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Введение 
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» оценка воздействия на окружающую среду - вид деятельности по вы-
явлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружаю-
щую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о воз-
можности или невозможности ее осуществления. 

В соответствии со ст. 3 данного Федерального закона обязательность оценки воздей-
ствия на окружающую среду при принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности является одним из основных принципов охраны окружающей среды. 

В отношении намечаемой инвестиционной, хозяйственной деятельности экологическая 
оценка представляет собой процесс систематического анализа, оценки воздействий и всех, 
связанных с ними, последствий намечаемой деятельности на окружающую среду. Результаты 
оценки учитываются при планировании и осуществлении данной деятельности. 

В соответствии с законодательство Российской Федерации оценка любой намечаемой 
деятельности обязательна, так как она представляет потенциальную экологическую опас-
ность. Экологическая оценка выполняется в отношении любого вида намечаемой деятельно-
сти, на всех этапах, стадиях проектных работ, по всем направлениям, комплексам, объектам. 

Данный раздел посвящен оценке воздействий на окружающую среду (ОВОС), оказы-
ваемой при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта «Газопровод межпосел-
ковый к х. Кепинский Серафимовичского района Волгоградской области». 
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1 Общие положения ОВОС, методология 
Оценка воздействия на окружающую среду выполнена в соответствии с положениями 

статьи 32 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
и Приказом Минприроды РФ от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам 
оценки воздействия на окружающую среду». Настоящий Приказ вступил в силу с 1 сентября 
2021 г. и действует до 1 сентября 2027 г., с учетом требований законодательных и норматив-
ных правовых актов, действующих в настоящее время на территории Российской Федерации. 

Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) является неотъемлемым элемен-
том в системе принятия решений о развитии хозяйственной и/или иной деятельности, в том 
числе при разработке проектов строительства/реконструкции предприятий на территории Рос-
сийской Федерации. 

Основная цель проведения ОВОС - выявление всего спектра воздействий на окружаю-
щую среду, которые могут возникнуть при строительстве и эксплуатации проектируемого 
объекта, учет общественного мнения, способствующего принятию экологически ориентиро-
ванных управленческих решений при реализации намечаемой деятельности, и разработка мер 
по уменьшению и предотвращению воздействий. 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду разрабатываются в целях обес-
печения экологической безопасности и охраны окружающей среды, предотвращения и (или) 
уменьшения воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности на окружа-
ющую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий, а также вы-
бора оптимального варианта реализации такой деятельности с учетом экологических, техно-
логических и социальных аспектов или отказа от деятельности. 

В материалах оценки воздействия на окружающую среду обеспечивается выявление 
характера, интенсивности и степени возможного воздействия на окружающую среду планиру-
емой (намечаемой) хозяйственной деятельности, анализ и учет такого воздействия, оценка 
экологических и связанных с ними социальных и экономических последствий реализации та-
кой деятельности и разработка мер по предотвращению и (или) уменьшению таких воздей-
ствий с учетом общественного мнения. 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду являются основанием для раз-
работки обосновывающей документации по планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности. 

1.1 Порядок и процедура ОВОС 

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду определен в Приказе 
Минприроды РФ от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воз-
действия на окружающую среду».  

Проводятся исследования по оценке воздействия на окружающую среду, включающие:  
а) определение характеристик планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной дея-

тельности и возможных альтернатив, в том числе отказа от деятельности;  
б) анализ состояния территории, на которую может оказать влияние планируемая 

(намечаемая) хозяйственная и иная деятельность (в том числе состояние окружающей среды, 
имеющаяся антропогенная нагрузка и ее характер, наличие особо охраняемых природных тер-
риторий и их охранных зон, центральной экологической зоны Байкальской природной терри-
тории, прибрежных защитных полос, водоохранных зон водных объектов или их частей; 



 

Лист 6  
 
 
 

Оценка воздействия на окружающую среду 
Текстовая часть 

 

5611.049.П.0/0.1289-ОВОС.ТЧ 
 

 

 

 

9 

водно-болотных угодий международного значения, зон с особыми условиями использования 
территорий, иных территорий (акваторий) или зон с ограниченным режимом природопользо-
вания и иной хозяйственной деятельности, устанавливаемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в целях охраны окружающей среды;  

в) описание альтернативных вариантов реализации планируемой (намечаемой) хозяй-
ственной и иной деятельности, включая планируемые варианты размещения объектов, оказы-
вающих негативное воздействие на окружающую среду; 

г) выявление возможных воздействий планируемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду с учетом альтернатив;  

д) оценку воздействий на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйствен-
ной и иной деятельности (степень, характер, масштаб, зона распространения воздействий, а 
также прогнозирование изменений состояния окружающей среды при реализации планируе-
мой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, экологических и связанных с ними со-
циальных и экономических последствий); 

е) определение мероприятий, предотвращающих и (или) уменьшающих негативные 
воздействия на окружающую среду, оценка их эффективности и возможности реализации;  

ж) оценку значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их послед-
ствий;  

з) сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с ними социально-экономиче-
ским последствиям рассматриваемых альтернатив, а также варианта отказа от деятельности, и 
обоснование варианта, предлагаемого для реализации;  

и) разработку предложений по мероприятиям программы производственного экологи-
ческого контроля и мониторинга окружающей среды с учетом этапов подготовки и реализации 
планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности;  

к) разработку по решению заказчика рекомендаций по проведению послепроектного 
анализа реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности.  

Степень детализации исследований по оценке воздействия на окружающую среду опре-
деляется заказчиком (исполнителем) на основании предварительной оценки, исходя из состо-
яния окружающей среды, особенностей планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной де-
ятельности, и должна быть достаточной для выявления и оценки возможных экологических и 
связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реализации планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности. Заказчик (исполнитель) может использо-
вать информацию об объектах-аналогах, сопоставимых по функциональному назначению, 
технико-экономическим показателям и конструктивной характеристике проектируемому объ-
екту.  

В дальнейшем:  
- формируются предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 

среду по результатам исследований по оценке воздействия на окружающую среду, проведен-
ных с учетом альтернатив реализации, целей деятельности, способов их достижения, а также 
в соответствии с Техническим заданием (в случае его подготовки).  

- подготавливается и направляется в органы государственной власти и (или) органы 
местного самоуправления уведомление о проведении общественных обсуждений предвари-
тельных материалов оценки воздействия на окружающую среду (далее также - объект обще-
ственных обсуждений)  
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- проводятся общественные обсуждения по объекту общественных обсуждений. 

1.2 Результаты ОВОС 

Результаты оценки воздействия на окружающую среду содержат: 
- информацию о характере и масштабах воздействия на окружающую среду планируе-

мой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, альтернативах ее реализации, оценке 
экологических и связанных с ними социально-экономических и иных последствий этого воз-
действия и их значимости, возможности минимизации воздействий;  

- сведения о выявлении и учете (с обоснованиями учета или причин отклонения) обще-
ственных предпочтений при принятии заказчиком (исполнителем) решений, касающихся пла-
нируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности;  

- обоснование и решения заказчика по определению альтернативных вариантов реали-
зации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности (в том числе по выбору 
технологий и (или) месту размещения объекта и (или) иные) или отказа от ее реализации со-
гласно проведенной оценке воздействия на окружающую среду. 

1.3 Методические приёмы ОВОС 

Методология ОВОС в данном проекте основана на использовании нормативного под-
хода к оценке воздействия с использованием системы установленных в Российской Федера-
ции нормативов предельно допустимых концентраций (ПДК/ОБУВ) загрязняющих веществ, 
гигиенических нормативов (ГН) или предельно допустимых уровней (ПДУ) физического воз-
действия. В результате оценки воздействия делается вывод о допустимости или недопустимо-
сти воздействия, выполняются расчеты экологических платежей, разрабатываются мероприя-
тия по снижению воздействия.  

Процесс ОВОС включает анализ всего комплекса фоновых условий: гидрометеороло-
гических, геологических, биологических, социально-экономических и др.  

Особое внимание при таком анализе уделяется выявлению редких или исчезающих ви-
дов, уязвимых мест обитания, особо охраняемых природных территорий и акваторий, распро-
странению промысловых видов и прочих факторов, создающих ограничения для реализации 
проекта.  

В процессе анализа воздействия определяются меры по ослаблению последствий для 
предотвращения или снижения негативных воздействий до приемлемого уровня, а также про-
водится оценка остаточных эффектов. 

1.4 Принципы проведения ОВОС 

Проведение ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности осуществляется с исполь-
зованием совокупности принципов охраны окружающей среды в Российской Федерации:  

- принцип презумпции потенциальной экологической опасности – любая намечаемая 
хозяйственная деятельность может являться источником отрицательного воздействия на окру-
жающую среду;  

- принцип альтернативности – при проведении ОВОС рассматриваются альтернатив-
ные варианты достижения цели намечаемой деятельности, а также «нулевой вариант» (отказ 
от деятельности); 
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- принцип превентивности – предпочтение отдается решениям, направленным на пре-
дупреждение возможных неблагоприятных воздействий на окружающую среду и связанных с 
ними социальных, экономических и иных последствий;  

- принцип гласности – обеспечение участия общественности и её привлечение к про-
цессу проведения оценки воздействия на окружающую среду осуществляется Инициатором 
на всех этапах этого процесса;  

- принцип научной обоснованности и объективности – материалы по оценке воздей-
ствия на окружающую среду должны базироваться на результатах научно-технических и про-
ектно-изыскательских работ, объективно отражать результаты исследований, выполненных с 
учётом взаимосвязи различных экологических, а также социальных и экономических факто-
ров;  

- принцип легитимности – все решения и предложения, рассматриваемые в ОВОС и 
мероприятиях ООС, должны соответствовать требованиям федеральных и региональных за-
конодательных и нормативных актов по охране окружающей среды, рациональному исполь-
зованию природных ресурсов и экологической безопасности деятельности;  

- принцип информированности – предоставление всем участникам процесса ОВОС и 
участникам рассмотрения мероприятий ООС возможности своевременного получения полной 
и достоверной информации о планируемой деятельности;  

- принципы обеспечения нормативного уровня техногенных воздействий – минимиза-
ция или предотвращение отрицательного влияния на природно-хозяйственные, социально-
экономические и культурно-исторические условия территории намечаемой деятельности, 
обеспечения максимальной экологической и технологической безопасности эксплуатации;  

- принцип контроля – реализация программ мониторинга источников и объектов тех-
ногенного воздействия;  

- принцип платного природопользования – осуществление платежей за изъятие и нару-
шение природных ресурсов, за поступление загрязняющих веществ и размещение отходов. 

1.5 Критерии допустимости воздействия 

Приняты следующие критерии допустимости воздействия:  
- планируемая деятельность проводится в соответствии с требованиями законодатель-

ства РФ в области охраны окружающей среды;  
- планируемая деятельность проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологиче-

ских требований, предусмотренных законодательством;  
- количественные параметры воздействия (объемы выбросов, образования отходов и 

др.) находятся в пределах, рассчитанных по утвержденным методикам экологических норма-
тивов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, лимитов использова-
ния природных ресурсов, размещения отходов. 

1.6 Идентификация объекта по НВОС 

На проектируемом линейном объекте планируется осуществление хозяйственной дея-
тельности по транспортированию газа с использованием сетей газораспределения и газопо-
требления. 

В соответствии с «Критериями отнесения объектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий», утвержденных 
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Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2398, проектируемый объект на 
период эксплуатации предлагается отнести к III категории - объект, оказывающий незначи-
тельное негативное воздействие на окружающую среду. 

В период проведения строительно-монтажных работ, согласно пп.3) п.6 «Критериев 
отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам 
I, II, III и IV категорий», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 
г. № 2398, исходя из сроков строительства, проектируемый объект предлагается отнести к IV 
категории. 

Согласно пункту 4 статьи 4.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ присвоение 
объекту, оказывающему негативное воздействие на окружающую среду, соответствующей ка-
тегории осуществляется при его постановке на государственный учет объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду.  

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
объекты НВОС подлежат постановке на государственный учет юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную дея-
тельность на указанных объектах, на основании заявки о постановке на государственный учет, 
которая подается в уполномоченные органы не позднее чем в течение шести месяцев со дня 
начала эксплуатации указанных объектов. 
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2 Нормативные ссылки 
При разработке проектной документации использованы следующие нормы и правила: 
Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. Об охране окружающей среды; 
Федеральный закон № 96-Ф3 от 04.05.1999 г. Об охране атмосферного воздуха; 
Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения; 
Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 Об отходах производства и потребления; 
Федеральный закон №2395-1 от 21.02.1992 г. О недрах; 
Федеральный закон № 136-ФЗ от 25.10.2001 г. Земельный Кодекс Российской Федера-

ции; 
Федеральный закон № 200-ФЗ от 04.12.2006 г. Лесной кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. Водный кодекс Российской Федерации; 
Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию; 
Постановление Правительства РФ № 2398 от 31.12.2020 Об утверждении критериев от-

несения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам 
I, II, III и IV категорий; 

Постановление Правительства РФ № 222 от 03.03.2918 г. Об утверждении Правил уста-
новления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в 
границах санитарно-защитных зон; 

Постановление Правительства РФ № 800 от 10.07.2018 г. О проведении рекультивации 
и консервации земель; 

Постановление Правительства РФ № 878 от 20.11.2000 г. Правила охраны газораспре-
делительных сетей; 

Постановление Правительства РФ № 997 от 13.08.1996 г. Требования по предотвраще-
нию гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а 
также при эксплуатации транспортных магистральных трубопроводов, линий связи и электро-
передач; 

Постановление Правительства РФ № 2047 от 9.12.2020 г. Об утверждении Правил са-
нитарной безопасности в лесах; 

Постановление Правительства РФ № 1614 от 7.10.2020 г. Правила пожарной безопас-
ности в лесах; 

Приказ Минприроды России № 999 от 01.12.2020 г. Об утверждении требований к ма-
териалам оценки воздействия на окружающую среду; 

Приказ Минприроды России № 273 от 06.06.2017 Об утверждении методов расчетов 
рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе; 

Приказ Минприроды России № 581 от 11.08.2020 Об утверждении методики разра-
ботки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух; 

Приказ Минприроды России № 536 от 04.12.2014 г. Об утверждении Критериев отне-
сения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую 
среду; 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования № 242 от 
22.05.2017 Федеральный классификационный каталог отходов; 



 

Лист 11  
 
 
 

Оценка воздействия на окружающую среду 
Текстовая часть 

 

5611.049.П.0/0.1289-ОВОС.ТЧ 
 

 

 

 

14 

Приказ Минприроды России № 434 от 10.07.2020 г. Об утверждении Правил использо-
вания лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня 
случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объ-
ектов без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, 
публичного сервитута; 

ГОСТ Р 59057-2020 Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по рекуль-
тивации нарушенных земель; 

ГОСТ Р 59070-2020 Охрана окружающей среды. Рекультивация нарушенных и нефте-
загрязненных земель. Термины и определения; 

ГОСТ Р 59060-2020 Охрана окружающей среды. Земли. Классификация нарушенных 
земель в целях рекультивации; 

ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к зем-
леванию; 

ГОСТ 17.5.03-86 Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих 
пород для биологической рекультивации земель;  

ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия 
плодородного слоя почвы при производстве земляных работ; 

ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя 
почвы при производстве земляных работ; 

ГОСТ Р 57446-2017 НДТ Рекультивация нарушенных земель и земельных участков. 
Восстановление биологического разнообразия; 

СП 131.13330.2020 СНиП 23-01-99* Строительная климатология; 
СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с 

Изменением N 1); 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов; 
СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию терри-

торий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водо-
снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производ-
ственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидеми-
ческих (профилактических) мероприятий; 

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-
ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. 
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3 Условные обозначения и перечень сокращений  

ВОЗ - водоохранная зона 
ГН - гигиенические нормы 

ГОСТ - государственные стандарты 
ГРП - газораспределительный пункт 
ЗВ - загрязняющие вещества 

ЗОУИТ - зоны с особыми условиями использования территорий 
ЗСО - зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

ИГИ - инженерно-геологические изыскания 
ИГЭ - инженерно-геологический элемент 
ИЗА - источник загрязнения атмосферы 

ИИ - инженерные изыскания 
ИЭИ - инженерно-экологические изыскания 

НМУ - неблагоприятные метеорологические условия 
ОБУВ - ориентировочные безопасные уровни воздействия 

ОВОС - оценка воздействия на окружающую среду 
ООПТ - особо охраняемые природные территории 
ПДВ - предельно допустимый выброс 

ПДК - предельно допустимая концентрация 
ПЗП - прибрежная защитная полоса 

ПОС - проект организации строительства 
ППО - проект полосы отвода 
ППР - проект производства работ 

СанПиН - санитарные правила и нормы 
СЗЗ - санитарно-защитная зона 

СМР - строительно-монтажные работы 
СНиП - строительные нормы и правила 

СП - свод правил 
ТКО - твердые коммунальные отходы 
ТТ - технические требования 

ТУ - технические условия 
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4 Общие сведения о планируемой (намечаемой) хозяйственной  
деятельности 

4.1 Сведения о заказчике планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельно-
сти 

Генеральный заказчик: ООО «Газпром газификация» ИНН 7813655197 КПП 
780201001. Юридический адрес: 194044, Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ 
Сампсониевское, Большой Сампсониевский проспект, д. 60, литера А.  

