изысканий 

Заказчиком в установленном им порядке; 

- при защите инженерных изысканий в органах 

экспертизы; 

- предоставлять пояснения, документы и 

обоснования по требованию Заказчика и органов 

экспертизы; 

- вносить в материалы инженерных изысканий по 

результатам рассмотрения у Заказчика и органов 

экспертизы изменения и дополнения, не 

противоречащие настоящему Заданию. 

-работы должны выполняться в соответствии с 

требованиями действующих нормативно-правовых 

актов Российской Федерации.  

2.8 Требования к составу, 

порядку и форме 

предоставления 

изыскательской 

продукции 

Технический отчёт по результатам инженерно-

экологических изысканий передать Заказчику после 

окончания изыскательских работ в переплетённом 

виде (3 экз.) и на электронном носителе (1 экз.). 

Срок сдачи согласно календарного графика. 

2.9 Сроки выполнения работ Согласно календарному плану работ. 

 

 

Главный инженер проекта               _____________   В.В. Манацкий 



 
 

                                                                                                                  Приложение  

 

1. Приложение к техническому заданию – Карта - схема района изысканий. 
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1.Общие сведения 
 

Инженерно-экологические изыскания по объекту: «Выполнение проектно-

изыскательских работ на строительство и реконструкцию автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения Змиевка – 

Глазуновка – Тросна (км 0+000 – км 18+363) в Свердловском и Глазуновском 

районах Орловской области, Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое 

(км 0+000 – км 14+900) в Глазуновском и Мало-архангельском районах 

Орловской области, Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое (км 

14+900 – км 36+600) в Малоархангельском районе Орловской области, 

Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое (км 36+600 – км 59+278) в 

Колпнянском районе Орловской области, Колпна – Моховое – граница Курской 

области (км 0+070 – км 15+700), обход н. п. Малоархангельск, обход н. п. 

Колпна» Участок изысканий - н.п. Колпна в Орловской области- будут 

выполняться специалистами ООО «Автодоринжиниринг» в соответствии с 

техническим заданием на выполнение изысканий и государственным контрактом. 

Заказчик: Казенное Учреждение Орловской области «Орелгосзаказчик» (КУ 

ОО «Орелгосзаказчик») 

Вид работ – инженерно-экологические изыскания: 

• получение и анализ ранее опубликованных, а также фондовых материалов 

или данных, касающихся состояния, котором находится природная среда 

местности; 

•получение предварительной оценки экологического состояния 

исследуемой территории; 

• маршрутные наблюдения; 

• исследования грунта; 

• лабораторные химико-аналитические исследования; 

• оценка загрязненности грунтов, воздуха; 

• анализ радиационной обстановки; 

• биологические исследования; 

• исследование и последующая оценка различных физических воздействий; 

• социально-экономические исследования; 

• санитарно-эпидемиологические исследования. 
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Цель работ – оценка современного состояния окружающей среды в районе 

планируемых работ и прогноз негативных изменений окружающей среды под 

воздействием техногенных факторов при строительстве и эксплуатации объекта 

для обоснования допустимости реализации планируемых работ и предложения 

мероприятий по оздоровлению экологической ситуации в районе проектируемого 

строительства. 

Основными задачами инженерно-экологических изысканий являются: 

 комплексное изучение природных условий и биологических 

ресурсов территории (климатические особенности, ландшафт, геоморфология, 

гидрология, почвы, растительность, животный мир); 

 исследования исходного (фонового) состояния природной среды 

(почвы, атмосферный воздух); 

 оценка загрязнения компонентов окружающей среды на территории 

строительства проектируемого объекта; 

 сбор исходных данных для разработки проектов строительства в 

разделе мероприятия по охране окружающей среды; 

 разработка рекомендаций по предотвращению вредных и 

нежелательных экологических последствий инженерно-хозяйственной 

деятельности и обоснование природоохранных и компенсационных 

мероприятий по сохранению, восстановлению и оздоровлению экологической 

обстановки. 

В ходе выполнения работ в программу могут быть внесены изменения и 

дополнения, продиктованные особенностями местных условий. Все изменения и 

дополнения предварительно согласовываются с заказчиком. 

Местоположение объекта: Российская Федерация, Орловская область, 

Колпнянский район,  н.п.Колпна. 

Уровень ответственности объектов проектирования - II (нормальный). 

Вид строительства - строительство, реконструкция. 

Стадия проектирования - проектная документация. 

 

Сведения и данные о проектируемом объекте: 

– Категория автомобильной дороги – III. 

–Протяженность проектируемого участка – 8,0км. 

      –Число полос движения – 2шт. 
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–Водопропускные трубы – 4 шт. 

–Мосты – 1 мост (р.Сосна). 

 

 

 

Рисунок 1. Обзорная схема размещения объекта 

2.Оценка изученности территории  

Информация о природных условиях и об экологическом состоянии объектов 

окружающей среды опубликованные в официальных изданиях органов 

государственной власти, уполномоченных в области охраны окружающей среды - 

Управление экологического надзора и природопользования Орловской области, 

Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 

Роспотребнадзора РФ. 
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Инженерно-экологические изыскания непосредственно в районе 

проектирования ранее не проводились. 

3. Краткая природно-хозяйственная характеристика района работ 

 

3.1 Природная характеристика 

Изучаемая территория расположена в зоне умеренно-континентального 

климата с холодной зимой и умеренно-теплым летом. 

      Среднегодовая температура воздуха +5 градусов. Температура воздуха в 

июле составляет +19 градусов, в зимний период -8 градусов, иногда 

опускается до -39.Среднегодовое количество осадков 593мм. Относительная 

влажность воздуха 60-75%. Зимой преобладают холодные северные, северо-

восточные, северо-западные ветры. Ветер с юга приносит тепло и дожди. 

Несколько морозных и снежных дней в январе или в феврале указывает на 

время года. Весна бывает ветреной, в последние годы с мало дождливой, но 

пасмурной погодой. Лето жаркое, температура достигает в июле - в августе до 

40-ка и более градусов. Сентябрь и октябрь умеренно влажные и теплые, что 

способствует оживлению выжженной за лето природы.  

Орловская область расположена в центральной части Среднерусской 

возвышенности, приуроченной к Восточно-Европейской равнине. Район 

характеризуется сложным и сильно расчленённым рельефом, образованным 

сочетанием различных по конфигурации и высотам возвышенностей и 

низменностей, сильно изрезанным руслами мелких рек, оврагами, балками и 

небольшими по площади водоразделами рек. Центральная зона области 

представляет собой слабоволнистую равнину с преобладанием 

водораздельных пространств полого-волнистой поверхности, присетевые и 

приводораздельные пологие и покатые скаты. Микрорельеф представлен 

ложбинами стока, лощинами, понижениями. Ландшафты относятся к классу 

равнинных. Поверхность участка изысканий — холмистая равнина, 

рассечённая обрывистыми берегами рек и оврагами.  