Заказчик: ООО «Газпром проектирование» ИНН 0560022871 КПП 784201001 Факти-
ческий адрес: 191036, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 
д.16/13, лит. А, помещение 19Н. 

4.2 Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности и 
планируемое место ее реализации 

Наименование объекта проектирования: Газопровод межпоселковый к х. Кепинский 
Серафимовичского района Волгоградской области. 

Характеристика обосновывающей документации - Проектная документация 
Место размещения объекта - Серафимовичский район Волгоградской области. 

4.3 Цель и необходимость реализации планируемой (намечаемой) хозяйствен-
ной деятельности 

Проектируемый объект «Газопровод межпоселковый к х. Кепинский Серафимо-
вичского района Волгоградской области» включен в программу газификации регионов Рос-
сийской Федерации. 

Основанием для разработки данного проекта служат: 
- Программа газификации регионов Российской Федерации, утвержденная Председате-

лем Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером; 
-  Соглашения о взаимном сотрудничестве и Договоры по газификации между админи-

страциями регионов РФ и ПАО «Газпром», предусматривающие осуществление программы 
газификации в регионе; 

- Концепция участия ПАО «Газпром» в газификации регионов РФ, утвержденная по-
становлением Правления ОАО «Газпром» 30.11.2009 г. № 57. 

Целью намечаемой деятельности является снабжения газом жилого фонда, обществен-
ных зданий и сооружений населенного пункта х. Кепинский Серафимовичского района Вол-
гоградской области в рамках реализации Программы развития газоснабжения и газификации 
регионов Российской Федерации. Природный газ используется как топливо для отопления, 
горячего водоснабжения, пищеприготовления жилого фонда и социальной сферы. 

4.4 Описание планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности, включая 
альтернативные варианты, а также возможность отказа от деятельности 

4.4.1 Описание планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности 

В административном отношении исследуемая территория находится в Серафимович-
ском районе Волгоградской области, х. Кепинский. 
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Ознакомившись и изучив картографический материал местности, был выбран оптималь-
ный вариант прохождения трассы газопровода от точки подключения с максимальным при-
ближением к существующим искусственным сооружениям.  

В соответствии с Техническими условиями № 163 от 10.08.2023 г., выданными ООО 
«Газпром газораспределение Волгоград» местом присоединения является существующий 
межпоселковый подземный стальной газопровод высокого давления 2 категории проложен-
ный к х. Трясиновский Серафимовичского района Волгоградской области, D 114 мм (Pпро-
ект.= 0,6 Мпа, Pрабоч.= 0,33 Мпа).  

Конечной точкой трассы является заглушка на газопроводе низкого давления после вы-
хода из ГРПШ в х. Кепинский. 
 Проектом предусматривается: 

− установка пункта газорегуляторного ШРП-НОРД-Dival500/40-2-ОГ-Т.01Е (производ-
ство ООО «Северная компания») с основной и резервной линиями редуцирования на 
базе регуляторов давления Dival500/40, с системой телеметрии в х. Кепинский                 
(см. Раздел ПД № 3 ТКР1); 

− установка кранов шаровых стальных полнопроходных для надземной установки 
DN100 Р=1,6 МПа КШГ 85.100.16 Ф/Ф на входе и выходе из ГРПШ х. Кепинский – 2 
шт.; 

− установка крана шарового стального полнопроходного для подземной установки в ме-
сте присоединения газопровода DN100 Р=2,5 МПа КШГ.35.100.25 С/С; 

−  установка крана шарового стального полнопроходного для подземной установки, сек-
ционного DN100 Р=1,0/1,6 МПа КШГ.45.100.10(16) С/С; 

− прокладка сигнальной ленты для обозначения и идентификации трассы газопровода; 

− прокладка провода-спутника (кабель ВВГ 1х4(ож)-1) с выводом на стойку КИП. 

Минимальные расстояния от зданий, сооружений и инженерных коммуникаций при-
няты в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011*. 

В целях обеспечения сохранности системы газоснабжения, создания нормальных усло-
вий ее эксплуатации, предотвращения аварий и несчастных случаев проектом предусматрива-
ется организация охранной зоны действующих газопроводов, разработанная на основании По-
становления Правительства РФ № 878 от 20.11.2000 г. Об утверждении Правил охраны газо-
распределительных сетей (с изменениями). Охранная зона устанавливается: 

– вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными 
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 

– вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустар-
никовой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны 
газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев трубопровода 
должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода; 

– вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограничен-
ной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. 
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4.4.2 Решения по организации строительства 

Организационно-технологические решения строительства ориентированы на макси-
мальное сокращение неудобств, причиняемых строительно-монтажными работами, пользова-
телям земельных участков и населению. 

Строительство предусматривается осуществлять подрядным способом силами строи-
тельных организаций по результатам проведения тендерных торгов. Подрядные строительные 
организации самостоятельно (независимо от заказчика) в период строительства проектируе-
мого объекта осуществляют хозяйственную деятельность в полном объеме, в том числе:  

• внесение платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
собственных источников;  

• заключение договоров на отпуск воды, на прием сточных вод;  
• заключение договоров с лицензированными организациями на прием отходов;  
• внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду при размеще-

нии отходов;  
• осуществление мониторинга состояния окружающей среды. 

Обеспечение строительства необходимыми материальными ресурсами осуществляется 
согласно заключаемым договорам по оптимальной транспортной схеме.  

Территория производства строительно-монтажных работ находится в районе с разви-
той транспортной инфраструктурой. Логистическое обеспечение объекта в полном объеме 
осуществляется с использование существующей развитой дорожно-транспортной инфра-
структуры. Строительство дополнительных (временных) автомобильных дорог не требуется. 
Машины, механизмы и оборудование для строительно-монтажных работ доставляются на 
объект строительства с промбазы потенциального подрядчика. Детальная разработка маршру-
тов движения разрабатывается в разделе ППР, после проведения торгов и определения строи-
тельно-монтажной организации, которая будет осуществлять строительство газопровода. 

Доставка основного оборудования и материалов, арматуры, трубопроводов и фитингов 
производится автомобильным транспортом непосредственно к участку строительства. Движе-
ние строительной техники и механизмов принято по существующим дорогам и в полосе от-
вода. Строительство газопровода осуществляется в пределах полосы отвода. Перекладка су-
ществующих коммуникаций проектом не предусматривается. 

Заправка автотранспорта будет производиться на стационарных АЗС, заправка стацио-
нарных машин и механизмов с ограниченной подвижностью (экскаваторы и др.) - от пере-
движного топливозаправщика на базе автомобиля шлангами, имеющими герметичные за-
творы у выпускного отверстия, оборудованном средствами и инвентарём противопожарной 
безопасности согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвер-
ждёнными постановлением Правительства РФ, от 25.04.2012 г. № 390. В месте слива устанав-
ливается переносной поддон для исключения проливов ГСМ. Место и способ заправки стро-
ительной техники на объекте определяет подрядная организация на основании ППР, принимая 
во внимание требования действующих нормативных документов СП 156.13130.2014 «Стан-
ции авто-мобильные заправочные. Требования пожарной безопасности». Хранение ГСМ на 
площадке строительства не предусматривается. 

Проектом принято, что строительство ведётся силами строительной организации, име-
ющей постоянные профессиональные кадры. Применение работ вахтовым методом не преду-
смотрено.  
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Общая организационно-технологическая схема ведения строительно-монтажных ра-
бот, обеспечивающая соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков 
его завершения, включает в себя следующие мероприятия и работы: 

- подготовительные работы; 
- работы основного периода; 
- испытание газопровода; 
- сдача объекта заказчику и ввод в эксплуатацию; 
- рекультивация нарушенных земель и благоустройство территории. 
До начала работ по прокладке сети должны быть выполнены следующие подготови-

тельные работы: 
- формирование участков по полосе отвода под трассу газопровода; 
- создание и закрепление геодезической основы на строительной площадке путем за-

бивки металлических штырей с закрашенной головкой; 
- разборка и восстановление покрытий дорог; 
- обеспечение работающих санитарно-бытовыми помещениями, согласно расчетной 

потребности, с обеспечением мер противопожарной безопасности в соответствии требований 
постановления Правительства РФ «Правила противопожарного режима в Российской Федера-
ции», от 16 сентября 2020 г №1479; 

- обеспечение участков строительства, в том числе санитарно-бытовые помещения, во-
дой, электроэнергией;  

- доставку на Объект строительства техники, оборудования и материалов; 
- согласование времени и порядка прокладки газопровода через автомобильные дороги 

в соответствующих службах. 
Комплекс работ основного периода по прокладке сети подземного газопровода выпол-

няется строительно-монтажной бригадой, оснащенной строительными машинами, механиз-
мами, автотранспортом, согласно производимым работам и их объемам. 

В соответствии с перечнем работ, строительство газопровода представлено следую-
щими производственными процессами: земляные работы (разработка грунта механизирован-
ным способом и вручную), погрузо-разгрузочные работы (механизированным способом), сва-
рочные работы, монтажные работы.  

Покрытие потребности в электроэнергии предусмотрено осуществлять от передвиж-
ных источников электроснабжения.  

Теплоснабжение предусмотрено электрическое от ДЭС. 
Обеспечение водой на период строительства осуществляется подвозкой автоцистер-

нами от существующих сетей. Хранение воды производится в специальном резервуаре (баке). 
Машинисты землеройных и дорожных машин, крановщики обеспечиваются питьевой водой 
непосредственно на рабочих местах.  

Для сбора отходов, образующихся в период строительства, на территории стройпло-
щадки устанавливаются контейнеры. На контейнеры наносится надпись с указанием класса 
опасности собираемых в них отходов. Контейнеры с отходами располагаются в пределах по-
лосы отвода под строительство и при перебазировке на следующий участок работ устанавли-
ваются на грузовой автомобиль, который передвигается вместе со строительным потоком. По 
мере накопления контейнеры вывозятся.  
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Бытовые сточные воды, образующиеся в результате жизнедеятельности строителей за 
весь период строительства, предусматривается аккумулировать в накопительных баках с по-
следующим их вывозом на КОС. 

4.4.3 Отказ от реализации намечаемой деятельности («нулевой» вариант) 

Для газовой отрасли нулевой вариант (отказ от строительства) не рассматривается. 
Планы развития газовой отрасти планируются в Министерстве энергетики, Министерстве эко-
номического развития и утверждаются Правительством Российской Федерации (Распоряже-
ние Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р «Об Энергетической стратегии России на пе-
риод до 2030 года»).  

В случае отказа от намечаемой деятельности по строительству интенсивность техно-
генного воздействия на рассматриваемую территорию и степень антропогенной трансформа-
ции компонентов окружающей среды сохранится на существующем уровне, охарактеризован-
ном в соответствующих разделах ОВОС.  

Проектируемый объект включён в Программу развития газоснабжения и газификации 
регионов Российской Федерации, имеет большую социальную значимость, учитывает необхо-
димость газификации, также перспективного развития данной территории. 

Отказ от строительства приведет к потере возможности развития инфраструктуры и со-
циально-экономической сферы территории строительства и недополучению налоговых и 
иных поступлений. 

Газификация имеет важное социально-экономическое и экологическое значение. Гази-
фикация обусловливает резкое сокращение негативного воздействия на окружающую среду. 
Замена природным газом традиционных видов топлива – твердого (уголь, дрова, торф) и жид-
кого (топочные мазуты) сопровождается в первую очередь существенным снижением загряз-
нения атмосферы. Строительство проектируемого газопровода, обеспечивающее надежное и 
безаварийное снабжение природным газом населения, промышленных и коммунальных объ-
ектов, позволит существенно улучшить санитарно-бытовые условия проживания населения, а 
также улучшить экологическую ситуацию в районе прокладки газопровода. 

4.4.4 Альтернативные варианты реализации намечаемой хозяйственной дея-
тельности 

Выбор трассы проектируемого газопровода основан на требованиях природоохранного 
законодательства, законодательства в области охраны объектов культурного наследия, водных 
объектов, охраны окружающей среды, с учётом сложного горного рельеф и с возможным ми-
нимальным неблагоприятным антропогенным воздействием при строительстве. 

Установлено объективное отсутствии иных альтернативных вариантов достижения 
цели намечаемой деятельности. 

Выбор размещения объекта намечаемого строительства является оптимальным и един-
ственно возможным. 
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5 Описание возможных видов воздействия на окружающую среду 
планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности  

Для оценки влияния проектируемого объекта на состояние окружающей среды следует 
выявить все виды его техногенных воздействий на атмосферу, территорию, геологическую 
среду, поверхностные и подземные воды.  

Основой для выявления воздействий являются технико-технологические решения, реше-
ния по организации строительства, данные инженерных, в том числе, инженерно-экологиче-
ских изысканий, а также опыт проектирования, строительства и эксплуатации объектов-ана-
логов. 

Наиболее значимыми и подлежащими оценке прямыми воздействиями являются:  
• выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от различных источников;  
• шум от строительных машин и механизмов, технологического оборудования;  
• изъятие земельных участков из хозяйственного оборота на период строительства 

и эксплуатации объектов;  
• механическое нарушение рельефа, почв, растительного покрова;  
• изъятие и нарушение местообитаний животных;  
• забор воды из природных источников для различных нужд;  
• сброс сточных вод в водные объекты;  
• изменение гидрологического режима и гидрохимических показателей качества 

воды водных объектов;  
• образование отходов производства и потребления.  

Основными объектами, для которых необходимо оценить степень воздействия, будут:  
• атмосферный воздух;  
• поверхностные и подземные воды;  
• почвы;  
• геологическая среда;  
• растительность;  
• животный мир, включая водных организмов;  
• особо охраняемые территории и объекты;  
• население района строительства. 

Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду может наблюдаться только 
при проведении строительно-монтажных работ по строительству объекта и определяться ин-
тенсивностью строительных и транспортных операций. 

Отрицательное воздействие на окружающую среду при производстве работ заключается: 
• в загрязнении атмосферного воздуха стационарными и передвижными источни-

ками (дорожно-строительная техника, автотранспорт, сварочные работы, допол-
нительные транспортные загрязнения, связанные с доставкой материалов и кон-
струкций на стройплощадку); 

• в загрязнение почвенного покрова горюче-смазочными материалами с последую-
щим загрязнением поверхностных и подземных вод; 

• механические нарушения целостности почвенно-растительного покрова при про-
ведении строительных работ. 

В период выполнения строительно-монтажных работ происходит шумовое воздействие 
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на окружающую среду, источниками которого являются: 
- автотранспорт при перевозке строительных материалов и рабочих; 
-  работающие строительные машины и механизмы; 
- сварочные работы. 
Работы по прокладке трубопровода неизбежно повлекут за собой причинение ущерба 

растительному и животному миру испрашиваемого участка, по причине использования в ходе 
строительства тяжелой техники. В ходе осуществления строительных работ будет частично 
или полностью уничтожен растительный покров в зоне укладки трубопровода, а также, воз-
можно, и на прилегающей к ней территории. 

Ущерб окружающей природной среде может быть нанесён при возникновении аварий-
ных ситуаций (нарушение герметичности, разрыв газопровода и т.п.), сопровождающихся зал-
повыми выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
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6 Описание окружающей среды, которая может быть затронута пла-
нируемой (намечаемой) хозяйственной деятельностью в резуль-
тате ее реализации 

6.1 Физико-географические условия 

В административном отношении исследуемая территория находится в Серафимо-
вичском районе Волгоградской области, х. Кепинский. Административный центр — город 
Серафимович. 