В соответствии с картой геоморфолигического районирования России рай-

он изысканий расположен на Cредне - Русской возвышенности с эрозийно-

денудационным холмисто-увалистым рельефом Среднерусской провинции 

Вос-точно-Европейской страны. 
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3.2 Сведения о зонах особой чувствительности 

территории к предполагаемым воздействиям и наличие 

особо охраняемых территорий 

К зонам с особыми условиями использования территорий относятся 

водоохранные зоны водных объектов, особо охраняемые природные 

территории, зоны санитарной охраны источников водоснабжения, охранные 

зоны объектов культурного наследия. 

Водоохранные зоны водных объектов 

На территории области насчитывается более 2 тыс. рек и ручьёв общей 

протяжённостью 9100 км, однако судоходных рек нет (лишь в городе Орле 

осу-ществляется экскурсионное катание на прогулочных теплоходах по Оке). 

Они принадлежат бассейнам трёх рек: Волга, Дон и Днепр. 

Основная река области: Ока — одна из крупнейших рек Европы, берущая 

начало на юге Орловщины. Протяжённость в пределах области — 190 км, 

площадь водосбора (бассейна) — 14,5 тыс. км², среднегодовой сток на границе 

с Тульской областью — 2058 млн м³. Её притоки: Зуша (среднегодовой сток 

— 988,6 млн м³) с притоком Неручь, Вытебеть, Нугрь, Цон, Орлик, Оптуха, 

Рыбница, Крома. В во-сточной части области протекает Сосна (годовой сток 

на границе с Липецкой областью — 687,0 млн м³) со своими притоками: 

Труды, Тим, Любовша, Кшень и Олым. На западе области берут начало реки 

Нерусса, Навля и Свапа с общим годовым стоком — 210 млн м³, относящиеся 

к бассейну Днепра. По территории области протекают более 60 малых рек со 

среднегодовым стоком 3 млрд м³. Зуша, Сосна, ряд других менее крупных рек, 

благодаря значительному перепаду высот, имеют довольно быстрое течение. 

До 60-х годов воды рек активно использовали малые ГЭС и водяные 

мельницы для выработки энергии. В настоящее время гидроэлектростанции 

имеются лишь на Оке (Шаховская) и на Зуше (Новосильская и Лыковская). 

В области множество водохозяйственных и рыборазводных прудов и водо-

хранилищ. Крупнейшие из них: Неручанское в Свердловском районе (6,8 млн 

м³), нагульный пруд рыбхоза «Лубна» (4,5 млн м³) Хотынецкого района в 

западной ча-сти и водохранилище на реке Свапа в южной части региона. 1100 

озёр и искус-ственных водоёмов области покрывают общую территорию 

около 55 км² (озёрность 0,22%). Преимущественно озёра пойменные, 

встречаются также карстовые. Искусственных водоёмов значительно больше, 

чем естественных. 
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Болота и заболоченные земли занимают 0,15% территории области (около 

38 км²). 

 

Особо охраняемые природные территории 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) на участке 

проектирования отсутствуют (информация будет уточняться при выполнении 

инженерно-экологических изысканий в составе проектной документации). 

При выполнении инженерно-экологических изысканий эта информация 

подлежит уточнению по запросу в специализированные организации, после 

определения границ полосы отвода проектируемого объекта. 

 

Объекты культурного наследия 

Информация о наличии или отсутствии в границах проектирования зон 

охраны объектов культурного наследия будет уточнена по запросу в Управление 

по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области, 

после определения границ полосы отвода проектируемого объекта, а также по 

материалам археологических изысканий, выполняемых в составе проектной 

документации. 

 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

Сведения о наличии/отсутствии и размещении питьевых водозаборов, 

водопроводных сооружений, водоводов и зон санитарной охраны в районе 

проектируемого объекта будут уточнены в специализированных организациях 

(Роспотребнадзор, администрации муниципальных образований, 

эксплуатирующие организации). 

 

  4. Состав и виды работ, организация их выполнения 

В соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 и СП 11-102-97 

предполагается проведение разноплановых инженерно-экологических 

камеральных и натурных исследований состояния компонентов окружающей 

среды, с последующим обобщением и анализом их результатов. Инженерно-

экологические изыскания проводятся в 3 этапа: 
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 подготовительный – сбор, изучение, систематизация и анализ 

фондовых и опубликованных материалов по исследуемой территории, 

оформление запросов, планирование мест (точек) отбора проб и их нанесение 

на карту; 

 полевые исследования – маршрутное обследование района с 

покомпонентным описанием природной среды: почво-грунтов, атмосферного 

воздуха, фона гамма-излучения; 

 камеральная обработка материалов – проведение химико-

аналитических и других лабораторных исследований (при необходимости), 

анализ полученных данных, составление карт и технического отчета. 

  

Планируемые виды и объемы работ приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

Планируемые виды и объемы работ 

 
№ 

п/п 
Виды работ Методика выполнения Объем работ 

Полевые работы с камеральной обработкой в поле 

1 

Инженерно-экологическая 

рекогносцировка 

удовлетворительной  

проходимости  

Осмотр участка изысканий, 

прилегающей территории, 

визуальная оценка рельефа, 

производство комплекса 

экологических наблюдений, 

Камеральные работы: 

предварительное ознакомление по 

карте с районом работ, 

составление схематической 

инженерно-экологической карты 

обследованной территории в 

оптимальном масштабе, 

составление пояснительной 

записки (заключения). 

16 га 

2 

Рекогносцировочное 

почвенное обследование 

удовлетворительной 

проходимости 

Осмотр участка изысканий и 

прилегающей территории, 

производство почвенных 

наблюдений с проходкой 

почвенных прикопок. 

Камеральные работы: 

предварительное ознакомление по 

карте с районом работ, выбор 

направлений маршрутов, 

обработка и систематизация 

записей в полевых дневниках, 

16 га 
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составление каталога точек 

обследований. 

3 

Маршрутные наблюдения для 

составления инженерно-

экологических карт  в              

М 1:2000 - 1:1000 с замером 

радиометрических 

показателей в точках 

наблюдения 

п. 4.6 СП 11-102-97 

Производство наблюдений по 

маршрутам – определение 

расстояний от площадки 

изысканий до ближайшего жилья, 

описание геоморфологических 

элементов и водных объектов (при 

их наличии), естественных и 

искусственных обнажений горных 

пород, почв и грунтов, в том числе 

техногенных, техногенных 

явлений, выявление источников и 

описание визуальных признаков 

загрязнений, замерами 

радиационного фона. 

Камеральные работы: 

предварительное ознакомление по 

имеющейся карте с районом 

работ, разбивка маршрутов; 

обработка и анализ результатов 

определений, выполненных в 

полевых лабораториях, данных 

экспресс-опробований. 

16 га 

4 

Определение в почвах 

тяжелых металлов, мышьяка, 

бенз(а)пирен, нефтепродукты, 

рН. 