Район расположен на западе Волгоградской области, граничит с Ростовской обла-
стью. Территория района расположена по обе стороны реки Дон. Левобережную часть за-
нимает Арчединско-Донские пески, правый берег — Донская гряда.  

На севере район граничит с Кумылженским районом; на северо-востоке — с Михай-
ловским районом; на востоке — с Фроловским районом; на юге — с Клетским районом; на 
западе — с Ростовской областью.  

6.2 Природно-климатические условия 

На территории Волгоградской области наблюдения за метеорологическими парамет-
рами и гидрологическим режимом водных объектов ведутся на метеостанциях и гидропостах 
опорной сети филиала ФГБУ Северо-Кавказское УГМС – Волгоградского ЦГМС.  

Для характеристики климата участка изысканий согласно СП 131.13330.2020 п.2.1 ис-
пользованы данные наблюдений метеостанций Новоаннинский и Фролово.   

Район изысканий относится к III В строительному климатическому району согласно 
СП 131.13330.2020. 

В районе работ средняя годовая температура воздуха составляет 7,1°С. Самым холод-
ным зимним месяцем является январь, со среднемесячной температурой воздуха минус 
8,6°С. Средняя месячная температура июля, самого теплого месяца, составляет 22,5°С.   

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 242 дня.  Среднего-
довое количество осадков на участке изысканий составляет 449 мм. 

Таблица 6.2 – Климатические характеристики района проектирования (метеостанция. 
Новоаннинский) 

Показатели Данные 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца, °С + 22,5 

Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца, °С - 8,6 

Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет не более 5 %, м/с 6 

Коэффициент температурной стратификации атмосферы, А 200 

Коэффициент рельефа местности 1 

Средняя многолетняя  

повторяемость направлений ветра, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

14,4 6,5 23,9 9,3 16,7 7,6 14,9 6,7 21,2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8
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6.3 Геологические и гидрогеологические условия  

Исследуемый район относится к Хоперско-Иловлинско-Донскому гидрологическому 
району, который отличается достаточно большей густотой речной сети, повышенной эрозион-
ной расчлененностью, высоким пиком половодья в апреле, низкой летней меженью. Питание 
рек преимущественно снеговое, реки замерзают во второй половине ноября – начале декабря, 
вскрываются в конце марта, начале апреля. Продолжительность ледостава 120–130 дней. По 
территории района протекают реки Дон, Арчеда, Иловля, Лычак, Ширяй. 

Густота речной сети на территории работ составляет преимущественно 0,1-0,6 
км/км2. Реки, берущие начало среди возвышенностей (холмов), вначале имеют ясно выра-
женные узкие долины со склонами, изрезанными овражно-балочной сетью. Поймы здесь не-
широкие, часто переходящие с берега на берег, русла глубоко врезанные, умеренно извили-
стые или мало извилистые, прямые. 

Выйдя на равнину долины рек расширяются, приобретают ящикообразную или не-
ясно выраженную форму. Поймы, как правило, становятся двухсторонними широкими, из-
резанными староречьями, озерами, русла слабо разработанными. 

Трасса проектируемого газопровода имеет 2 пересечения с ручьями без названия. 
В гидрогеологическом отношении район проектируемых работ принадлежит к Волж-

скому артезианскому бассейну. 
В процессе изысканий (октябрь 2023 г, осеннее половодье) подземные воды вскрыты 

пройденными скважинами №№36-39 на глубине от 1,0 м до 2,0 м. Зеркало грунтовых вод на 
момент производства работ зафиксировано на отметках от 65,4 м до 67,6 м в Балтийской си-
стеме высот. Установившийся уровень совпал с уровнем появившихся грунтовых вод. Раз-
грузка подземных вод, а также поверхностных вод происходит по естественному уклону в 
ближайшие водотоки. Горизонт воды безнапорный со свободным зеркалом. Водовмещаю-
щими являются грунты ИГЭ 1. Выдержанный региональный водоупор представлен глини-
стыми грунтами мелового возраста, пройденными до заданных глубин скважинами данные 
грунты не вскрыты. Питание грунтовых вод смешанное: подземное, атмосферно-паводковое. 
На момент изысканий уровень грунтовых вод близок к половодному, в многоводные периоды 
года возможно повышение уровня грунтовых вод на 0,5 – 1,2 метра выше от замеренного. 

В процессе дополнительных работ (июнь 2024, летняя межень) подземные волы 
вскрыты скважинами №№1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а на глубине от 0,6 до 2,7 м. Зеркало грунтовых 
вод на момент производства работ зафиксировано на отметках от 64,1 м до 66,7 м. 

6.4 Гидрографические условия 

Густота речной сети на территории работ составляет преимущественно 0,1-0,6 
км/км2. Реки, берущие начало среди возвышенностей (холмов), вначале имеют ясно выра-
женные узкие долины со склонами, изрезанными овражно-балочной сетью. Поймы здесь не-
широкие, часто переходящие с берега на берег, русла глубоко врезанные, умеренно извили-
стые или мало извилистые, прямые. 

Выйдя на равнину долины рек расширяются, приобретают ящикообразную или не-
ясно выраженную форму. Поймы, как правило, становятся двухсторонними широкими, из-
резанными староречьями, озерами, русла слабо разработанными. 

Трасса проектируемого газопровода имеет 2 пересечения с ручьями без названия. 
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6.5 Почвенные условия 

Территория Волгоградской области расположена в пределах двух почвенных зон: 
черноземной и каштановой. 

В черноземной зоне в пределах области выделяются две подзоны: 
1. подзона обыкновенного и южного черноземов (переходная от обыкновенных 

к южным черноземам); 
2. подзона южного чернозема. 

Каштановая подзона представлена тремя подзонами: 
1. темно-каштановая; 
2. каштановая; 
3. светло-каштановая. 

Черноземная зона приурочена к северо-западной части области. Общая площадь 
зоны в пределах Волгоградской области равняется 2710 тыс. га. Формирование черноземов 
происходило под степной разнотравно-типчаково-ковыльной растительностью. Почвенный 
покров этой зоны наиболее однородный. Неоднородность почвенного покрова проявляется 
слабо и возрастает с севера на юг. 

Подзона обыкновенного и южного черноземов является переходной от обыкновен-
ных черноземов к южным, чем и обусловлено ее выделение в особый регион. 

На территории области подзона обыкновенного и южного черноземов занимает в 
основном два геоморфологических района: на северо-западе, по правобережью р. Хопра, 
Калачскую возвышенность (частично Урюпинский и Нехаевский административные рай-
оны), междуречье рек Хопра и Медведицы Хоперско-Бузулукскую равнину (Новоникола-
евский, частично Урюпинский административные районы). 

Почвообразующие породы в основном представлены покровными глинами, тяже-
лыми суглинками коричневого или желто-коричневого цвета, карбонатными, пористыми, 
часто лессовидного облика. 

Почвы каштановой зоны являются доминирующими в границах области, они состав-
ляют 6688,8 тыс. га. Основными компонентами, создающими неоднородность почвенного 
покрова, являются солонцы всех видов, солончаковые почвы, луговые почвы степей. 

Темно-каштановая подзона включает междуречье рек Иловли и Медведицы в преде-
лах следующих административных районов: Жирновский, Фроловский, Серафимовичский, 
Клетский (правобережье р. Дона), Котовский, Михайловский (правобережье р. Медве-
дицы). 

Почвообразующие породы, на которых сформированы темно-каштановые почвы, 
различные – лессовидные суглинки, пески, песчаники, опоковидные глины, мергель, мел. 

В северо-восточной части междуречья, в районе Гусельско-Тетеревятского кряжа, 
значительные площади составляют в разной степени эродированные темно-каштановые 
почвы. 

Из всех почвенных подзон области каштановая подзона является преобладающей. 
На территории Волгоградской области каштановая подзона охватывает такие крупные 
формы рельефа, как юго-восточное окончание Приволжской возвышенности, Ергенинсую 
возвышенность (Камышинский, Иловлинский, Суровикинский, частично Калачевский, Ду-
бовский, Октябрьский, Котельниковский административные районы). 
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Светло-каштановая подзона непосредственно граничит с каштановыми почвами и 
занимает Ергенинскую возвышенность, Сарпинскую низменную равнину, простираясь в 
Заволжье, составляют значительные площади в восточной и южной частях Прикаспийской 
низменности. Подзона светло-каштановых почв включает следующие административные 
районы: в правобережной части р. Волги – частично Дубовский, Калачевский, Светлояр-
ский, Октябрьский, Котельниковский. В Заволжье – восточную часть Палассовского, Бы-
ковского, Николаевского районов, Среднеахтубинский и Ленинский районы. 

Непосредственно на участке работ преобладают светло-каштановые, солонцеватые 
почвы.  

Светло-каштановой почвы Ергенинской возвышенности сформировались в 
основном на лессовидных суглинках и глинах, которые иногда сменяются песками и 
супесями. Почвообразующие породы Прикаспийской низменности, Сарпинской низменной 
равнины – это осадки Хвалынского моря, представленные глинами, суглинками с 
повышенной концентрацией легкорастворимых солей, подстилаемые сильнозасоленными 
шоколадными глинами. При более близком залегании шоколадных глин они являются 
почвообразующими породами. 

Неглубокое залегание сильноминерализованных грунтовых вод, засоленные 
почвообразующие породы являются весьма существенными факторами, определяющими 
значительное распространение солонцеватых, солончаковых светло-каштановых почв, а 
также максимальное распространение солонцов, что дает основание называть эту подзону 
солонцовой. 

В соответствии с протоколами комплексного обследования ландшафта большая 
часть территории имеет каштановые, с преобладанием супеси, почвы с разрезом: 

Ад – надпочвенный покров, состоящий из остатков травянистой растительности; 
АJ – гумусовый горизонт имеет темно-коричневую окраску, супесь, рыхлый, пыле-

ватый, средней плотности, включения корни растений, нижняя граница слабоволнистая, 
переход постепенный; 

Вk – иллювиальный горизонт, светло-коричневый, супесь, плотный, супесчаные про-
слойки различных оттенков. 

6.6 Характеристика растительного и животного мира 

Растительный мир 
Волгоградская область занимает территорию 11,3 млн гектаров. Вся она отнесена к 

степной зоне. Степная зона области подразделяется на следующие подзоны: 
1. разнотравно-типчаково-ковыльная среднего типа; 
2. разнотравно-типчаково-ковыльная южного типа; 
3. белополынно-злаковая с начальной мозаикой и пятнами галоидофитного 

типа растительности; 
4. белополынно-ромашниково-злаковая подзона с хорошо выраженной мозаич-

ностью, с пятнами галоидофитного типа растительности; 
5. полынно-солянково-злаковая подзона с пятнами галоидофитного и галофит-

ного типов растительности. 
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Разнотравно-типчаково-ковыльные подзоны среднего и южного типов степной зоны 
целиком совпадают с подзонами обыкновенного и южного черноземов черноземно-степной 
зоны.  

Из дерновидных злаков в ассоциациях южного типа преобладает ковыль Лессинга, 
типчак, тонконог, ковыль тырса, из корневищных злаков – костер безостый, пырей ползу-
чий; из числа разнотравья значение имеет – полынь австрийская, астрагалы, шалфей. В не-
которых ассоциациях этой подзоны встречаются ромашник, прутняк, подорожник морской, 
морковник Бессера, осока черноколосковая, большеголовник солончаковый, стальник мор-
ской, бодяг съедобный. 

В этой же подзоне встречаются так называемые байрачные леса, которые занимают 
нижние части склонов и днища балок. Они представляют естественные насаждения из чи-
стого дуба чаще порослевого с подлеском из татарского клена с небольшой примесью бе-
ресклета бородавчатого, среди разнотравья преобладают звездчатка, мятлик боровой, фи-
алка удивительная, ландыш. 

Подзона белополынно-злаковой с начальной мозаикой и пятнами галоидофитного 
типа растительности целиком совпадает с подзоной темно-каштановых почв. Для целинных 
комплексных степей с зональными темно-каштановыми почвами очень характерно преоб-
ладание дерновидных злаков. На этих же почвах встречаются ксерофитные виды – прутняк, 
устели-поле, на залежных участках пырей, полынь веничная, полынок, полынь белая. 

Из сорняков широко распространены: ширица белая, курай, лебеда, марь белая, вью-
нок, осот голубой. 

На Прикаспийской низменности встречаются довольно обширные лиманы и неболь-
шие впадины. Растительный покров в лиманах крайне разнообразен, представлен разными 
растительными группировками (житняк пустынный, житняк гребневидный, растительные 
заросли терескена, кусты тамарикса). 

Для степного и полупустынного ландшафтов Волгоградской области особую цен-
ность представляет древесная растительность, основная роль которой – полифункциональ-
ное влияние на окружающую среду: защита сельскохозяйственных угодий от засух, сухо-
веев и ветровой эрозии; водоохранное и водорегулирующие назначение в бассейнах рек; 
рекреационно-эстетические функции и т.д. 

В настоящее время кроме естественных лесов, приуроченных к пониженным фор-
мам рельефа (поймы рек Волги, Медведицы, Хопра, Дона, балок и водоразделов чернозем-
ной степи), насчитывается более 165 тыс. га искусственных защитных лесных насаждений. 
По назначению искусственные насаждения разделяются на следующие категории: государ-
ственные лесные полосы, полезащитные лесные полосы, насаждения по балкам и оврагам, 
придорожные, по берегам водохранилищ, на песках колхозов и совхозов, на песках лесного 
фонда. 

На окраинах населенных пунктов высокая степень антропогенной освоенности тер-
ритории, существующая хозяйственная деятельность определяют бедность флоры. Флора 
состоит в основном из обычных и широко распространенных видов, в том числе рудераль-
ных видов растений: тонконога гребенчатого, мятлика узколистного, чистеца раскидистого, 
подорожника Урвилла, молочая, ежовника обыкновенного, щетинника сизого и т.д. 

Современная растительность изученной территории представлена синантропными 
сообществами с элементами рудерализации. На нераспаханных участках представлены 
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разнотравно-полынные, разнотравно-типчаково-ковыльные ассоциации. В районе ключе-
вых объектов исследования представлены два основных типа растительности: травяной и 
древесный. 

Рудеральная растительность произрастает вдоль существующих автомобильных до-
рог и представлена следующими видами: полынь белая, пырей ползучий, полынь обыкно-
венная, овсяница валлисская, осот полевой, лебеда. 

На экотопах в границах объектов исследования доминируют антропогенно-трасфо-
мированные степные фитоценозы. 

Участок изысканий расположен в разнотравно-типчаково-ковыльной подзоне с разной 
примесью ксерофитного разнотравья, представленного жизненными формами перекати-
поле.  

Древесно-кустарниковая растительность в районе объекта представлена листвен-
ными породами (ясень, ольха, перекати-поле). 

На всем протяжении газопровода можно отметить отдельно стоящие лиственные де-
ревья (ясень, ольха) и полукустарнички. 

Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской обла-
сти сообщает, что на территории объекта представителей растительного мира, занесен-
ных в Красную книгу РФ и Красную книгу Волгоградской области, не зафиксировано. 

Животный мир 
Животный мир Волгоградской области разнообразен. Он состоит из представителей 

степей, полупустынь и лесов. На территории области обитают 68 видов млекопитающих, 
17 видов пресмыкающихся, гнездится около 150 видов птиц и до 50 видов появляются во 
время перелета, всюду распространены насекомые, а водоемы заселены рыбами и земно-
водными обитателями. 

Млекопитающие представлены грызунами, хищниками и крупными животными. 
Особенно богата область грызунами (32 вида), они встречаются повсеместно. По балкам, в 
зарослях кустарников и на полях распространен заяц-русак.  

Сохранившиеся участки степей обычно заселены землероями - суслик малый, суслик 
крапчатый, тушканчик, слепыш, хомяк, песчанка, полевка. 

Из хищных животных встречаются волки, лисицы, барсуки, хорьки и другие. Волки, 
лисицы живут главным образом по оврагам и балкам.  

Млекопитающие на территории проектируемого представлены следующими отря-
дами: 

Отряд Насекомоядные 
1. Крот европейский — Talpa europaea L., 1758 
2. Бурозубка малая — Sorex minutus L., 1766 
3. Бурозубка равнозубая — Sorex isodon Turov, 1924 
4. Бурозубка средняя — Sorex caecutiens Laxmann, 1788  
Отряд Грызуны 
1. Мышь полевая — Apodemus agrarius Pallas, 1771 
2. Мышь домовая — Mus musculus L., 1758 
3. Мышь-малютка — Micromys minutus Pallas, 1769 
4. Крыса серая, пасюк — Rattus norvegicus Berk., 1769 
5. Полевка обыкновенная — Microtus arvalis Pallas, 1779 
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Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской обла-
сти сообщает, что на территории объекта представителей животного мира, занесенных в 
Красную книгу РФ и Красную книгу Волгоградской области, не зафиксировано. 

6.7 Качество окружающей среды 

Экологическая обстановка в районе проектирования в целом характеризуется умерен-
ным уровнем антропогенного воздействия на окружающую природную среду. 

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливаю-
щимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное 
воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, 
отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ.  

Основным фактором внешней среды является состояние воздушного бассейна. 
Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в районе проектирования приво-

дится согласно данным о фоновых концентрациях загрязняющих веществ. Фоновые концен-
трации загрязняющих веществ установлены в соответствии с «Методическими указаниями по 
определению фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха», утвержденными приказом 
Минприроды России от 22.11.2019 г. № 794, РД 52.04.186-89 и действующего документа Вре-
менные рекомендации «Фоновые концентрации загрязняющих веществ для городских и сель-
ских поселений, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воз-
духа» на период 2024-2028 гг. 

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

В качестве индикатора состояния природной среды на участке проектирования выбрана 
почва, так как она является наиболее объективным и стабильным показателем техногенного 
загрязнения, как структурный центр ландшафта. Почва – это специфический компонент ланд-
шафта, поскольку она не только геохимически аккумулирует компоненты загрязнений, но и 
выступает как природный буфер, контролирующий перенос химических элементов и соеди-
нений в приземный слой атмосферы, поверхностные и грунтовые воды и живое вещество. 
Почва четко отражает уровень загрязняющих веществ и их распределение, способна накапли-
вать значительные количества загрязняющих веществ и оказывать как непосредственное вли-
яние на состояние здоровья населения, так и опосредованное. 

В составе проекта было выполнено комплексное экологическое обследование района 
размещения объекта. 

Для оценки качества почвы на участке проектирования в ходе проведения инженерно-
экологических изысканий были проведены геохимические и микробиологические, паразито-
логические и радиологические исследования почв участка проектирования. 

Общая оценка санитарного состояния грунтов выполнялась по требованиям СанПиН 
1.2.3685-21, ГОСТ 17.4.1.02-83. Оценка загрязнения почво-грунтов тяжёлыми металлами, мы-
шьяком и бенз(а)пиреном выполнена в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21. Оценка загрязне-
ния почво-грунтов нефтепродуктами осуществляется в соответствии с письмом Минприроды 
РФ № 04-25 от 27.12.1999. В качестве ОДК нефтепродуктов принимается значение 1000 мг/кг. 

Концентрация загрязняющих веществ в отобранных пробах сравнивались с ПДК/ОДК 
веществ в почвах и грунтах. 



 

Лист 27  
 
 
 

Оценка воздействия на окружающую среду 
Текстовая часть 

 

5611.049.П.0/0.1289-ОВОС.ТЧ 
 

 

 

 

30 

Для эколого-геохимической оценки состояния почв (или грунтов) территории проведе-
ния работ отобраны пробы; в пробах определены следующие показатели: рН, медь, цинк, сви-
нец, кадмий, ртуть, никель, мышьяк, бенз(а)пирен, нефтепродукты.  

Содержания нефтепродуктов не превышает нормативов. В соответствии с «Порядком 
определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами» (утв. Роском-
земом 10 ноября 1993 г. и Минприроды РФ 18 ноября 1993 г.) допустимым уровнем загрязне-
ния является содержание менее 1000 мг/кг.  

Максимальное содержание бензапирена в почвенных образцах не превышает 0,001 
мг/кг. В соответствии с ГН 2.1.7.2041-06, ПДК в почвах (0,02 мг/кг) не превышена.  

В соответствии с приложением N 9 к СаПиН 2.1.3684-21 в случае использования почв, 
относящихся к категории загрязнения «допустимая» рекомендуется использование без огра-
ничений, исключая объекты повышенного риска, использование под любые культуры с кон-
тролем качества пищевой продукции. 

Использование «ориентировочной оценочной шкалы опасности загрязнения почв по 
суммарному показателю загрязнения Zc» (МУ 2.1.7.730-99) позволяет отнести 100 % отобран-
ных проб к категории загрязнения «допустимая». 

При проведении радиометрического обследования источники ионизирующего излуче-
ния и участки с повышенными уровнями гамма-излучения на территории проектирования не 
обнаружены. Это позволяет сделать заключение о радиационной безопасности почв района 
проектирования, вследствие отсутствия техногенного загрязнения почв радионуклидами. Ра-
диационная обстановка на территории соответствует нормативным требованиям. 

Требования к качеству плодородного слоя для обоснования целесообразности или не-
целесообразности его снятия определяются ГОСТ 17.4.3.02-85 Требования к охране плодород-
ного слоя почвы при производстве земляных работ, ГОСТ 17.5.3.06-85 85 Охрана природы. 
Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве 
земельных работ и ГОСТ 17.5.1.03-86 Классификация вскрышных и вмещающих пород для 
биологической рекультивации земель. 

Целесообразность снятия плодородного слоя почвы устанавливают в зависимости от 
уровня плодородия почв каждого конкретного района на основе анализа показателей почвен-
ных свойств, в т.ч.: содержания гумуса, рН(водн.), рН(сол.) и суммы фракций почвенных ча-
стиц менее 0,01 мм. 

В соответствии с вышеназванными нормативными документами в почвах горных обла-
стей, плодородный слой подлежит снятию в следующих случаях: 

- содержание гумуса не менее 1,0 %; 
- рН(водн.) не менее 4,0; 
- рН(сол.) не менее 4.5 для дерново-подзолистых почв и 3,0–8,2 в торфах; 
- массовая доля почвенных частиц <0,01 мм – 10–75 %. 
Плодородный слой почв на глинистых, суглинистых и супесчаных почвах следует сни-

мать для землевания малопродуктивных угодий и биологической рекультивации земель. На 
почвах песчаного механического состава плодородный слой должен быть снят только на осво-
енных и окультуренных землях. На участках под лесной растительностью плодородный слой 
мощностью менее 10 см не снимается. 
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Состояние природной среды района размещения проектируемого объекта по совокуп-
ности состояний элементов природной среды может быть оценено как благоприятное для ре-
ализации проекта по строительству газопровода. 

6.8 Зоны с особыми условиями использования территорий (экологических огра-
ничений) 

Зоны с особым условием использования территорий представляют собой территории, 
в границах которых устанавливается определенный правовой режим их использования, огра-
ничивающий или запрещающий те виды деятельности, которые несовместимы с целями уста-
новления зоны. Это: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного 
наследия (памятники истории и культуры) народов РФ, водоохранные зоны, зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и иные зоны, устанав-
ливаемые в соответствии с законодательством РФ (всего их 28).  

Наличие зоны с особыми условиями использования автоматически устанавливает огра-
ничение на использование соответствующей части земельного участка. Если участок полно-
стью попадает в охранную зону, тогда ограничение распространяется на всю его территорию. 
Виды ограничений в использовании земель в границах зон устанавливаются в соответствии с 
нормативными правовыми актами, и распространяются на все земельные участки в границах 
зоны, вне зависимости от вида прав на земельный участок. 

Согласно СП 502.1325800.2021, определение зон с особым режимом природопользова-
ния (экологических ограничений) является результатом ИЭИ.  

В рамках инженерно-экологических изысканий запрашивались официальные данные о 
наличии (либо отсутствии) в районе работ особо охраняемых природных территорий, о рас-
пространении редких и охраняемых видов растений и животных, занесенных в Красные книги 
субъекта и РФ, о численности охотничьих животных, о наличии/отсутствии объектов культур-
ного наследия, месторождений полезных ископаемых на участке изысканий, о наличии/отсут-
ствии скотомогильников (биотермических ям), зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения, лесных участков и их защитном статусе, особо ценных сельскохозяйственных угодий 
и других зон с особыми условиями землепользования. 

Сведения о наличии в границах земельного участка территорий с особыми условиями 
использования и письма уполномоченных органов представлены в техническом отчете по ре-
зультатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации. 

Зоны с особым условием использования территорий отображены на карте экологиче-
ских ограничений природопользования в составе графических материалов технического от-
чета по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной доку-
ментации. 
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7 Оценка воздействия на окружающую среду 

7.1 Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на атмосфер-
ный воздух 

Основным видом воздействия проектируемого объекта на состояние воздушного бас-
сейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами вредных веществ в период вы-
полнения строительно-монтажных работ, эксплуатации и при возможной аварийной ситуа-
ции. 

При проведении оценки воздействия на атмосферный воздух учитываются возможные 
неблагоприятные сочетания условий, определяющих уровень загрязнения атмосферы: одно-
временная работа максимально возможного количества оборудования на максимально воз-
можной нагрузке и неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания загрязняю-
щих веществ. 

7.1.1 Период строительства 

Наиболее значимое воздействие на окружающую среду наносится в период выполне-
ния строительно-монтажных работ в ходе строительства линейного объекта. Воздействие на 
атмосферный воздух в период строительства ожидается непродолжительным и минимальным 
при условии строгого соблюдения природоохранного законодательства, строительных норм и 
правил на каждом этапе работ. 

В период проведения подготовительных и строительных работ основное воздействие 
на атмосферный воздух будут оказывать строительная техника, сварочные работы, работы по 
разработке траншеи и пересыпке инертных материалов. В атмосферу будут поступать угле-
кислый газ, диоксиды азота и серы, углеводороды и пыль. Выбросы от работающей техники, 
автотранспорта и оборудования будут носить локальный и кратковременный характер. 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных сред-
ствах предусматривается в соответствии с физическими объемами строительно-монтажных 
работ, весом конструкций, принятыми методами организации строительства. 

Для определения массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пе-
риод строительства газопровода расчеты выполняются в соответствии с действующими мето-
диками. Расчеты выполнены на основании данных по объемам и видам работ. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе автотранспорта и дорожной тех-
ники выполняется программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014. Программа ос-
нована на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 
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6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при проведении сварочных работ выполняется 
программой «Сварка» версия 3.0.22 от 02.10.2018. Программа основана на документах: 

1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 
сварочных работах (на основе удельных показателей)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 
2015 

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, 
Санкт-Петербург, 2012 

3. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 
4. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе дизельных установок выполняется 
программой «Дизель» версия 2.1.12 от 27.01.2020. Программа основана на методических до-
кументах: 

1. «Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

2. ГОСТ Р 56163-2019 «ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ. 
Метод расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу стационарными дизельными 
установками (новыми и после капитального ремонта) различной мощности и назначения при 
их эксплуатации». 

Расчет выделений загрязняющих веществ при заправке дорожной техники выполняется 
в соответствии со следующими методическими документами: 

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферу из резервуаров. Новополоцк, 1999 г.  

2. Дополнение к «Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу из резервуаров», ОАО «НИИ «Атмосфера», С.-Пб, 1999 г. 

Доставка инертных материалов (песок, щебень) предусматриваются из существующих 
действующих карьеров (месторождений) в состоянии естественной влажности и для предот-
вращения пыления доставляемый материал накрывается брезентом (применительно к методи-
ческому пособию по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 
строительных материалов, г. Новороссийск, 2001 г.). 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при разработке грунта и пересыпке инертных 
материалов выполняется программой «РНВ-Эколог», версия 4.30.7 от 16.09.2021. Программа 
основана на методических документах: 

1. «Методическое пособие по расчету по расчету выбросов от неорганизованных источ-
ников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г. 

2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

3. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/930 от 30.08.2007 г. 
4. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/929 от 30.08.2007 г. 
5. «Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых 

в атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля», Пермь, 2003 г. 
6. Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г. 
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7. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2-746/12-0 от 14.12.2012 г. 

При расчетах максимальных и валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух от неорганизованных источников при строительстве принимаются общие объемы 
строительно-монтажных работ и общая продолжительность работ по строительству объекта. 
Комплекс необходимых работ при строительстве определяется в ходе проектирования разде-
лом ПОС. 

Для оценки степени воздействия строительно-монтажных работ на загрязнение атмо-
сферного воздуха выполняются расчеты загрязнения атмосферы и определяются максималь-
ные приземные концентрации загрязняющих веществ.  

Расчет загрязнения атмосферы и определение приземных максимальных концентраций 
загрязняющих веществ осуществляется по унифицированной программе расчета загрязнения 
атмосферы (УПРЗА) «Эколог» (версия 4.60.4), которая реализует положения документа «При-
каз Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 г. 
№273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферном воздухе». Программа разработана фирмой «Интеграл», согласована ГГО 
им. Воейкова и имеет Сертификаты соответствия №РОСС RU.СП04.Н00181 и №РОСС 
RU.ЖТК0.Н00004. Программа позволяет по данным об источниках выброса веществ и усло-
виях местности рассчитывать разовые (осредненные за 20-30 минутный интервал) концентра-
ции веществ в приземном слое при неблагоприятных метеорологических условиях с учетом 
влияния застройки, которая создает ветровые тени, позволяет произвести расчет рассеивания 
на высоте отличной от 2 м (уровень дыхания человека). Также позволяет дать оценку загряз-
нения атмосферы вредными веществами, создаваемыми источниками нагретых и холодных 
выбросов. Для наиболее опасного направления ветра в табличной форме выдается распреде-
ление концентраций вредных веществ на заданной местности. Предусмотрена возможность 
расчетов, как по отдельным вредным веществам, так и по их суммарному действию.  

Оценка вклада источника выбросов в приземную концентрацию вредных веществ про-
водится исходя из значений максимальных приземных концентраций Cm в соответствии с 
«Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
06.06.2017 г. №273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферном воздухе», а также расчетных величин концентраций в 
расчетных точках. Координаты задавались в локальной системе координат. 

В соответствии с п.36 «Методики разработки (расчета) и установления нормативов до-
пустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», утвержденной приказом 
Минприроды России от 11 августа 2020 года № 581 для линейных объектов при проектирова-
нии работ, которые ведутся с последовательным продвижением от участка к участку, выбира-
ется один из однотипных участков ведения работ, наиболее близко расположенный к жилым 
зонам или зонам с особыми условиями, для такого участка рассчитываются значения выбро-
сов, и на их основе выполняются расчеты рассеивания выбросов. Далее по результатам расче-
тов с учетом фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха определяются наибольшие 
приземные концентрации в жилых зонах (с учетом планируемого развития территории) или 
зонах с особыми условиями, и разрабатываются предельно допустимые выбросы. 

Для стационарных источников, в том числе окрасочных или сварочных работ, пере-
движных генераторов, и в разное время, исходя из объемов выполненных за прошедшие 2-3 
года работ и планов на последующие годы, проводятся расчеты приземных концентраций на 
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примере одной из площадок ведения работ, расположенной наиболее близко к жилым зонам 
и (или) зонам с особыми условиями, и для данного случая определяются допустимые выбросы 
(г/с). При этом значение валовых (годовых) выбросов загрязняющих веществ (т/год) опреде-
ляется как сумма годовых выбросов (т/год) на всех местах проведения работ за рассматривае-
мый период. 

Расчет загрязнения атмосферы для периода СМР выполняется для одного из однотип-
ных участков ведения строительно-монтажных работ, проходящего вблизи нормируемой тер-
ритории, где наиболее жесткие требования к соблюдению гигиенических нормативов качества 
атмосферного воздуха. Уровень загрязнения атмосферы определялся для летнего периода, как 
наиболее неблагоприятного для рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.  

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в районе проектирования приво-
дится согласно данным о фоновых концентрациях загрязняющих веществ. Фоновые концен-
трации загрязняющих веществ установлены в соответствии с «Методическими указаниями по 
определению фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха», утвержденными приказом 
Минприроды России от 22.11.2019 г. № 794, РД 52.04.186-89 и действующего документа Вре-
менные рекомендации «Фоновые концентрации загрязняющих веществ для городских и сель-
ских поселений, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воз-
духа» на период 2024-2028 гг. 