 4 определения 

5 

Определение бакпоказателей 

(микробиология и 

паразитология) в почве  

 4 определение 

6 
Определение агрохимического 

состава 
 4 проб 

7 Измерение уровней шума  1 определение 

8 Вода  1 определение 

9 Донные отложения  1 определение 

10 
Измерение дозы гамма-

излучения 

Поисковая сплошная гамма – 

съемка выполняется согласно 

требований 

МУ 2.6.1.2398-08. 

-радиационный фон; 

-измерение МЭД 

внешнего гамма-

излучения, 160 точек 

Лабораторные работы 

11 
Обработка лабораторных 

результатов на ЭВМ 

Составление сводных таблиц 

результатов испытаний по форме 

Пособия к ООС, расчет 

концентраций относительно 

предельно допустимых  

20%  стоимости 

лабораторных работ 

по СБЦ-99 
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Камеральные работы 

12 

Сбор, изучение и 

систематизация материалов 

исследований прошлых лет 

Сбор материалов изысканий в 

фондах, архивах и библиотеках, 

территориальных отделениях 

МПР, выборка, изучение 

материалов,  составление 

каталогов, таблиц, графиков, 

предварительных карт, анализ и 

систематизация собранных 

материалов. 

1000  условных 

цифровых значений 

13 
Составление технического  

отчета 

п. 8.16-8.29 СНиП 11-02-96.  

Анализ материалов изысканий, 

увязка материалов комплекса 

работ (маршрутного 

обследования, полевых опытных, 

и лабораторных работ, и 

специальных исследований и др.). 

Составление и оформление текста 

отчета, текстовых и графических 

приложений; сдача отчета 

заказчику. 

1 отчет  в формате 

Word, 

Инженерно-

экологическая карта в 

формате AutoCAD 

14 Составление программы работ 

Оценка инженерно-экологических   

условий района по литературным 

источникам и материалам 

изысканий прошлых лет; оценка 

возможностей использования 

материалов изысканий прошлых 

лет; объема, методов и технологии 

выполнения работ; составление 

таблицы объема намечаемых 

работ, установление мероприятий 

по охране окружающей среды и 

исключению ее загрязнения; 

согласование программы работ с 

заказчиком. 

1 программа  

 

4.1 Маршрутное инженерно-экологическое обследование 

Обследование выполняется согласно п.п.4.6-4.8, 6.11, 6.12 СП 11-102-97. 

В процессе маршрутных наблюдений на изыскиваемой территории 

следует осуществлять: 

- осмотр места изыскательских работ; 

- визуальную оценку рельефа; 

-описание современного состояния почв, растительности, животного 

мира; 
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-описание внешних проявлений опасных экзогенных процессов с оценкой 

их интенсивности, площади развития; 

-описание всех видов техногенных нарушений естественных ландшафтов; 

В процессе маршрутных наблюдений намечаются или уточняются точки 

опробования компонентов природной среды для оценки их экологического 

состояния. 

 

4.2. Геоэкологическое опробование 

Опробование почв, атмосферного воздуха проводятся с целью их 

экотоксикологической оценки как компонентов окружающей среды в 

соответствии с СП 11-102-97.  

В случае необходимости для отбора проб отдельных компонентов 

окружающей среды будут привлечены специалисты аккредитованных 

лабораторных испытательных центров. 

4.3 Лабораторные работы 

Лабораторные исследования проб компонентов окружающей среды на 

содержание загрязняющих веществ проводятся в специализированных 

химико-аналитических лабораториях, аккредитованных в установленном 

порядке.  

4.4 Камеральные работы 

Включают анализ современного состояния природных компонентов на 

основе обработки результатов маршрутного обследования территории, 

лабораторных данных, собранных фондовых материалов.  

При окончательной камеральной обработке производится уточнение и 

доработка представленных предварительных материалов, оформление 

текстовых и графических приложений и составление текста технического 

отчета о результатах инженерно-экологических изысканий в соответствии с 

техническим заданием и СП 47.13330.2016. 
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5. Перечень и состав отчетных материалов 

Экологическая оценка состояния природной среды будет выполнена в 

соответствии с требованиями действующих природоохранных нормативных 

документов Российской Федерации. 

Оценка природно-ресурсного потенциала территории будет проводиться 

по ранее опубликованным материалам, фондовым материалам научно-

исследовательских институтов и производственных организаций, а также 

справочникам, ежегодникам Росгидромета, материалам Роскартографии, 

бассейновых водохозяйственных объединений, материалам лесоустройства и 

т.д. 

Исследование исходного (фонового) состояния природной среды будет 

выполнено по результатам полевых работ (методики, виды и объемы работ 

приведены выше). 

Оценка нарушенности территории исследования и загрязнения 

компонентов природной среды будет выполнена в процессе полевого 

рекогносцировочного обследования загрязнение компонентов окружающей 

среды (в случае необходимости) будет определено по результатам химических 

анализов компонентов окружающей среды (проб почв), а также 

инструментальных исследований физических факторов (гамма-съемка). 

Материалы инженерно-экологических исследований будут содержать: 

1. Тематические картографические материалы; 

2. Текстовую часть отчета; 

3. Информационные письма органов по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды, органов государственной власти в области 

охраны окружающей среды и природопользования, соответствующих 

отраслевых министерств и ведомств. 
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6. Охрана труда и техника безопасности 

Охрана труда при производстве инженерных изысканий организуется 

начальником изыскательской партии и ответственными исполнителями 

полевых работ в соответствии с требованиями «Правил по технике 

безопасности при геологоразведочных работах» и другими действующими 

нормативными документами по охране труда и технике безопасности. 

Охрана труда организуется в соответствии с требованиями действующих 

правил и инструкций. 

Руководитель или ответственный исполнитель полевых работ до выезда 

на объект проверяет прохождение всеми работниками обучение по технике 

безопасности (экзамен, инструктаж) и наличие у них соответствующих 

удостоверений и прав ответственного ведения работ. 

Все полевые отряды обеспечиваются средствами индивидуальной 

защиты, противопожарным инвентарем, средствами связи. 

Полевые подразделения должны каждый день связываться с 

руководителем работ. 

Меры по сохранению и рекультивации нарушенного почвенного слоя: 

- движение транспортных средств разрешается по утвержденной схеме, 

- рубка леса и кустов не производятся без разрешения соответствующих 

организаций. 

Меры по охране открытых водотоков и акваторий от загрязнения: - не 

допускается слив ГСМ на землю, в воду. 

Хранение ГСМ разрешается в специально отведенных местах в 

соответствии с правилами по охране труда. 

При проведении изыскательских работ необходимо соблюдение 

земельного лесного и природоохранного законодательств. 

Работы на объекте необходимо выполнять в полном соответствии с 

требованиями ПТБ – 88 «Правила по технике безопасности на топографо-

геодезических работах». Перед началом работ всему персоналу пройти 

внеочередную аттестацию по технике безопасности и охране труда на 

топографо-геодезических работах. 