В соответствии с «Методикой разработки (расчета) и установления нормативов допу-
стимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», утвержденной приказом 
Минприроды России от 11 августа 2020 года № 581, учет фоновой концентрации осуществля-
ется при превышении приземной концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воз-
духе за границами земельного участка, на котором расположен объект 0,1 ПДК. 

Если приземная концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе, фор-
мируемая выбросами загрязняющего вещества, не превышает 0,1 ПДК за границами земель-
ного участка, на котором расположен проектируемый объект, то при расчете предельно допу-
стимых выбросов такого загрязняющего вещества фоновый уровень загрязнения атмосфер-
ного воздуха принимается равным 0, и учет фонового уровня загрязнения атмосферного воз-
духа для смесей загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным 
действием), в которые входит данное загрязняющее вещество, не выполняется. 

Анализ результатов расчета загрязнения атмосферы с учетом фоновых концен-
траций по объектам-аналогам показал, что максимальные приземные концентрации, со-
здаваемые при проведении строительно-монтажных работ, не будут превышать 1,0ПДК 
как в расчетных точках, так и по всему расчетному полю. 

Следует отметить, что полученные результаты расчетов участка газопровода можно 
применить ко всей трассе газопровода. 

Влияние на атмосферный воздух на период строительства будет незначительным и 
кратковременным, т. к. строительно-монтажные работы имеют передвижной характер, произ-
водятся последовательно и не совпадают во времени, загрязняющие вещества, выбрасываемые 
в атмосферу, носят кратковременный и неизбежный характер на протяжении всей трассы. 
Уровень загрязнения атмосферного воздуха, при выполнении работ по строительству с макси-
мальным использованием строительной техники не превысит предельно допустимые концен-
трации 1,0ПДК, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 
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объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».  

Разработка специальных мероприятий по снижению и минимизации негативного воз-
действия на атмосферный воздух в период строительства не требуется. После окончания стро-
ительных работ качество атмосферного воздуха вернется к фоновым значениям.  

Оценка влияния на атмосферный воздух на период строительства характеризу-
ется как экологически допустимая. 

7.1.2 Период эксплуатации 

Целью настоящего подраздела является определение степени негативного воздействия 
на атмосферный воздух загрязняющих веществ от источников загрязнения проектируемого 
объекта при условии реализации проектных решений. 

Для газоснабжения используется природный газ ГОСТ 5542-2014. Газ подается одори-
рованным, норма содержания одоранта – СПМ (смесь природных меркаптанов) в природном 
газе определена ГОСТ 5542-2014. 

Проектируемая газотранспортная система представляет собой линейные участки газо-
провода с запорной арматурой, установку пункта редуцирования газа. Линейная часть газо-
провода прокладывается подземно с выходом для установки запорной арматуры. Технологи-
ческий процесс транспорта газа, за счет применения герметичной запорной арматуры, исклю-
чает попадание природного газа в атмосферу. 

В составе проектируемого объекта предусмотрено следующее оборудование и устрой-
ства: 

– пункт газорегуляторный шкафной (ГРПШ); 
– отключающие устройства (краны шаровые) на входе и выходе из ГРПШ в надземном 

исполнении. 
Источником загрязнения атмосферного воздуха в проектируемой системе газоснабже-

ния является ГРП, установленный по трассе проектируемого объекта. ГРП представляет собой 
совокупность технологического оборудования и систем для очистки, регулирования давления 
и расхода газа перед подачей потребителю. 

В период эксплуатации при плановых проверках оборудования происходят выбросы 
природного газа в атмосферу. ГРП рассчитаны на устойчивую работу в заданных климатиче-
ских условиях, отопление предусмотрено газовое, поставляемое в комплекте. 

Неорганизованные выбросы на ГРП и по трассе газопровода (в т.ч. и от запорной арма-
туры) отсутствуют.  

Выбросы природного газа в атмосферу при эксплуатации ГРП по их действию во вре-
мени относятся к организованным залповым (эпизодическим) выбросам. Источниками орга-
низованных выбросов являются продувочные свечи пунктов. Периодические выбросы при-
родного газа связаны с необходимостью опорожнения оборудования перед его ревизией или 
осмотром. 

Источниками организованных выбросов на ГРП также является дымовая труба отопи-
тельного агрегата, используемого для собственных нужд. 

При обслуживании ГРП осуществляются следующие технологические операции: 
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• очистка газа от механических примесей и конденсата в оборудовании блока очистки 
(фильтры); 

• снижение давления газа до требуемых значений в блоке редуцирования; 
• настройка и опробование на срабатывание предохранительных клапанов в блоке пе-

реключений. 
Одорированный газ по газопроводу через охранный и входной краны поступает в узел 

очистки газа, где в фильтрах происходит отделение механических примесей. Фильтры перио-
дически продувается природным газом. Из узла очистки газ направляется в узел редуцирова-
ния. В узле редуцирования давление газа снижается при помощи регуляторов давления до за-
данного для потребителя и автоматически поддерживается на этом уровне. Из узла редуциро-
вания газ направляется в выходной газопровод. 

На ГРП предусмотрена защита выходного газопровода от недопустимых повышений 
давления. Для этого в блоке переключения на выходном газопроводе установлен предохрани-
тельный сбросной клапан (ПСК). Обслуживающей организацией периодически производятся 
регламентированные операции по настройке и проверке работоспособности ПСК. 

Для эффективной и бесперебойной работы оборудования ГРП техническим регламен-
том по эксплуатации пункта предусматривается периодическое проведение ремонтных работ, 
ревизионных осмотров, технических освидетельствований, настроек и проверок работоспо-
собности, а также планово-предупредительных ремонтов в соответствии с действующими до-
кументами и планом графиком по обслуживанию ГРП, разработанном обслуживающей орга-
низацией. 

При проведении упомянутых операций происходит стравливание газа из определенных 
участков контура ГРП в атмосферу. После окончания профилактических работ технологиче-
ским регламентом предусмотрена продувка отключенных участков природным газом (вытес-
нение воздуха). 

Для снижения технологических потерь газа при проведении регламентных работ и 
уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу до начала работ производится вы-
работка на потребителя давления газа из отдельных узлов ГРП. Технические характеристики 
регуляторов давления позволяют осуществлять выработку давления «высокой» стороны ГРП 
на потребителя с 12 до 0,03 кгс/см2. 

Поддержание параметров микроклимата (температуры воздуха) в производственных 
помещениях ГРП осуществляется при помощи обогревателя газового. В качестве топлива для 
отопительного оборудования используется природный газ, отбираемый через линию газа на 
собственные нужды ГРП при помощи узла «газ на собственные нужды», который обеспечи-
вает снижение давления топливного газа и его учёт. 

Техническими условиями работы пунктов редуцирования и учета газа исключается воз-
можность постоянного выброса природного газа в атмосферу. Технологические операции, при 
которых происходит периодический (залповый) выброс природного газа в любых комбина-
циях одновременно не производятся. 

Расчеты выбросов природного газа в атмосферу проведены в соответствии с: 
- СТО Газпром 11-2005 «Методические указания по расчету валовых выбросов углево-

дородов (суммарно) в атмосферу в ОАО "ГАЗПРОМ"»; 
- СТО Газпром 2.1.19-058-2006 «Инструкция по расчету и нормированию выбросов 

ГРС (АГРС, ГРП), ГИС»; 
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- «Методических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ при сжигании 
топлива в котлах производи-тельностью до 30 т/час» М., Гидрометеоиздат, 1985 г. на основа-
нии «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух» (дополненное и переработанное), г. Санкт-Петербург, 2012 г., 
стр.55, п. 4. 

Работа газорегуляторного пункта газа полностью автоматизирована и не требует посто-
янного присутствия обслуживающего персонала. Обслуживание газотранспортной системы 
выполняется операторами периодически согласно регламенту. 

Оценка воздействия выбросов загрязняющих веществ от газораспределительного 
пункта на окружающую среду на период эксплуатации произведена путем расчета загрязнения 
атмосферного воздуха в районе расположения газораспределительного пункта. Входными 
данными для расчета загрязнения атмосферы на период эксплуатации являются характери-
стики источников выбросов вредных веществ.  

Для оценки степени воздействия проектируемого объекта на состояние атмосферного 
воздуха, были проведены расчеты загрязнения атмосферы и определены максимальные при-
земные концентрации загрязняющих веществ.  

Выделение природного газа в атмосферу при эксплуатации ГРП обусловлено эпизоди-
ческими технологическими операциями, которые происходят неодновременно и характеризу-
ются малой продолжительностью во времени, то есть носят залповый характер.  

Особенностью работы продувочных свечей ГРП является то, что на различных режи-
мах работы оборудования через один и тот же залповый ИЗА происходят выбросы природного 
газа в разное время, с разными параметрами (скоростью, объемом, температурой) и разной 
величиной выбросов ЗВ (в г/с и т/год). 

При расчете загрязнения атмосферы учитывалось, что выбросы природного газа при 
ремонтных и профилактических работах на обвязке и технологическом оборудовании прово-
дятся не одновременно с выбросами при проверке работоспособности предохранительного 
клапана. Необходимо учитывать также и то, что начальная скорость природного газа при зал-
повых выбросах высока, а удельный вес меньше воздуха, поэтому компоненты природного 
газа устремляются в верхние слои атмосферы и не наблюдается загрязнения приземного слоя 
атмосферы (по данным прямых замеров на аналогичном оборудовании объектов транспорта 
газа). 

Расчет загрязнения атмосферы и определение приземных максимальных концентраций 
загрязняющих веществ осуществлялся по унифицированной программе расчета загрязнения 
атмосферы (УПРЗА) «Эколог» (версия 4.60.6), которая реализует положения документа «При-
каз Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 г. 
№273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферном воздухе». Программа позволяет по данным об источниках выброса ве-
ществ и условиях местности рассчитывать разовые (осредненные за 20-30 минутный интер-
вал) концентрации веществ в приземном слое при неблагоприятных метеорологических усло-
виях с учетом влияния застройки, которая создает ветровые тени, позволяет произвести расчет 
рассеивания на высоте отличной от 2 м (уровень дыхания человека). Также позволяет дать 
оценку загрязнения атмосферы вредными веществами, создаваемыми источниками нагретых 
и холодных выбросов. Для наиболее опасного направления ветра в табличной форме выдается 
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распределение концентраций вредных веществ на заданной местности. Предусмотрена воз-
можность расчетов, как по отдельным вредным веществам, так и по их суммарному действию. 

Оценку вклада источника выбросов в приземную концентрацию вредных веществ про-
водили исходя из значений максимальных приземных концентраций Cm в соответствии с 
«Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
06.06.2017 г. №273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферном воздухе», а также расчетных величин концентраций в 
расчетных точках. Координаты задавались в локальной системе координат.  

В соответствии с п. 70 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, экс-
плуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению сани-
тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» в жилой зоне должны со-
блюдаться 1,0 ПДК и 0,8 ПДК - на территории, выделенной в документах градостроительного 
зонирования, решениях органов местного самоуправления для организации курортных зон, 
размещения санаториев, домов отдыха, пансионатов, туристских баз, организованного отдыха 
населения, в том числе пляжей, парков, спортивных баз и их сооружений на открытом воздухе, 
а также на территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного пре-
бывания больных и центров реабилитации.  

Анализ расчетов загрязнения атмосферного воздуха показал, что в период эксплуа-
тации объекта в контрольных (расчетных) точках (в том числе на границе жилой зоны) 
создаваемые приземные концентрации по всем загрязняющим веществам не превышают 
установленные санитарно-гигиенические нормативы равные 0,8ПДК. 

Оценка влияния на атмосферный воздух на период эксплуатации характеризуется 
как экологически допустимая.  

Разработка специальных мероприятий по защите атмосферного воздуха от загрязнения 
не требуется. 

7.1.3 При аварийной ситуации 

Наиболее существенное воздействие на атмосферный воздух оказывается при аварий-
ных ситуациях – порывах, повреждениях газопровода. 

Авария на линейной части газопровода возможна в связи с дефектами используемых 
материалов, подземной коррозией металла, от механических повреждений, стихийных бед-
ствий или нарушениями режима эксплуатации. Наиболее тяжелая авария возможна при повре-
ждении газопровода и неуправляемым выбросом природного газа в атмосферу. В местах по-
вреждения происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду. На месте 
разрушения в грунте образуется воронка. Метан поднимается в атмосферу (легче воздуха), 
другие газы или их смеси оседают в приземном слое. Смешиваясь с воздухом газы, образуют, 
облако взрывоопасной смеси. 

Аварии на газопроводе с природным газом, содержащим, в основном, метан, имеют 
сравнительно локальный характер. Основной ущерб определяется тепловым воздействием и 
воздействием ударной волны. 
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Среднестатистическая интенсивность аварий, вследствие разрушения трубопроводов, 
составляет 1,1х10-6 в год, регуляторов давления 4,25х10-6 в год (т. 21.11 кн. 2 «Аварии и ка-
тастрофы. Предупреждение и ликвидация последствий»). 

Значение индивидуального риска для персонала не превышает среднестатистического 
значения уровня профессионального риска в производственной сфере России (риск леталь-
ного исхода по причине несчастных случаев и травм составляет 23,4х10-4 1/год). 

За все время функционирования единой системы газоснабжения России на газопрово-
дах, как показывает статистика, аварий, сопровождающихся взрывами газа (газовоздушных 
облаков), не было. Образование взрывов ГВС в атмосферных условиях в незамкнутом про-
странстве на практике не известны. Так же не зафиксированы случаи, когда при возгорании 
утечек газа из газопроводов пострадали (погибли или травмированы) находящиеся рядом 
люди, скот, поврежден транспорт, строительные машины, наземные сооружения (данные Го-
ловного научно-исследовательского и проектного института ОАО «ГИПРОНИИГАЗ»). 

При нарушении правил изготовления, монтажа или неправильной эксплуатации объ-
екта запорно-регулирующая арматура может являться неорганизованным источником утечек 
природного газа в связи с потерей герметичности. 

Оценка максимально возможных аварийных выбросов природного газа (утечек) 
от запорно-регулирующей арматуры 

Объемы аварийных выбросов (утечек) газа (г/с, т/год) от запорно-регулирующей арматуры 
(фланцевых соединений и уплотнений) в периоды от обнаружения до их ликвидации определяются 
согласно РД 39.142-00 «Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неор-
ганизованных источников нефтегазового оборудования», г. Краснодар, 2000 г. по среднестатистиче-
ским данным величин утечек газа и доли уплотнений, потерявших герметичность: 

M = A * c * a * n1 * n2,  
G = M * τ  
где A - расчетная величина аварийного выброса (утечки), равна 0,021 кг/ч = 0,0058 г/с; 
c - массовая концентрация загрязняющего вещества в долях единицы: метана - 0,97 одоранта - 

СПМ - 0,000032; 
a - расчетная доля уплотнений, потерявших свою герметичность, - 0,293; 
n1 - общее количество единиц запорно-регулирующей арматуры - 1; 
n2 - количество фланцевых соединений или уплотнений на одном запорном устройстве 2; 
τ - усредненное время эксплуатации запорно-регулирующей арматуры, потерявшей герметич-

ность, ч. 
𝑀𝑀CH4 = 0,0058 * 0,97 * 1 * 2 * 0,293 = 0,0033 г/с; 
МCПM = 0,0058 * 0,000032 * 1 * 2 * 0,293 = 0,0000001 г/с. 

= 0,0033 * 24 * 3600 * 30 * 10-6 = 0,008545 т/год; 
GСПМ = 0,0000001 * 24 * 3600 * 30 * 10-6 = 0,00000028 т/год. 

Утечки газа не относятся к регламентной работе запорно-регулирующей арматуры и 
являются аварийной ситуацией. В связи с этим, согласно «Методического пособия по расчету, 
нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (допол-
ненное и переработанное), г. Санкт-Петербург, 2012 г., стр. 142 выбросы загрязняющих ве-
ществ при аварийных утечках из запорно-регулирующей арматуры при их неисправностях в 
работах по нормированию не учитываются. 
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Обнаруженные аварийные утечки немедленно устраняются обслуживающим персона-
лом. Эксплуатация негерметичной запорной арматуры категорически запрещается. 