По прибытии на место производства работ ответственному исполнителю 

работ провести по объектный инструктаж со всеми работниками своего 

подразделения. 
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физических характеристик" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 

24.10.1984 N 177». 

6. ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб». 

7. ГОСТ Р 51592-2000 (2008): Вода. Общие требования к отбору проб 

(взамен ГОСТ 4979-49) 

8. ПТБ-88 «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических 

работах». 

9. ГОСТ 32836-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Изыскания автомобильных дорог. Общие требования. 

10. ГОСТ 33179—2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Изыскания мостов и путепроводов. Общие требования. 

11. ГОСТ 32847-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Требования к проведению экологических изысканий. 

 

 



POCCHITCKA-fl OEIEPAUILfl

AAMr4Hr4CTPAUr4fl
KAPIOBCKOTO CETbCKOTO IIOCEIEHHfl

KorilH.flHcxoro pAfroHA oproBcKofr osrACTH

303410 OproscKaq o6racrbo trfr.Kornuao v"r. Topronan,5 re.n., Qarcc: (4867$2-12-42

(16> nox6px 2020 r. Jr|l 282
na JVs 1459 or 13.1L2020 r.

flzpexropy OOO <Aero4opI4HxrIHI4pI4Hr))
A.E. flace.{HuKoBy

CItrABITA

A4vrauracrpaur,rfl Kaploecr<oro ceJrbcKofo noceJleHz-tr KolunsucKofo pafioua

Oploecnofr oSlacru rrpoci4T yrrecrb, r{To ripn npoeKTI4poBaHr{H crpouTenberBa 14
peKoHcrpyKrlr4r4 aeroN{o6uJrbHbrx Aopor o6rqero IIoIIb3oBaHI4.fl perrroHanbHoro kr
Mex{MyHrlrlr{nanbHoro 3Har{eHrz.{ 3N{ueexa - frasyHoBKa - TpocHa (rrra 0+000- xu 18+363)
B CnepAnoecKoM u fnaayuoncKoM pafionax Opnoncrofi oSracrlr, f,lasyuonxa
ManoapxaHrenbcK - Kolunrr - [onroe (rn 0+000 - KM 14+900) n fnasynoBcKoM 14
ManoapxaHreJrbcKol,r paftouax Opnoncrofi o6tactu, fnasynonxa - Ma:roapxaHreJlbcK -

,{onroe (r<nr 14+900 - xna 36+600) n ManoapxaHreJrbcr<onr pafione Opnoncr<ofi o6.rracru,
frasyuoeKa - ManoapxaHreJrbcK - KornHu - forroe (xvr 36+600 - KM 59+278) u
KornHsHcKoM pafioHe Oploecrofi o6nacru, Kornna - MoxoBoe - rpaHI4IIa Kypcr<ofi
o6nacrn (xrvr 0+070 - xnr 15+700), o6xoA H. rr. ManoapxaHreJrbcK, o6xo4 u. n. Koluua,
yqacroK luuefisoro o6rexra nepeceKaerc-a c oco6o oxpaHreuofr npzpo4nofi
TeppraTopueit - Kortnn-f,HcKr4M Br4AoBbrM rocyAapcrBeHHblM 3aKa3HI4KoM niloulagrro 21,5
Tbrc. ra, rcoroprrfi Haxo4r{Tcfl B cneAyrour4x rpaHr4r-lax: or H. n. Korrua no aBToAopore
Ko.unHa - Moxonoe Ao aAMr{Hrlcrparznuofi rpaHuqbr c Kypcr<ofi odnacrblo, AaJIee rto
:r'eiru aAMr'rHr4crparueHoft rpaHnue c [onxancKr{M pafionov Ao H. n. MarraKu, or H. n.
Maxlaxu no aBToAopore Koluua - Mar<raxr4 Ao H. u. Konnua,3a IzcKrroqeHl4eM 3eMerb
HaceJreHHbrx rryHKToB Kap.noncxoro cenbcKoro rr eJIeHI4f, KoruusucKoro pafioHa
Opnoncr<ofr o6rraqu.

/rfTT:T">.--
, . ? 1  " ,  

, .  1

o. . .  .- ,---. .

f raea aAM r4Hr'r cr p arJr4kr Kapno ecxoro c/ n : H. VI. Kou4paruuua

tr4cn.: Bacroruna H. C.
. A  ^ ^

Tene0oH: z- I  t -+t.  Ya ru



POCCHIICKA.'I OETEPAIII4fl

AAMHH[ICTPAUHfl
KAPJIOBCKOTO CETbCKOTO IIOCE TEHILfl

303410 Oploncrcas o6,racrr, rrrr. Ko,tusa, vn. Topronas,5 ren., Sanc: (48674)2-12-42

(16) Ho{6pr 2020 r. J\b 283
na ]rb 1459 or 13.11 .2020 r.

f up exropy OOO <Aero4opHHlKI4HI4pI4Hr))
A.E. I laceqHHKoBv

A4uuuzcrpaur{fl Kaploecxoro ceJrbcKofo tloceJleH}r-t{ Kolnn-sucKofo pafioua

Opnoecr<ofi o6lacrn coo6rqaer, r{ro rrpr4 rrpoeKTl4poBa:uur crpohrenbcrBa u
peKoHcrpyKur4n aeroN{o6r.r.rrbHbrx Aopor o6ulero rroJlb3oBaHI4r pen4oHanbHoro vr

MexMyHr4rlurranbHoro 3Har{eHn-s 3N,tzeera - frasyHoBKa - Tpocna (xvr 0+000- rcrvr 18+363)

B Cnep4norcKoM v fnasynoncKoM pafioHax Opnoncrofi o6lacrra, fra:yuonra

ManoapxaHreJrbcK - Kolunsr - fonroe (xvr 0+000 - KM 14+900) n fna:ynoBcKoM I,I

ManoapxaHreJrbcKou pafionax OpnoncKofi o6racrz, fnasyHonra - Ma,roapxaHfeJlbcK -

fonroe (r<nl 14+900 - xrl 36+600) n Ma,roapxaHrerrbcroru pafione Opnoncxofi o6nacra,

fraayuonKa - ManoapxaHrerrbcK - Kolnrmr - flo:rroe (rcvr 36+600 - KM 59+278) B

KornHqucKoM pafione Opnoecxofi o6nacrlr, KornHa - MoxoBoe - rpaHulla Kypcr<ofi

o6lacru (xu 0+070 - xvr 15+700), o6xol u. n. Maro xaHrerlbcr, oSxoA s, n. KolrHa, B

lpaHr{rlax Kaploncnoro ceJrbcKoro rroceJreHr4fl Koruu-flHcKoro paftona Opnoncxofr
oSrracru oreyrcrByror cBanKI4 14 Iloill4ronrr TEO.