Для предупреждения и своевременной ликвидации утечек предусмотрены системати-
ческий контроль герметичности оборудования, арматуры, особенно сальниковых уплотнений, 
сварных и фланцевых соединений, трубопроводов и их техническое обслуживание и ремонт 
(регулярный профилактический осмотр запорной арматуры на всех линиях редуцирования, 
включая байпас и свечи, периодическая набивка смазки в краны, контроль загазованности с 
помощью газоанализаторов, обнаружение источников утечек обмыливанием, использование 
фторопластовых уплотнений). 

Принимая во внимание предполагаемый характер аварии, кратковременность аварий-
ного выброса, способность природного газа, рассеиваясь, быстро уходить в верхние слои ат-
мосферы, отсутствие вредного остаточного токсикологического воздействия природного газа 
на организм человека и природную среду, а также возникновение мгновенной разовой при-
земной концентрации в районе аварии, можно сделать вывод, что губительного воздействия 
предполагаемый аварийный выброс газа (без возгорания) на окружающую природную среду 
в районе выброса не окажет и специальных мероприятий не предусматривается 

7.2 Оценка воздействия физических факторов на окружающую среду 

7.2.1 Период строительства 

Вредное физическое воздействие - воздействие на атмосферный воздух факторов фи-
зической природы (шум, инфразвук, ультразвук, неионизирующие и ионизирующие излуче-
ния), оказывающее в величинах, превышающих предельно допустимые уровни, неблагопри-
ятное влияние на организм человека и окружающую среду. 

При производстве строительных работ основным физическим фактором, оказывающим 
негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, будет являться шум. 

Шум - сочетание различных по частоте и силе звуков. С физиологической точки зрения 
шумом называется любой нежелательный звук, оказывающий вредное воздействие на орга-
низм человека. 

Акустическое воздействие от проектируемого объекта на окружающую среду будет 
оказываться только при строительстве объекта, и ограничиваться территорией строительной 
площадки, и только в дневное время. 

Основными источниками шума в период выполнения строительно-монтажных работ 
являются строительные машины и автотранспорт. Интенсивность внешнего шума строитель-
ной техники зависит от типа рабочего органа, вида привода, режима работы и расстояния от 
места работы. Все источники шума при строительстве газопровода внешние, излучающие шум 
непосредственно в окружающее пространство. 

В качестве нормативных требований, для определения уровней шумового воздействия 
на окружающую среду источниками непостоянного шума, приняты санитарные требования по 
шумовому загрязнению для территории, непосредственно прилегающих к жилым домам (п. 
102 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-
сти и (или) безвредности для человека факторов среды обирания»). 

Нормирование уровней шума от строительных машин, оборудования и автотранспорта 
осуществляется для дневного времени, т.к. в ночные часы работы не предусмотрены.  
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Допустимые уровни звукового давления, уровни звука для источников непостоянного 
шума (ПДУ) в соответствии с п. 16 таблицы 1 СНиП 23.03-2003 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Допустимые уровни звукового давления, уровни звука для 
источников непостоянного шума 

Место нормирования Время су-
ток 

Эквивалентные 
уровни звука 

(в дБА) 

Максимальные 
уровни звука 

(в дБА) 
Территории, непосредственно прилегающие к жи-
лым домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулато-
рий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, до-
мов-интернатов для престарелых и инвалидов, дет-
ских дошкольных учреждений, школ и других учеб-
ных заведений, библиотек 

с 7 до 23 ч. 55 70 

Жилые комнаты квартир с 7 до 23 ч. 40 55 

Работа строительной техники осуществляется только в дневное время. 
Максимальные уровни шума в расчетных точках на территории, непосредственно при-

легающей к жилому зданию (в 2 м от фасада) рассчитывались по формуле: 
Уровень звука на расстоянии r от стационарных источников определялся по формуле: 
LA2м=Lw-20 lg r/r0, где 
LA2м - максимальный уровень звука снаружи на расстоянии 2 м от стены здания, дБА; 
Lw - максимальный уровень звуковой мощности источника шума, дБА; 
r – расстояние от акустического центра источника шума до расчетной точки, м; 
r0 - расстояние, на котором производились замеры, м  
Уровень звука на расстоянии  от передвижных источников определялся по формуле: 
LA2м=Lw-15 lg r/r0, где 
LA2м - максимальный уровень звука снаружи на расстоянии 2 м от стены здания, дБА; 
Lw - максимальный уровень звуковой мощности источника шума, дБА; 
r – расстояние от акустического центра источника шума до расчетной точки, м; 
r0 - расстояние, на котором производились замеры, м  
Максимальные уровни шума в расчетных точках в жилом помещении здания рассчи-

тывались по формуле: 
LA= LA2м-RA-5, где 
LA2м – максимальный уровень звука снаружи на расстоянии 2 м от стены здания, дБА; 
RA=10 - звукоизоляция окна с открытой форточкой, дБа. 
Ожидаемый эквивалентный уровень звука определяется по формуле: 
Lэкв= Lэкв0+10lg n (ti/T) – 20lg r/r0 
Lэкв0 - эквивалентный уровень звука; 
n - количество автомобилей, проезжающих по участку; 
ti - время работы источника; 
T - время, в течении которого вычисляется эквивалентный уровень; 
r - расстояние от акустического центра источника шума до расчетной точки, м; 
r0 - расстояние, на котором производились замеры, м. 
Для определения суммарного шумового воздействия от всех источников проведено 

энергетическое суммирование максимальных и эквивалентных уровней звука по формуле:  
 

r
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В расчет внесена поправка на исключение работы техники на холостом ходу, позволя-

ющая снизить уровень звука на 2 дБА (Н.И. Иванов, А.С. Никифоров. Основы виброакустики: 
Учебник для вузов. С.-Пб., Политехника, 2000). 

Анализ результатов расчетов уровней шума от работы строительной техники при про-
ведении строительно-монтажных работ объекта-аналога показал, что превышения норматив-
ных требований в расчетных точках по допустимым максимальным и эквивалентным уровням 
звука от непостоянных источников шума нет, что соответствует требованиям п. 100 СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-
вредности для человека факторов среды обитания». 

Таким образом, можно утверждать, что шумовое воздействие проектируемого объекта 
на прилегающие территории допустимо и соответствует требованиям СП 51.13330 Защита от 
шума. Актуализированная редакция СНиП 23.03-2003 «Защита от шума» актуализированная 
редакция СНиП 23.03-2003 и п. 100 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо-
вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-
ния», а также требованиям федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический ре-
гламент о безопасности зданий и сооружений». С увеличением расстояния от площадки про-
ведения работ уровень звука падает, что объясняется процессом его затухания. Оказываемое 
негативное влияние при строительстве трубопровода носит временный характер. Так как шу-
мовое воздействие на объектах работ носит ограниченный и временный характер, а также в 
связи с постоянным перемещением строительной техники вдоль трассы, непродолжительно-
сти строительно-монтажных работ, установка специальных шумозащитных экранов не целе-
сообразна. 

Для улучшения акустической обстановки и удовлетворения санитарно-гигиенических 
требований на период строительства предусмотрено проведение шумозащитных мероприятий 
по снижению уровня звука на территории и в помещениях жилой застройки. 

7.2.2 Период эксплуатации 

Согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству га-
зораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» п. 3.38 в целях недо-
пущения превышения санитарных норм шумового воздействия установленных для террито-
рий жилой застройки и в помещениях зданий при выполнении гидравлического расчета 
надземных и внутренних газопроводов с учетом степени шума, создаваемого движением газа, 
принимаются скорости движения газа не более 7 м/с для газопроводов низкого давления, 15 
м/с для газопроводов среднего давления, 25 м/с для газопроводов высокого давления.  

Таким образом, для обеспечения нормативных показателей акустического воздействия 
на окружающую среду, создаваемого газопроводом при движении газа, в соответствии с нор-
мативными документами при гидравлическом расчете следует принимать скорость движения 
газа в газопроводе высокого давления не более 25 м/с. Данную скорость газа учитывают при 
определении диаметров газопровода. 

Таким образом, можно утверждать, что шумовое воздействие проектируемого объекта 
на прилегающие территории допустимо и соответствует требованиям СП 51.13330 Защита от 
шума. Актуализированная редакция СНиП 23.03-2003 «Защита от шума» актуализированная 
редакция СНиП 23.03-2003 и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
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обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а 
также требованиям федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009г «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений». 

В связи с вышеизложенным, при эксплуатации проектируемого объекта, не оказыва-
ется ощутимого акустического воздействия и не вызываются негативные последствия для ком-
понентов окружающей среды и здоровья населения. 

7.3 Обоснование размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 

Согласно «Правилам установления санитарно-защитных зон и использования земель-
ных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года № 222, санитарно-защит-
ные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, рекон-
струируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, 
физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекты), в 
случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологиче-
ского воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования. 

Регламентированный размер СЗЗ определяется в первую очередь классом предприятия 
или производства по приведенной в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 классификации. Этот класс 
зависит от характера производства, определяющего состав вредных воздействий, диапазон 
удельных выбросов и др. В ряде случаев размеры СЗЗ дифференцированы от мощности про-
изводства. Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учетом санитарной класси-
фикации, результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней фи-
зических воздействий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями), ориентировочная сани-
тарно-защитная зона и санитарные разрывы для подземных газораспределительных сетей не 
устанавливаются. 

Проектируемые к размещению объекты газотранспортной системы не создают за кон-
турами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышаю-
щего санитарно-эпидемиологические требования. Установление СЗЗ по фактору химического 
и физического воздействия не требуется. 

Согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей», утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации № 878 от 20.11.2000 г., вокруг отдельно стоя-
щего газораспределительного пункта устанавливается охранная зона в виде территории, огра-
ниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границы объекта. 

Согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей», утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации № 878 от 20.11.2000 г. (с изменениями), вдоль 
трассы подземного полиэтиленового газопровода при использовании провода-спутника, 
охранная зона устанавливается в виде территории ограниченной условными линиями, прохо-
дящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м – с противоположной 
стороны; в местах отсутствия провода-спутника – 2 м с каждой стороны от газопровода. Вдоль 
трассы межпоселкового стального газопровода охранная зона устанавливается в виде терри-
тории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии не менее 2 м с каждой 
стороны газопровода. Охранная зона вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящим 
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по лесам и древесно-кустарниковой растительности представлена в виде просек шириной по 
3 м с каждой стороны газопровода. 

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси 
газопровода. Обозначение трассы газопровода высокого давления предусматривается путем 
установки опознавательных знаков. Обозначение трассы газопровода низкого давления преду-
сматривается путем установки опознавательных знаков, укладки сигнальной ленты с вмонти-
рованным медным проводом по всей длине трассы. На углах поворота, на ответвлениях и пр. 
предусмотреть выход концов медного провода сечением 2,5-4 мм2 на поверхность вблизи опо-
знавательного знака. На опознавательных знаках указывается расстояние от газопроводов, 
глубина его заложения и телефон аварийно-диспетчерской службы. 

Жилые дома в охранную зону газопровода не попадают. 
В охранной зоне газопровода запрещается возводить сооружения, подсобные по-

стройки, гаражи подвалы и т.д. 

7.4 Оценка воздействия на земельные ресурсы, почву и геологическую среду 

7.4.1 Период строительства 

Проведение работ по строительству проектируемого объекта окажет непосредственное 
влияние на состояние природно-территориального комплекса за счет техногенной нагрузки, 
которая заключается в изъятии земельного участка из общего пользования с преобразованием 
существующего рельефа. 

Изменение поверхности рельефа происходит при любом строительстве. При этом ин-
женерное освоение территории происходит в условиях геологической среды, определённой 
активности природных геологических процессов. Техногенное воздействие на рельеф приво-
дит к активизации процессов и увеличению их интенсивности. Техногенное воздействие, как 
правило, снижет устойчивость рельефа. 

Компонентами геологической среды, которые будут подвержены воздействию и пре-
образованию, являются грунты, геологические процессы и рельеф. При этом воздействие на 
них в период строительства будет носить кратковременный характер, а воздействие в период 
эксплуатации будет иметь место в течение всего времени функционирования технической си-
стемы. 

Изменение морфологии рельефа, нарушение целостности почвенно-растительного по-
крова может привести к отрицательным последствиям, в т.ч. и возникновению или активиза-
ции и усилению интенсивности опасных геологических процессов и гидрологических явле-
ний.  

Возникновение или интенсификация гидрогеологических процессов связаны, как пра-
вило, с нарушением режима поверхностного и подземного стока, условий дренируемости, из-
менением физико-механических свойств грунтов. 

Оценка воздействия произведена из условия, что работы выполняются строго в преде-
лах ширины полосы отвода земель во временное пользование под строительство.  

Ширина и протяженность полосы отвода определены в зависимости от назначения и 
категории земель вдоль трассы газопровода, материала и диаметра труб, способов их соеди-
нения и укладки, от физико-механических свойств грунтов и глубины заложения трубопро-
вода, от способа и схемы обратной засыпки смонтированного трубопровода на основании ис-
ходных данных.  
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Границы полосы временного отвода определены с учетом границ смежных землеполь-
зователей, естественных границ земельного участка и соответствует требованиям земельного 
и градостроительного законодательства. 

Организационно-технологические решения строительства ориентированы на макси-
мальное сокращение неудобств, причиняемых строительно-монтажными работами, пользова-
телям земельных участков и населению. Потребность в земельных ресурсах для строительства 
газопровода определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механиз-
мов, отвалов растительного и минерального грунта и плети сваренной трубы газопровода. 

Движение строительной техники и механизмов принято по существующим дорогам и 
в полосе отвода. Строительство газопровода осуществляется в пределах полосы отвода. Пере-
кладка существующих коммуникаций проектом не предусматривается. 

Складирование материалов и изделий предусмотрено на базе подрядчика, в связи с 
этим отвод земель для складирования материалов не предусматривается. 

Карьеры для добычи инертных материалов используются существующие. 
Размеры отвода земель под площадочные сооружения определены исходя из техноло-

гической целесообразности и с учетом действующих норм и правил проектирования. 
Изъятие земель во временное и постоянное пользование производится с согласия зем-

лепользователей с учетом затрат на реализацию мероприятий по охране земель, почвенного 
покрова и геологической среды, в том числе компенсационные выплаты затрат на возмещение 
убытков правообладателям земельных участков и на реализацию проекта рекультивации. 

При производстве подготовительных и строительно-монтажных работ по строитель-
ству сооружений возможное воздействие проектируемого объекта на земельные ресурсы, 
почву и геологическую среду заключается в: 

• отводе земельных ресурсов с выполнением на этих площадях земляных работ; 
• возможном локальном засорении отводимой и близ расположенной территории 

отходами от строительной техники, бытовым мусором и локальном загрязнении 
почвы нефтепродуктами; 

• нарушении почвенного покрова при несанкционированном передвижении стро-
ительной техники и транспортных средств вне дорог; 

• возможном размыве снятого слоя грунта, а также оголенного подстилающего 
слоя при сильных ливнях и его частичном сбросе в понижение рельефа; 

• возможном локальном загрязнении почв вследствие проливов горюче-смазоч-
ных средств при заправке землеройных и транспортных машин и механизмов; 

• потреблении минеральных ресурсов для строительства проектируемых соору-
жений.  

При производстве земляных работ происходит локальное нарушение почвенно-расти-
тельного покрова (ПРП), перемешивание материала разных горизонтов, несущих в ненару-
шенном ландшафте самостоятельную экологическую функцию, с возможным частичным 
внедрением подстилающих пород с неблагоприятными физическими свойствами.  

После завершения строительно-монтажных работ, механически нарушенные земли 
подлежат рекультивации, которая является одной из важнейших составляющих комплекса ме-
роприятий по восстановлению естественных природных ландшафтов. 

Воздействие на геологическую среду, выражающееся, прежде всего, в развитии нега-
тивных экзогенных процессов, в полном объеме будет проявляться только во время 
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эксплуатации линейных сооружений, так как период строительства занимает существенно 
меньшее время по сравнению с периодом эксплуатации.  

Учитывая инерционность геологической среды, проявления негативных экзогенных 
процессов непосредственно в период выполнения строительных работ будут минимальными. 
Эрозия (размыв и смыв текущей водой пород и почв) – явление, потенциально возможное для 
трасс прокладываемых подземных коммуникаций. В любых геоморфологических условиях в 
результате прокладки инженерных коммуникаций создается полоса, предрасположенная к 
плоскостному смыву. Состояние плоскостного смыва – неустойчивое. Либо оно естественным 
и искусственным путем перейдет в дефлюкционное состояние, то есть образуется чехол рых-
лых отложений с сомкнутой дерниной, кустарниковой и древесной растительностью, что при-
ведет к устойчивости трассы, либо в состояние эрозии, что приведет к местному разрушению 
трассы. 

Характер и степень влияния локально пролитых нефтепродуктов на почвенно-расти-
тельный покров при неаккуратной смене и заправке автотехники ГСМ определяются объемом 
пролитых горюче-смазочных материалов, временем года и сводится к местному нарушению 
теплового и влажностного режима гумуса.  

Для сооружения объекта проектирования необходимы минеральные ресурсы, которые 
будут изыматься из действующих карьеров. Так как для обеспечения строительства минераль-
ными ресурсами разработка новых карьеров не предусматривается, а будет осуществляться из 
действующих в настоящее время, то дополнительного негативного воздействия на почвенный 
покров и геологическую среду при пользовании минеральными ресурсами оказано не будет.  

В целом деградация и загрязнение почв и грунтов в период проведения строительных 
работ по планировке и прокладке проектируемых сооружений при соблюдении правил экс-
плуатации строительной техники и условий размещения площадок для складирования отходов 
производства будет незначительной и необратимых негативных последствий не вызовет. 

7.4.2 Период эксплуатации 

При эксплуатации газотранспортной системы негативного воздействия на земельные 
ресурсы и почвенный покров не оказывается, т.к. объект является герметичной системой, за-
глубленной в грунт. 

Отсутствие каких-либо выбросов и сбросов вредных веществ при эксплуатации проек-
тируемых сооружений исключает изменение существующей экологической обстановки в ме-
сте размещения объекта проектирования.  

Перепад температур транспортируемого газа и прилегающих грунтов на глубине зало-
жения на геологическую среду заметного влияния не оказывает, существенных изменений 
температурного и влажностного режима почв не вызывает.  

В процессе эксплуатации линейных сооружений негативное воздействие может быть 
выражено в возникновении или усилении эрозионных процессов, что является следствием не-
качественно выполненных планировочных и строительно-монтажных работ.  

Газопровод препятствием для свободного течения грунтовых вод не является и меро-
приятий по исключению подтопления почв и грунтов не требует.  

В случае выполнения предусматриваемых проектом мероприятий, отрицательное вли-
яние на природную среду будет сведено к минимуму. 
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7.5 Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на поверх-
ностные и подземные воды и водные биоресурсы 

7.5.1 Период строительства 

Негативное воздействие на водную среду в период подготовительных и строительно-
монтажных работ заключается в: 

• потреблении водных ресурсов на производственные, хозяйственно-питьевые и 
гигиенические нужды строителей; 

• нагрузке на водные объекты при сбросе очищенных хозяйственно-бытовых 
сточных вод от строительных бригад); 

• возможном локальном загрязнении водной среды отходами производства и по-
требления и сточными водами, накапливаемыми на площадках строительства, в 
случае несоблюдения правил их временного хранения; 

• возможном локальном загрязнении водной среды, в том числе локальное загряз-
нение грунтов зоны аэрации и грунтовых вод, в связи с непреднамеренными про-
ливами и утечками нефтепродуктов при неаккуратной смене масла и заправке 
топливом автостроительной техники в неположенных местах, а также при ис-
пользовании в работе грязной автотехники; 

• возможном нарушении условий питания, циркуляции и разгрузки грунтовых 
подземных вод в результате механического воздействия при проведении строи-
тельно-монтажных работ объектов проектирования; 

• возможном локальном загрязнении поверхностных вод продуктами размыва 
почвенного покрова и минерального грунта, поступающих с дождевыми сточ-
ными водами с площадок выполнения работ на водосборную площадь (трассы 
проектируемых сооружений с площадками размещения техники, обеспечиваю-
щими строительство); 

• нарушении равновесия сложившегося микро- и мезорельефа при производстве 
земляных работ, что может привести к локальному изменению поверхностного 
стока распределения дождевых вод. 

Наибольшая нагрузка на поверхностные воды будет наблюдаться в период строитель-
ства линейной части газопровода. Наиболее ответственными участками трассы с точки зрения 
экологической безопасности являются переходы газопровода через водные преграды. 

В рамках инженерно-экологических изысканий, было установлено, что трасса проек-
тируемого газопровода пересекает ручей б/н №1 и ручей б/н №2. Таким образом, проектиру-
емый газопровод пересекает границы водоохранных зон «ручья без названия №1» и «ручья 
без названия №2». 

Учитывая, что природоохранные мероприятия и технические решения, заложенные в 
проекте, при строительстве переходов через водные преграды приняты с учетом предотвра-
щения негативного воздействия на окружающую среду и на основании требований действую-
щей нормативно-технической документации, нанесение необратимого ущерба водной среде 
не прогнозируется. 

Выбор способа используемых технических средств для строительства газопровода вы-
полнен с учетом минимизации негативного воздействия природной среде.  



 

Лист 46  
 
 
 

Оценка воздействия на окружающую среду 
Текстовая часть 

 

5611.049.П.0/0.1289-ОВОС.ТЧ 
 

 

 

 

49 

Прокладка газопровода через водные объекты предусмотрена в надземном исполнении 
на опорах. Строительно-монтажные работы в русле водных объектов не ведутся. 

При переходе газопровода через водные объекты одним из путей снижения негативных 
последствий является выбор правильного сезона строительства и назначение максимально ко-
ротких сроков строительства. 

В целях устранения фактора беспокойства для рыб в период нереста и начального ин-
кубационного развития потомства предусмотрено проведение работ по пересечению водных 
объектов вне периода весеннего нереста рыбы. 

Все строительно-монтажные работы по переходу водных объектов должны осуществ-
ляться в сухой период времени года и сжатые сроки с целью уменьшения негативного воздей-
ствия на окружающую среду. 

Проектом не предусматривается забор воды, а также сброс сточных вод в поверхност-
ные водные источники, как при строительстве газопровода, так и при его эксплуатации. 

При производстве строительно-монтажных работ возможное воздействие на подзем-
ные воды может заключаться: 

- в нарушении равновесия сложившегося микро- и мезорельефа при производстве зем-
ляных работ, что может привести к изменению поверхностного стока, распределения дожде-
вых и талых вод; 

- в возможном загрязнении мусором и производственными отходами, ГСМ при несо-
блюдении технологии производства работ. 

Для уменьшения загрязнения подземных вод атмосферными осадками предусматрива-
ется минимальное по времени нахождение на территории открытых котлованов и траншей. 
Работы по прокладке газопровода ведутся «захватками» с полным завершением всех работ на 
захватке в короткий период времени и носят временный характер. 

Движение техники в водоохранной зоне осуществляется только по дорогам с твер-
дым покрытием. 

Сброс сточных вод на период строительства на рельеф в пределах водоохранной зоны 
и в водный объект не предусмотрен. 

С территории полосы отвода, попадающей в границы водоохранной зоны, предусмот-
рена организация системы сбора поверхностного стока в водонепроницаемую емкость, с по-
следующим вывозом на очистные сооружения. 

При проведении земляных работ для предотвращения негативного воздействия на под-
земные и поверхностные воды проектом предусмотрены мероприятия: 

- рекультивация участка проложения трассы после окончания строительных работ: пла-
нировка нарушенной поверхности, исключающая подтопление и заболачивание территории, 
восстановление почвенно-растительного слоя; 

- применение нефтепоглощающего сорбента для сбора случайных проливов топлива и 
масел от работающей техники. 

В качестве нефтепоглощающего сорбента для сбора случайных проливов топлива и ма-
сел от работающей техники предусмотрено использование песка. Проливы ГСМ на открытых 
площадках удаляются, как правило песком, которые затем помещаются в специально предна-
значенный закрывающийся, промаркированный контейнер, выполненный из негорючего ма-
териала.  
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После монтажа испытание проектируемого газопровода на герметичность выполняется 
сжатым воздухом под давлением. Потери или сбросы жидкостей из газопровода отсутствуют, 
вследствие чего проектируемый газопровод не окажет негативного воздействия на экологию 
подземной гидросферы. 

По окончании строительства и благоустройства территории качественные характери-
стики поверхностного стока будут соответствовать условиям, существующим до строитель-
ства.  

Любой строящийся объект в процессе строительства (реконструкции, капитального ре-
монта), а затем и эксплуатации потребляет определенное количество воды, а также сбрасывает 
очищенные, условно чистые или неочищенные сточные воды в окружающую среду, что при-
водит к загрязнению гидрографической сети территории района его размещения. 

Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды определяется объемами во-
допотребления и водоотведения строящегося объекта. 

Строительство газопровода состоит из многофакторных технологических процессов, 
водопотребление зависит, главным образом, от продолжительности СМР. При разработке про-
екта предусмотрено экономное и рациональное использование воды в период проведения 
СМР. Обеспечение водными ресурсами (удовлетворяющими требованиям СанПиН 1.2.3685-
21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредно-
сти для человека факторов среды обитания») для производственных, хозяйственно-питьевых 
и гигиенических потребностей строительных бригад предусматривается из централизованных 
водопроводных сетей, доставляемых специальным автотранспортом к месту ведения работ по 
договору между строительной организацией и владельцами указанных сетей. 

Для питьевых целей используется привозная питьевая вода I категории (СанПиН 
2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в 
емкости. Контроль качества», пункт. 3.3), расфасованная в ёмкости объемом 19 литров. Срок 
хранения дополнительно очищенной расфасованной питьевой воды составляет 3 месяца. Тем-
пература питьевой воды должна быть в пределах 8-20ºС. Удельная норма на человека летом 
составляет 3,0-3,5 литров в сутки. Питьевая вода должна быть безопасна для потребления че-
ловеком по микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям, без-
вредна по химическому составу, иметь благоприятные органолептические свойства. 

Поскольку испытания газопровода предусматривается пневматическим способом (воз-
духом), забор воды для проведения испытаний не предусматривается, истощение источников 
водоснабжения полностью исключено от данного вида водопотребления. Временное допол-
нительное потребление водных ресурсов с использованием действующих источников водо-
снабжения при производстве строительно-монтажных работ к истощению источников водо-
снабжения не приведет. 

Сбор хозяйственно-бытовых сточных вод на месте ведения работ предполагается осу-
ществлять с использованием мобильных сантехнических кабин в герметичные металлические 
емкости, объемом 1 м³ каждая. Вывоз сточных вод из накопительных емкостей будет осу-
ществляться по мере накопления, с использованием спецавтотранспорта, ориентировочно 1 
раз в 2 дня на действующие очистные сооружения. Предусматриваемый проектом сбор хозяй-
ственно-бытовых сточных вод к загрязнению окружающей природной среды означенными 
сточными водами не приведет.  
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Учитывая, что вода, используемая для производственно-технических нужд (заправки 
радиаторных систем охлаждения двигателей, приготовления бетонных растворов, заливка 
фундаментов) относится к категории безвозвратных, их сбор, отведение, очистка и обезвре-
живание не предусматриваются.  

Учитывая, что испытания трубопровода будет проводиться пневматическим способом, 
не требуется потребление водных ресурсов на производственные нужды, и, соответственно, 
отсутствует образование сточных вод.  

Качественный состав хозяйственно-бытовых сточных вод, в соответствии с таблицей 
18 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения», характеризуется содержа-
нием следующих загрязняющих веществ: взвешенные вещества, азот общий, азот аммоний-
ных солей, фосфор общий, фосфор фосфатов, БПК 5.  

Качественный состав хозяйственно-бытовых сточных вод 
Показатель Количество ЗВ на 1 чел., г/сут 

Взвешенные вещества 65 
БПК5 неосветлённой жидкости 60 
Азот общий 13 
Азот аммонийных солей N 10,5 
Фосфаты P2O5 1,5 
Фосфор общий 2,5 

Поскольку качественный состав хозяйственно-бытовых сточных вод от бригад строи-
телей обычен для данного вида сточных вод и специфических загрязняющих веществ в них не 
содержится, соответствуют требованиям Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 
644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», их обезвреживание преду-
сматривается на действующих очистных сооружениях. 

Согласно письму Минприроды России от 23 августа 2018 года N 12-50/07137-ОГ «Об 
обращении с жидкими бытовыми отходами» в случае, если жидкие фракции, выкачиваемые 
из выгребных ям, удаляются путем очистки на очистных сооружениях с последующим направ-
лением в систему оборотного водоснабжения или сбросом в водные объекты, их следует счи-
тать сточными водами, и обращение с ними будет регулироваться нормами водного законода-
тельства. Т.к. на проектируемом объекте откачка стоков от хозяйственно-бытовых и гигиени-
ческих нужд выполняется ассенизаторской машиной с последующим их вывозом по договору 
на действующие очистные сооружения, то данные жидкие фракции относятся к стокам и как 
отход не учитываются. 

Учитывая, что сброс на очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод бу-
дет осуществляться с учетом производительности и фактической загрузки очистных сооруже-
ний, исключая их перегрузку, сброса недостаточно очищенных вод в окружающую природ-
ную среду в указанный период и, следовательно, загрязнения водной среды, не произойдет. 

Определение объема поверхностных сточных вод на период строительства 

Поверхностный сток с строительных площадок является одним из интенсивных источ-
ников загрязнения окружающей среды различными примесями природного и техногенного 
происхождения. Степень и характер загрязнения поверхностного стока с площадок различны 
и зависят от санитарного состояния бассейна водосбора и приземной атмосферы, уровня 
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благоустройства территории, а также гидрометеорологических параметров выпадающих осад-
ков: интенсивности и продолжительности дождей, предшествующего периода сухой погоды, 
интенсивности процесса весеннего снеготаяния. Количество загрязняющих веществ, выноси-
мых с площадок поверхностным стоком, определяется видом поверхностного покрова, интен-
сивностью движения транспорта, частотой уборки территории, а также наличием промышлен-
ных предприятий и количеством выбросов в атмосферу. 

Концентрация основных примесей в дождевом стоке тем выше, чем меньше слой осадков 
и продолжительнее период сухой погоды, и изменяется в процессе стекания дождевых вод. 
Наибольшие концентрации имеют место в начале стока до достижения максимальных расхо-
дов, после чего наблюдается их интенсивное снижение.  

Концентрация примесей в талых водах зависит от количества осадков, выпадающих в 
холодное время года, доли грунтовых поверхностей в балансе площади стока и притока талых 
вод с прилегающих территорий.  

При проведении земляных работ с использованием бульдозеров и экскаваторов при стро-
ительстве объектов проектирования происходит привнесение в поверхностные сточные воды 
загрязняющих веществ: продуктов размыва оголенного минерального грунта, а также веществ 
техногенного характера. 

Объем поверхностных сточных вод в период строительства объектов проектирования 
рассчитан в соответствии с подразделом 7 «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения 
и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и опреде-
лению условия выпуска его в водные объекты» (Москва, ОАО «НИИ Водгео», 2014 год). 

Перечень загрязняющих веществ и их средние концентрации в стоке поверхностных вод 
принят на основании Таблицы 3 для предприятий первой группы «Рекомендаций по расчету 
систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок 
предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» (Москва, ОАО «НИИ 
Водгео», 2014 год). 

Концентрация загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах 
с площадки строительства 

Наименование загрязняющего вещества 
Концентрация загрязняющих веществ в 

поверхностных сточных водах с площадок 
строительства, мг/л 

Взвешенные вещества 2000 
Нефтепродукты 70 
БПК 30 
ХПК 150 

При этом учитывается принятая технология выполнения работ - объект является линей-
ным. Площадь территории водосбора для линейных объектов — это площадь полосы строи-
тельства, занимаемая комплексной механизированной строительной колонной. Строительство 
ведется поэтапно поточным способом, при этом комплексная механизированная строительная 
колонна занимает территорию протяженностью 200 м, и непрерывно передвигается вдоль тру-
бопровода, выполняя следующие строительные операции:1-землеройные работы; 2- сварка, 
изоляция и укладка трубопровода; 3- засыпка трубопровода; 4 - планировка и рекультивации 
строительной полосы. Таким образом, площадь водосбора при строительстве газопровода ме-
ханизированной строительной бригадой с сопутствующими коммуникациями остается 
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постоянной и составляет 20*200=4000 м² или 0,4 га, но при этом выполнение работ включает 
в себя весь период. 

По окончании строительства и благоустройства территории качественные характери-
стики поверхностного стока будут соответствовать условиям, существующим до строитель-
ства. 