fnaea aAMr4HucrparJkrr4 Kapnoecxoro c/n : H. m. Kon4paurana

VIcn:. Baqorzna H. C.
rere(pgu: 2-12-42,



POCCUI4CKA.fl @EAEp AUWfl

AAMHHI,ICTPAUI4.fl
KAPTOBCKOTO CEJIbCKOTO IIOCE JIEIJVIfl

KOTfIHflHCKOTO P fiOHE OPTOBCKOIZ ONTACTI,I

303410 Op"o-."m t

(16) nor6px 2020 r. J\s 284
ua ]\b f 459 or 1 3. Il .2020 r.

fzp er<ropy OOO <Anro4optrmrr4Hr4ptrHr))
A.E. flaceqHuKoBv

CTIPABKA

A4uiauzcrpaul4-s I{aprioecroro cenbcKoro rroceJreHnr Kornn-sucKoro pafroua
Oploecxofi o6lacrra coo6rqaer, r{To rrpu npoeKTrrp oBaHuu crpourenr,crBa w
peKoHcrpyKIII4Ir aeroNlo6uJlbHbtx Aopor o6rqero [onb3oBaHr4-r{ pergoHanbFioro kr
MexMyHIrIIHranbHoro 3HaqeHus 3uneBKa - frasyHoBKa - Tpocna (i<na 0+000- xira 18+363)
B CnepAnoncKoM kr fnasyuoecKoM pafiouax Opnoecr<ofi odrracr:u, fnasynoexa
ManoapxaHrerrbcK - KolnHsr - lo.rrroe (r<nr 0+000 - KM 14+900) e fna:yHoBcKoM 14
ManoapxaHreJlbcKona paftonax Opnoncrofi o6tacru, fna:ynonra - ManoapxaHfeJrbcK -
lonroe (xu 14+900 - xnr 36+600) n ManoapxaHreJrbcr<olr paftoue OpnoecrcoX o6lacra,
frasyuoeKa - ManoapxaHreJrbcK - KolnHtr - lolroe (n,, 36+699 - KM 59+278) e,
KoruH,flHcKoM pafione Opnoncxofi o6riacrn, KornHa - MoxoBoe - rpaHurta Kypcxofi
o6nacru (lcm 0+070 - r<u 15+700), o6xo4 u. n. Ma-uoapxaHreJrbcK, o6xoa n. n. Konn*ru, u
rpaHI4IIax Kaploncxoro cenbcKoro IroceJIeHl4-fl KolnssuoKoro pafiona Opnoncr<ofi
o6lacrn orcyrcrByror o6rer<rut xl4BorHoro kt pacrr4TenbHoro Mwpa, 3aHeceHHbre B
Kpacrryro KHrrry.

fnasa aAMr4Hr4cr par\vuKaproncroro c/u: troy*/4 ;"* H. V.KoH4paruzua
('l

. ' .

tr4cu.: BacioruHa H. C.
reneQou: 2^12-42,



POCCHHCKA.fl OEAEPAIIHfl

AAMIIHHCTPAUILfl
K . PJIOBCKOTO CETbCKOTO fIOCE J.EH.UTfl

KOTIIH^flHCKOTO PNTZOHA OPTOBCKOTT ONTACTH

903410 Op,.roncnas o6,racrr, rrrr. Kolnna, yn. T 48674\ 2-12-42

(16) Hor6px 2020 r. J\rl 285
Ha }lb 1459 or 13.11.2020 r.

AAuuuzcrpar\Hfl Kaproncr<oro ceJrbcKofo rroceJreHur Kolrru,qucKoro pafioua
opnoecrofi oSlacru eoo6rqaer, r{To rrpr4 npoeKTr4poBaur4}r crpor4TenbcrBa vI
peKoHcrpyKIIHI4 anrolro6zJlbHblx Aopor o6ulero rroJrb3oBaHH-rl perzoHanbFroro u
MexMyHHtiI4IIanbHoro 3Har{eHn-s 3N,lneexa - frasyHoBKa - Tpoura (r<na 0+000- xna l8+363)
B Cnep4noecKoM kr flasyuoncKoM pafionax Opnoncxofi olrracru, fna:yuoexa
ManoapxaHreJtbcK - Kolnsu - lo.rrroe (rvr 0+000 - KM 14+900) n fnasyuoBcKoM rr
MzuroapxaHrenhcKovr pafiouax Op,roecxofi o6tacru, frasyuoexa - ManoapxaHreJiE,cK -

{onroe (rcrvr 14+900 - r<nr 36+600) e ManoapxaHreJrbcxovr pafioue Opnoncroil o6lacru,
frasyuoeKa - ManoapxaHreJrbcK - KolnHu - folroe (xrr,r 36+600 - KM 59+278) u
KoruH-f,HcKoM paffoHe Oploncr<ofi o6nacua, Koluna - MoxoBoe - rpaHrrrra Kypcrofi
oSlacrrz (rna 0+070 - rcu i 5+700), o6xo4 u. n. MaloapxaHrerrbcK, o6xoA u. n. Kolnua, B
rpaHI4IIax Kaploncnoro cenbcKoro noceneHr{fl Kornn-qHcKoro pafiona Opnoncxofi
o1tactu orcyrcrBylor 3oHbr oxpaHbr r4crol{HnKoB rleHTpanbHoro ilHTbeBoro
soAocHa6)KeHr4.rr.

f raea aAMr,rHr4cr pa\vu Kapno ncxoro c/u : H. V. Kou4paruuua

VIcn:. BaclourHa H. C.
re:reSon: 2-12-42,

[r,rp exropy O O O < Anr o4 op vrH)Kr4Hr4pr4H r))
A.E. f laceqnuKoBy

CIIPABKA



POCCUUCKAfl @EAEPAUILfl

AAMI4HIICTPAUILfl
KAPIOBCKOIO CETbCKOTO ilOCETEHITfl

KorrrH.flHcxoro pAfroHA oproBcKorl osrAcTr,r

303410 Oploncrcas o6racrr, rrrr. KolnHa, y,r. Toprosaq, 5 ren., Saxc: (4867a\ 2^12-42

(16) uordpx 2020 r. J\b 286
na Ns 1459 or 13.11.2020 r.

,{rzp exropy OOO <Aero4opzHx{r,rHr4pr4Hr))
A.E. flace.rHuKoBy

CTIPABKA

A4vtzuzcrpauufl Kaproecroro ceJrbcKoro rroceneHlr.fl KornHqncKoro pafioHa
Opnoncrofi o6racrn coo6rqaer, r{To ilpu [poeKTr4p oBa:nvrtr crpor4TenbcrBa n
peKoHcrpyl(III4I4 aeroltaodnlbHhrx Aopor o6ulero rorb3oBaHn-s perr4oHanbHoro Lt
Mex{MyHI{UIuIraiIbHoro 3HarleHz-fl 3Nazeexa - frasyHoBKa - Tpocna (xru 0+000- r<nr 1B+363)
B Ceep4noncKoM H frasyuoecr(oM pafiouax Opnoecxofi o6tacru, flasyHoaxa
Manoapxanrelrcit - Konunu - fonroe (xir,r 0+000 - KM 14+900) n fna^:ynoBcKoM rr
ManoapxaHfeJlbcKonr pafionax Opnoncxofi oSrracrvt, fla:yuonxa - ManoapxaHreirbcx -

,{onroe (rv 14+900 - r<v 36+600) e ManoapxaHrenr;cKov pafione Opnoncxoil o6racrn,
fna:yHoeKa - ManoapxaHreJrr,cK - Koruurr - Nonroe (xiur 36+600 - KM 59-1278) B
KornHsHcKoM pafione Oprioecxofi odnacru, Kolnua - MoxoBoe - rpaHr4ua Kypcxoft
o6lacru (xna 0+070 - r<vr 15+700), o6xo4 u. n. MaloapxaHrerrbcK, o6xoA u. n. Kolnua, B

lpaHHIIax Kaproncroro ceJrbcKoro rroceJreHr4{ KoruHqHcKoro pafiona Opnoncr<ofi
o6lacru orcyrcrByror reppr4roprru caHr{TapHbrx pa3pbrBoB t4cror{HuKoB
HerleHTpanr43oBaHHoro BoAocH a6xeunx.

E

fraea aAMr,rHr4cr parJt4vr Itapnoecxoro c/n: /o,qo u*u, H. w. Kou4paurrua
a//
w/

Wen:. BacoruHa H. C.
rere$on: 2-72-42,



P OCCTNICKA.fl @EAEPAWfl,

AEMl'lH l'lCTPAql4f KOIlnHfl HCKOTO PA14OHA
OPNOBGKO]4 OETIACTVI

303410 u. Ko.nnna, y;r. fluonepcraq,2 rel.:(48674')2-17-71, $axc: (48674)2'17-21

NsJ634/ ,{upercropy OOO
< Aero4 opr4 H )Kr4 H Lrp uH r))

A.E. flaceqnurcos

CNPABKA

AAuuruEcrpaquq KoruH-sHcKoro pafiona Opnoncroft o6nacru coo6ulaer, rITo

rrprr [poeKTupoBaHr{r4 crpor4TeJrbcrBa I4 peKoHcrpyKlluu asroNao6LlJIbHbIX Aopor
o6qero rroJrb3oBaHlrfl peruoHaJrbHoro !r MexMyHLIIII{rI€rnbHoro 3HaqeHI4l 3Muesra-
fnasyHonrca- Tpocra (rrvr 0+000- rrvr 18+363) n CnepAnoBcKoM ra fna:ynoBcKoM
pafionax Opnoncrofi o6nacru, fla:ynoBKa- ManoapxaHreJlbcK- KolnHrt- .{onroe
(xrnr 0+000- KM 14+900) B fna:yHoncKoM 14 MaroapxaHreJlbcKoM pafiouax
Opnoncrofi o6nacru, flasyHoBKa- ManoapxaHreJlbcK- .{onroe (ru 14+900- rvr
36+600) B ManoapxaHreJrbcKoM pafione Opnoncroft o6tacru, flasynonra-
Ma;roapxaHreJrbcK- KolnHrr- ,{onroe (xrr,r 36+600- rcrvr 59+278) e KornHsHcKoM
pafione Opnoncxofi o6nacru, Koluna- Moxoeoe- fpaHl4qa Kypcrofi o6nacru (xv
0+070-xu 15+700), o6xoA H.rr. ManoapxaHreJrbcK, o6xoA H.II. Kollua>, B
rpaHklrlax KoluusHcKoro MyHHTIVn€LrrbHoro paftoHa orcyrcrBylor reppllTop[u

caHlrrapHbrx pa3pblBoB LrcrorrHlrKoB HeIIeHTpaJIrI3oBaHHoro BoAocHa6xe:auq.

f n an a a4Mnnvrcrp arlnvr
KolunsscKoro pafioYa JI.JI. MscHI,IKoBa

Pequq JI.B.
rer. 8 (48674)2-10-84

Ha J& 1423 or 10.1 I .2020 r.





P OCCrfrrcKAt oETPAI-U4'

AEM 14 H 14 GrPlHSSJiJlf s3H ilfl" 
PA14 o H A

303410 n. Kornu .rr.II 48674) 2-17-71 48674\2-r7-2r

,{nperropy OOO
< Anr o 4op LIH xI4H LIP I'1H r))

A.E. flaceqHurcos

2020r. Nn ,/6,iL

Ha }s 1423 o"r 10.1 1.2020 r.

CTIPABKA

AAruuHuc rp a\us KolnnsHcKof o pafi ona opnoe crofi o 6nacru IIpo OI'IT yrle cTb'

r{To npu npoeKTlrpoBaHr4r,l CTpOI4TeJIbcTBa I4 peKoHcTpyKIII4I4 aBTOMO6UJIbHbIX

Aopor o6qeio rroJrb3oBaHr{s perl{oH€ulbHoro LI MexMyHIIIIlI[aJIbHoro 3HaqeHI'If,

3N{nesra- fnaeynonra- Tpofira (r* 0+000- KY 18+363) B cnep'4loncKoM vI

fnasynoncKoM pafionax Opno".*ofi o6nacru, flasyHoBKa- ManoapxaHreJlbcK-

K o l n r r u - , { o n r o e ( r r ' 0 + 0 0 0 . K M 1 4 + 9 0 0 ) B f l a s y u o n c K o M I d
MaloapxaHfeJrbcKoM pafionax opnoncxofi o6racrra, fna^:yuonra-

MaloapxaHfeJrbcK- [onroe (Klt 14+900- KM 36+600) B ManoapxaHfeJlbcKoM

ffi6-,J op;oecrofi o6racrra, fra:yuonKa- MaJroapxaHreJrrcr- KorrrHbr-,{olroe

(rr"r 36+600- rvr 59+278) s KonuHtHcKoM pafione Opnoecrofi o6nacru' Konuua-

Moxosoe- lpaHlrrla Kypcrofi o6nacru GM 0+070-rrr'r 15+700), o6xoA H'II'

ManoapxaHfeJrbcK, O6XO4 H.II. Kolnua>>' yqacToK lunefisoro o6terra

nepecer4ercf, c oco6o oxpaHfieMofi npupoAnofi reppl4ropnefi' - KolnHsscKHM

BrrAoBbIM IocyAapcTBeHHbIM 3aKa3HI'IKoM IInouIaAbIo 2I'5 TbIc' f&' xoroprrfi

HaXoAIITct B cneAyIouII4X lpaHI4IIaX: OT H'II' Konnna IIo aBToAopole Kollna -

Moxosoe Ao u4t"""a"pu"""nofi rpannllbl c Kypcrofi o6lac6ro' AaJIee no Hefi u

aAMUHr4CTpar[sHOfi .pu""ua c [onxancKl,IM pafionoN',r Ao H'n' Marlaru' oT H'II'

Marnarz no aBTOAOpOfe Konnna - Marlaxl4 AO n'n' KolIIHa' 3a I4CKIIOqeHHeM

3eMeJIb HaceIIeHHbIX IyHKTOB'

frana aAMr4Hrlcrp arvrvrpafioua 
WJI'JI' 

M'scHI4KoBa

Pequu JI.B.
'ren. 8 (48674)2-10-84



AAMl4Hl4CTPAql4f KOnnHf HGKOTO pntaoHA
oPnoecrol4 oEnAcrl4

303410n. KornHa, yn. JluoHepcKaq,2 ren.:(48674) 2-17-71' oaKc: (48674) 2-U-21

NpJBi,l---

Ha ]s 1423 or 10.1 I .2020 r.

AArvruHncrparllrf, KonrtH-f, HcKoro paft ona Opnoncxoft o6nacru coo6ulaer, rITo

Ilptl [poeKTr4poBaHr{r4 cTpoHTenbcTBa lr peKoHcTpyKIIr{I4 aSTOMO6UJIbHbIX AOpOI

o6ulero rroJrb3oBaHprt peflroH€IJrbHoro I{ Me)KMyHIaIII4naJIbHofo 3HarIeHI4,I 3MHeera-

frasyHoma- Tpoc"u (*r 0+000- rrr,r 18+363) n CeepAnoBcKoM u fla:yuoBcKoM

paftouax opnoncroft o6nacru, fnasynoBKa- ManoapxaHleJlbcK- Kolunu-,{onroe

(*r 0+000- KM 14+900) B flasyHoncKoM 14 ManoapxaHfeJlbcKoM pafiouax

bpno"r*ofi o6nacru, fnasyHoBKa- MaloapxaHreJlbcK- ,{onroe (rcrra 14+900- ru

fO+OOO; B ManoapxaHrerlbcKoM pafione Oploncrofi o6tacru, fna:yuonra-

MairoapxaHleJlbcK- konn""t- ,{onroe (ru 36+600- ru 59+278) s KoIuHsHcKoM

pafione Opnoncxofi o6tacwr, Kolnna- Moxosoe- rpaHl,Iqa Kypcrofi o6lacrra (xu

b*ozo-*r 15+700), o6xoA H.rr. ManoapxaHreJlbcK, o6xo,4 H.rI. Kolnsa>> B

lpaHtIIIaX KortnnqHcKoro MyHLIqun€UIbHoro pafioua oTcyTcTByrcT cB€UIKH 14

rroJruroubl TEO.

P OCCIM;ICKA' OE reP At['I'

,{upexropy OOO
< Aer o 4 op I4 H xI4 H I4P I{H D)

A.E. flaceqnunon

/)

fnaea aAMrIHrIcrpaqrIIiI pafiona W- 
JI'JI' M's'rnroea

Peqxu JI.B.
rer.8 (48674)2-10-84



POCCTfrTCKA-fl OETPAtU4-fl

AEM14H14GTPAU14fl KOnnHf HcKOI-o PA]4OHA
oPnoBcKoh oEnAGTl4

J03410 o. Konrr"u, yrr. ["o"*pt*u",2 t.t.t(48674) 2-17-71, Ou*tt (48674) 2-17-21

A.E. flace'rHlrIcon
Ha J\! 1423 or 10.1 1.2020 r.

CTIPABKA

AAruunncrpaqus KonnnqHcKoro paftona Opnoecrcofi o6nacrz coo6ulaer' qro

11pu [poeKTrrpoBaHr{u crpor,rreJrbcrBa u peKoHcrpyKIII'II4 aeroMo6I''IJIbHbIX Aopor

o6rqa1g rloJrb3oBaHnfl,peil4oH€lrrbHofo Ir MexMyHI,IIITI[€uIbHoro 3HaqeHI4t 3MuesKa-

fnasynonra- Tpocra (rrvr 0+000- xnr 18+363) n Cnep,unoBcKoM z fna:yuoBcKoM

pafionax Opnoncxofi o6nacru, flasyHoBKa- ManoapxaHreJlbcK- KoluHrt-,{olroe

t*, 0+000- KM 14+900) B fna-aynoncKoM 14 ManoapxaHrerlbcKoM pafiouax

i)pno"r*ofi o6nacrra, fnasyHoBKa- ManoapxaHreJlbcK- ,{onroe (rvr 14+900- ru

:O+OOO; B ManoapxaHreJrbcKoM pafione Opnoncrofi o6nacru, fnasyuoera-

Ma.noapxagreJlbcK- kontt""t- ,{omoe (ru 36+600- rrr'r 59+278) e KoruHsHcKoM

pafione Opnoncrofi o6nacru, KonuHa- MoxoBoe- rpaHulla Kypcroft o6lacru (rlr

0+070-nrvr 15+700), o6xoA H.rr. MaloapxaHfeJlbcK, o6xoA H.II. Kolnua>>, B

fpaHlIIIaX KolunsnCKoro MyHlIIIun€UIbHoro pafiona oTcyTcTByIoT o6lerrrt

XI4BOTHGIO v 1aCTVTe.IIIHOIO vtupa, 3aHeceHHrre n KpaCHyIO KHI,Iry'

rnasa aAMr4Hr{cr par\krkrpafioua @//WUq r.Jr. MqcHr4KoBa

Peqnu JI.B.
rer. 8 (48674)2-10-84



POCCTfrTCKAT OETPAlU4,fl

AEM V1HUCTPAU]4fl KOn n Hfl HCKOI-O PA]4OHA
oPnoBcKol4 oEnAcrvl

303410 r. KonrHa, yr. fluonepcrcaq,2 ret.:(48674)2-17-71, Sarcc: (48674)2-17-21

Ng 36 3& .{uperropy OOO
<< Anro 4 op I4 Hx I,IH I,Ip I,IH r))

A.E. flaceqnrlKoe

Ha l,,lb 1423 or 10.11.2020 r.

CTIPABKA

AAuunucrparlras KolunsncKoro pafioHa Opnoecrofi o6nacru coo6ulaer, qro
rrplr [poeKTr4poBaHrru crporrreJrbcrBa rr peKoHcrpyKIII,IH asroNao6HJIbHbIX Aopor
o6qero rIoJIb3oBaHLrr perrroH€ulbHoro Lr MexMyHLIIIur€lJIbHoro 3HarreHI,It 3Nluesra-
fnasynonra- TpocHa (xrvr 0+000- rrvr 18+363) n Cnep4noBcKoM Ia fnasynoBcKoM
paftouax Opnoncroft o6lacru, fla-ayHoBKa- MaroapxaHreJlbcK- KoluHrt- ,{onroe
(ru 0+000- KM 14+900) B fla:yuoncKoM Lr MaroapxaHreJrbcKoM pafiouax
Opnoncrcofi o6nacrz, flasyHoBKa- ManoapxaHreJlbcK- ,{onroe (xu 14+900- rcrra
36+600) B MaloapxaHreJrbcKoM pafione Oproncrofi o6lactu, fnasyuonxa-
ManoapxaHreJrbcK- Kolnuu- [onroe (ru 36+600- rvr 59+278) e KoruHgHcKoM
pafioHe Opnoncrofi o6lacru, Kolnna- Moxoeoe- rpaHuqa Kypcrofi o6nacru (ru
0+070-rrr,r 15+700), o6xoA H.rr. ManoapxaHrerrbcK, o6xo4 H.II. Kolnsa>, B
rpaHlrqax KonunsncKoro MyHrrqeilaJrbnoro pafioua orcyrcrByror 3oHbI oxpaHbl
UCTOIIHI1IKOB IICHTP €IIIbHO| O TILITbCBOIO BOAOCH A6XE]F^],1IX.

f naea aAMI{HLIcrp a\avr p afioua tuflwUgJrJr MqcHuKoBa

Pequu JI.B.
ren.8 (48674)2-10-84













РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

303410 п. Колпна, ул. Пионерская, 2 ______  тел., факс: (48674) 2-17-71

jiJ .) марта 2021 г. № Ь 6 _  /

На №247 от 10.03.2021г. Директору ООО
«Автодоринжиниринг»

А.Е. Пасечникову
346789, Ростовская область, г. Азов, 

пер. Маяковского, д. 77, офис 1

Администрация Колпнянского района Орловской области сообщает, что 
информацией о наличии/отсутствии в районе проведения проектно
изыскательских работ по строительству автодороги «обход н.п. Колпна» 
приаэродромных территорий, не располагаем.

Вр.и.п. главы администрации s f iC f - U C / 1 7 7 Е.М. Болотская

А.И. Рыбин
8 (48674) 2-17-30









lиректору
ООО кАвтодори нжиниринг>

Пасечникову А. Е.

iпjргоеkt@mаil.гu

ул. Промышленная 2ж, аlя 15
г. Азов, Ростовская область

346780

от 1 1 дЕll 20?0 
Jф )]rjГ

Управление ветеринарии Орловской области сообщает,
что В радиусе километровой зоныот участка строительства и реконструкции
автомобильных дорог общего пользования регион€lJIьного
и межмуницип€Lльного значения Змиевка - Глазуновка - Тросна (км 0+000 -
кМ 18+з63) в СверлЛовскоМ и Глазуновском районах Орловской области,
Глазуновском и Малоархангельском районах Орловской области, Глазуновка

I\4алоархангельск Колпны !,олгое (км. 14+900 км зб+600)
в Малоархангельском районе Орловской области, Глазуновка
Малоархангельск Колпны Щолгое (км З6+600 км 59+278)
в Колпнянском районе Орловской области, Колпна - Моховое - граница
Курской области (км 0+070 - км 15+7991, обход н. п.'Мlалоархангельск, обход
Н. П. КОлПна скотомогильники, места захоронения трупов животных, павших
от сибирской язвы и биотермические ямы не зарегистрированы.

начальник
Управления ветеринарии

Орловской области

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
Орловской области

Карачевское шоссе, д. б9, г. Орел,
302005

' Телефоны: (4862) 594-|97
Факс: (4862) 594-1 97, 594-|99, 779-З93

E-mail : чеtuрr_оrеl@раil,гu

А. А. Максимовский

U

ffi

от
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Схема строительства участка автомобильной дороги
   "обход н. п. Колпна" в Колпнянском  районе Орловской области

М 1:25000

н.п. Колпна

Малоархангельск

М
ох

ов
ое

AutoCAD SHX Text
пашня

AutoCAD SHX Text
пашня

AutoCAD SHX Text
пашня

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
74

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
74

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
74

AutoCAD SHX Text
НТ

AutoCAD SHX Text
ВУ1

AutoCAD SHX Text
ВУ2

AutoCAD SHX Text
ВУ3

AutoCAD SHX Text
ВУ4

AutoCAD SHX Text
ВУ5

AutoCAD SHX Text
КТ

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
R5000.00, K57.91

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
НТ

AutoCAD SHX Text
ВУ1

AutoCAD SHX Text
ВУ2

AutoCAD SHX Text
ВУ3

AutoCAD SHX Text
ВУ4

AutoCAD SHX Text
ВУ5

AutoCAD SHX Text
КТ

AutoCAD SHX Text
R5690.04, K79.45

AutoCAD SHX Text
R7561.87, K73.02

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Конец трассы ПК 74+20 соответствует примыканию на км .2+550 к автомобильной дороге  Колпны - Моховое

AutoCAD SHX Text
Начало трассы ПК0+00 соответствует км 54+950 автомобильной дороги  Глазуновка - Малоархангельск - Колпны - Долгое

AutoCAD SHX Text
предполагаемый к закрытию  ж/д перезд км 57 ПК2

AutoCAD SHX Text
предполагаемый к закрытию  ж/д перезд км 55 ПК10

AutoCAD SHX Text
проектируемый путепровод через ж/д на км 56 ПК 6




	01. 399_Обложка и титул ИЭИ
	02. Содержание
	03.Состав проекта
	04. ПЗ ИЭИ_399_5
	Таблица 1.1

	ТЗ ИЭИ
	Приложение
	1. Приложение к техническому заданию – Карта - схема района изысканий.

	ТЗ титул
	ПР ИЭИ
	1.Общие сведения
	2.Оценка изученности территории
	3. Краткая природно-хозяйственная характеристика района работ
	4. Состав и виды работ, организация их выполнения
	4.1 Маршрутное инженерно-экологическое обследование
	4.2. Геоэкологическое опробование
	4.3 Лабораторные работы
	4.4 Камеральные работы

	5. Перечень и состав отчетных материалов
	6. Охрана труда и техника безопасности
	Список нормативной литературы

	01.282-Админ Колпнянского с-п ООПТ
	02.3632-Админ Колпн р-на о  ЗО
	03.1417-Управление лесами -О Наличии отсутст лесов
	03.3632-Дмин Колпнянского р-на ООПТ
	04.5-2-4650 от 19.11.2020-Управление эколог надзора ответ на  № 1415 ООПТ
	10.Общество охотников и рыьболовов
	2021.03.25 № 859 Адм Колп р-на приаэродровмные на № 247 АДИ
	406 от 16.04.21-Об отсутствии объектов культ наследия
	1527-Управл по гос охране культ насл об объект культ насл
	1.7455_0001 упр вет
	2.487 от 02.07.21_399_МОБВУ_р.Сосна
	1.протокол_0041.21_ХД агрохимия уч 8 Колпны
	2.протокол_0067.21_ХД уч 7 санхимия
	3.СЭС_21-2.2.5.00579_мышьяк ГЦАС Ростовский
	4.СЭС_2.6.4.0346_2020
	1.протокол_0053.21_ХД уч 7 вода р.Колпна
	2.протокол_0076.21_ХД уч 7 донные
	протокол 1578 шум
	протокол 1579 гамма
	протокол 1580 эми
	1. климат
	2. фон
	1. Ситуационный план
	1. Свидетельство