Поскольку по трассе проектируемого газопровода грунтовые воды имеют различный 
уровень залегания, подземные воды - различную защищенность, то при выполнении земляных 
работ спецтехникой через зону аэрации возможно привнесение в инфильтруемые грунтовые 
воды и подземные воды веществ техногенного характера. В случае поступления загрязняющих 
веществ в составе инфильтруемых с поверхности дождевых и талых вод на участках с защи-
щенным водоносным горизонтов будет обеспечиваться снижение концентраций и скорость 
вертикального переноса загрязнений в направлении зеркала подземных вод, что исключает их 
загрязнение. Учитывая, что в случае непреднамеренных разливах нефтепродуктов по трассе 
строительства на участках как с недостаточно защищенным водоносным горизонтом, так и с 
защищенным водоносным горизонтом, с целью предотвращения поступления загрязняющих 
веществ в составе дренируемых с поверхности дождевых и талых вод в подземные воды 
предусматриваются мероприятия по своевременной фиксации загрязнения и принятию мер по 
санации почв зоны аэрации, область поступления потенциальных загрязнений в грунтовый 
поток будет локализована, и, следовательно, уменьшена трансформация техногенного загряз-
нения в грунтовых водах. 

В связи с тем, что производство строительно-монтажных работ будет выполняться со 
строгим соблюдением технологии и культуры строительства, предусмотренных проектных ре-
шений и водоохранных мероприятий, предотвращающих или исключающих загрязнение вод-
ной среды, негативное воздействие на поверхностные и подземные воды сведено к минимуму. 

7.5.2 Период эксплуатации 

При эксплуатации газопровода водопотребление на хозяйственно-питьевые и произ-
водственно-технологические нужды и образование хозяйственно-бытовых и производствен-
ных сточных вод проектом не предусматривается, негативное воздействие на водную среду от 
данного вида воздействия исключено.  

Учитывая, что постоянного присутствия обслуживающего персонала на объекте не тре-
буется, системы водоснабжения и водоотведения на означенных площадках не предусматри-
ваются. В связи с тем, что для обслуживания проектируемых сооружений увеличение числен-
ности обслуживающего персонала не произойдет, объемы водопотребления и водоотведения 
эксплуатирующей организации не увеличатся.  

Негативное воздействие на водную среду при эксплуатации объектов проектирования 
выражается в локальном нарушении гидрогеологических условий (изменении условий пита-
ния и разгрузки грунтовых вод, преграждения гидродинамического потока) на участках с вы-
соким уровнем грунтовых вод, что может привести к возникновению барражного эффекта, и, 
как следствие, к активизации процессов подтопления и обводнения территорий, увеличению 
площадей подтопленных участков. Так как размещение объекта предусмотрено с учетом гид-
рогеологических особенностей территорий, нарушение питания и разгрузки поземных вод на 
означенных участках ожидается крайне незначительное, что не приведет к необратимому воз-
действию на водную среду.  
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Учитывая, что проектными решениями будет применен хорошо проницаемый грунт 
при обратной засыпке траншеи с трубопроводом, снижение эффективной мощности водонос-
ного горизонта и нарушение разгрузки подземных вод в период эксплуатации указанных выше 
сооружений не ожидается.  

В связи с тем, что проектом предусматриваются мероприятия, предотвращающие и ис-
ключающие истощение водоносных горизонтов, изменение распределения дождевых и талых 
вод, проявление и активизацию процессов обводнения, подтопления и заболачивания по 
трассе инженерных коммуникаций, негативное воздействие на водную среду будет мини-
мально и не приведет к необратимым негативным воздействиям.  

При соблюдении водоохранных мероприятий и при качественном выполнении СМР, 
эксплуатация газопровода к загрязнению и истощению поверхностных и подземных вод не 
приведет, негативного воздействия на водную среду не ожидается.  

Многолетний опыт эксплуатации подобных объектов подтверждает, что проектируе-
мые объекты не является источником негативного воздействия на водную среду. 

7.6 Оценка воздействия отходов от намечаемой хозяйственной деятельности на 
состояние окружающей природной среды 

Правовой основой в области обращения с отходами является Федеральный Закон «Об 
отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24 июня 1998 г. 

Отходами производства являются остатки сырья, материалов, веществ, изделий, 
предметов, образовавшиеся в процессе производства продукции, выполнения работ (услуг) и 
утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства, а также вновь об-
разующиеся в процессе производства попутные вещества, не находящие применения. 

Отходами потребления являются остатки веществ, материалов, предметов, изделий, 
товаров (продукции или изделий), частично или полностью утративших свои первоначальные 
потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в ре-
зультате физического или морального износа в процессах общественного или личного потреб-
ления (жизнедеятельности), использования или эксплуатации. 

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов РФ от 04.12.2014 № 536 
«Об утверждении критериев отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негатив-
ного воздействия на окружающую среду» отходы, по степени воздействия на окружающую 
природную среду вредных веществ, содержащихся в них, делятся на пять классов опасности: 

– отходы 1 класса опасности – чрезвычайно опасные; 
– отходы 2 класса опасности – высоко опасные; 
– отходы 3 класса опасности – умеренно опасные; 
– отходы 4 класса опасности – мало опасные; 
– отходы 5 класса опасности – практически неопасные. 
Гигиенические требования к размещению, устройству, технологии, режиму эксплуата-

ции и рекультивации мест централизованной обработки, утилизации, обезвреживания и раз-
мещения отходов производства и потребления (объектов) устанавливают СанПиН 2.1.3684-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
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помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий». 

Право собственности на отходы определяется в соответствии с гражданским законода-
тельством, согласно изменениям в Федеральный закон № 89-ФЗ (от 29.12.2014 № 458-ФЗ). 

Виды образуемых отходов определены на основании технологического процесса обра-
зования отхода или процесса, в результате, которого готовое изделие потеряло потребитель-
ские свойства. 

7.6.1 Период строительства 

В период проведения работ образуются отходы производства и потребления, неодно-
родные по составу и классу опасности. 

Основными источниками образования отходов на этапе строительства являются: 
- строительно-монтажные работы; 
- жизнедеятельность рабочего персонала. 
Воздействие отходов от намечаемой хозяйственной деятельности в период проведения 

работ на окружающую среду обусловлено: 
- количественными и качественными характеристиками образующихся отходов (коли-

чество образования, класс опасности, свойства отходов); 
- условиями сбора и временного накопления отходов на участке проведения работ; 
- условиями транспортировки отходов к местам захоронения (размещения), специали-

зированным организациям. 
Для периода строительства характерной особенностью обращения с отходами является: 
- отсутствие длительного периода накопления отходов вследствие того, что вывоз в ме-

ста захоронения будет происходить параллельно графику производства строительных работ; 
- технологические процессы строительства базируются на принципе максимального ис-

пользования сырьевых материалов и оборудования, что обеспечивает минимальное количе-
ство отходов строительства; 

- обслуживание и текущий ремонт строительной техники и автотранспорта, участвую-
щих в реконструкции газопровода, производятся на базе предприятия, производящего строи-
тельство. 

Каждый из подрядчиков имеет свои индивидуальные автотранспортные базы. На 
стройплощадках и стоянках дорожно-строительной техники ремонт техники не производится, 
в связи, с чем ветошь промасленная, изношенные шины, металлические детали, отработанные 
масла на объекте строительства не складируются. Отходы от обслуживания автомобильной и 
спец. техники (промасленная ветошь, покрышки, масла, аккумуляторы, фильтры и т.д и т.п). 
учитываются в проекте нормативов образования отходов и лимитов на их размещение подряд-
ной организации. 

В соответствии с письмом ОАО «Газпром» № 03/0800-3758 от 17.07.2009 г. «Об испол-
нении постановления ОАО «Газпром» № 3 от 22.01.2009 г.», на объектах ПАО «Газпром» ис-
ключено использование ртутьсодержащих ламп и электрических ламп накаливания. В соот-
ветствии с ГОСТ Р 58967—2020 с целью выделения территорий строительных площадок и 
участков производства строительных работ (размещение временного строительного городка) 
предусматривается возведение временного ограждения территории строительства, мест скла-
дирования материальных средств во избежание доступа посторонних лиц. Для обеспечения 
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необходимой освещённости периметра объекта и создания условия видимости для физической 
охраны периметра, предусматривается освещение строительной площадки энергоэффектив-
ными, с большим ресурсом работы (8 000 часов) газоразрядными натриевыми лампами высо-
кого давления. Так как лампы обладают большим ресурсом работы (8 000 часов), что превы-
шает период строительства объекта, отходы при освещении строительной площадки не обра-
зуются. 

Питание работающих предусматривается в специально оборудованных для этих целей 
помещениях с возможностью доставки горячей пищи в термосах и последующей ее раздачей. 
Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные от функци-
онирования комнаты приема пищи не образуются. 

Согласно письму Минприроды России от 23 августа 2018 года N 12-50/07137-ОГ «Об 
обращении с жидкими бытовыми отходами» в случае, если жидкие фракции, выкачиваемые 
из выгребных ям, удаляются путем очистки на очистных сооружениях с последующим направ-
лением в систему оборотного водоснабжения или сбросом в водные объекты, их следует счи-
тать сточными водами, и обращение с ними будет регулироваться нормами водного законода-
тельства. Т.к. на проектируемом объекте откачка стоков от хозяйственно-бытовых и гигиени-
ческих нужд выполняется ассенизаторской машиной с последующим их вывозом по договору 
на действующие очистные сооружения, то данные жидкие фракции относятся к стокам и как 
отход не учитываются. 

Хранение ГСМ на площадке строительства не предусматривается. 
Условия сбора и накопление отходов являются важным фактором степени воздействия 

отходов на окружающую среду. Степень воздействия отходов на окружающую среду напря-
мую связана со степенью соблюдения требований нормативных документов в области сбора 
и накопления отходов.  

Для накопления отходов, в зависимости от токсикологической и физико-химической 
характеристики отходов и их компонентов, предусмотрено устройство мусоросборников кон-
тейнерного типа, установленных на специально оборудованных площадках с твердым водоне-
проницаемым покрытием и эффективной защитой от ветра и атмосферных осадков с соблю-
дением беспрепятственного подъезда транспорта для их погрузки и вывоза на объекты разме-
щения, утилизации. На контейнеры наносится надпись с указанием класса опасности собира-
емых в них отходов.  

Контейнеры с отходами располагаются в пределах полосы отвода под строительство и 
при перебазировке на следующий участок работ устанавливаются на грузовой автомобиль, 
который передвигается вместе со строительным потоком. По мере накопления контейнеры 
вывозятся. Хранение отходов осуществляется согласно СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, поч-
вам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, орга-
низации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

Обращение с отходами начинается с момента их образования и накопления у источ-
ника, заканчивается обезвреживанием, утилизацией или размещением на конечном этапе. 

Подрядная строительно-монтажная организация обязана передавать отходы специали-
зированным организациям, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV 
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классов опасности, и внесенным в государственный реестр объектов размещения отходов (в 
части размещения отходов).  

Транспортирование отходов к местам обезвреживания или захоронения должно осу-
ществляться специально оборудованным автомобильным транспортом с соблюдением суще-
ствующих норм и правил специализированным предприятием, имеющим соответствующие 
лицензии на деятельность по обращению с отходами. Транспортировка отходов должна осу-
ществляться способами, исключающими возможность их потерь в процессе транспортировки, 
создания аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяй-
ственным и иным объектам. 

В соответствии со ст.24.6 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ (ред. от 
02.07.2021) «Об отходах производства и потребления» сбор, транспортирование, обработка, 
утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории 
субъекта Российской Федерации обеспечивается региональным оператором в соответствии с 
региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обра-
щения с отходами. 

Обоснование отнесения опасного отхода к классу опасности для окружающей среды 
проводится в соответствии со статьей 14 Федерального Закона «Об отходах производства и 
потребления», с «Критериями отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негатив-
ного воздействия на окружающую среду», утвержденными приказом Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ от 4 декабря 2014 г. N 536, а также Федеральным классификаци-
онным каталогом отходов, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования от 22.05.2017 г. № 242 (с дополнениями). 

Отходы, образующиеся при строительстве объекта, определены по удельным показате-
лям образования отходов, или исходя из нормы строительных потерь для соответствующих 
видов материалов (за исключением штучных изделий заводского изготовления) на весь период 
строительства. 

Исходной информацией для оценки количества (массы) отходов являются данные по 
объему потребности в материалах: 

Мотх = Мi х nпот 
где: 
Мi – объем потребности в материалах за весь период строительства; 
nпот – удельный показатель образования отходов, т.е. норматив строительных потерь 

(%), принятый в соответствии со «Справочными материалами по удельным показателям обра-
зования важнейших видов отходов производства и потребления», «Расход материалов на об-
щестроительные работы», «Расход материалов на специальные строительные работы» и др. 
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Характеристика отходов при строительно-монтажных работах, с указанием места образования, способа удаления, 
класса опасности (токсичности), физико-химических свойств 

№ п/п Код по ФККО Наименование отходов 

Место образо-
вания отходов 
(производство, 
цех, техноло-
гический про-

цесс уста-
новка) 

Класс 
опасности 

для ОС 

Физико-химическая 
характеристика отхо-
дов (состав, содержа-
ние элементов, агре-

гатное состояние, рас-
творимость в воде) 

Периодичность 
образования и 

вывоза отходов 

Операции по размещению 
и использованию отходов 

Способ удаления, 
временное складиро-

вание отходов 
Передано 

другим пред-
приятиям 

Заскладиро-
вано в нако-
пителях, на 
полигонах 

4 класс опасности 

1 7 33 100 01 72 4 

Мусор от офисных и быто-
вых помещений организа-
ций (исключая крупнога-

баритный) 

Бытовки, стро-
ительные пло-

щадки 
4 

целлюлоза – 20-30 %, пищ. 
орган. отходы–5-30%; 

стекло- 3-7%; текстиль, 
кожа, резина 5-10%; ме-

таллы- 2-4%; пластмассы, 
плёночные материалы - 
11%; минеральные ча-
стицы 3-10%, тверд.,  

не раств. 

ежедневно, 
вывоз механизи-

рованный 

Региональ-
ный оператор 

по обраще-
нию с ТКО 

- 

ручной способ удале-
ния, сбор в контей-

неры БК V = 0,75 м3, 
вывоз механизиро-

ванный 

2 7 23 102 02 39 4 

Осадок механической 
очистки нефтесодержащих 
сточных вод, содержащий 
нефтепродукты в количе-

стве менее 15% 

Строительная 
площадка 

(пост мойки 
колес) 

4 

механические примеси 
– 56,7%; нефтепро-
дукты – 9,3%; вода 

34%, дисперсная си-
стема, не раств. 

образование по 
мере выполне-

ния СМР, вывоз 
по мере накоп-

ления 

Полигон ТБО 
(размещение) - 

ручной способ удале-
ния, сбор в контей-

неры V = 6 м3, вывоз 
механизированный 

3 9 19 204 02 60 4 

Обтирочный материал, за-
грязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содер-
жание нефти или нефте-
продуктов менее 15%) 

Строительная 
площадка 4 

тряпье- 73%, масло- 
12%, влага -15% 
тверд., не раств.  

образование по 
мере выполне-

ния СМР, вывоз 
по мере накоп-

ления 

Полигон ТБО 
(размещение) - 

ручной способ удале-
ния, сбор в контей-

неры БК V = 0,75 м3, 
вывоз механизиро-

ванный 

4 4 68 112 02 51 4 

Тара из черных металлов, 
загрязненная лакокрасоч-

ными материалами (содер-
жание менее 5%) 

Строительная 
площадка 

(окрасочные 
работы) 

4 жесть 94-99%, краска 
1-5%, тверд., не раств. 

образование по 
мере выполне-

ния СМР, вывоз 
по мере накоп-

ления 

Полигон ТБО 
(размещение) - 

ручной способ удале-
ния, сбор в контей-

неры БК V = 0,75 м3, 
вывоз механизиро-

ванный 

5 9 19 100 02 20 4 Шлак сварочный 

Строительная 
площадка (сва-

рочные ра-
боты) 

4 
песок, глина-56,35%, 

кальция карбонат-
10,67%, хлориды-1,86% 
сульфаты-8,45% железа 

образование по 
мере выполне-

ния СМР, вывоз 

Полигон ТБО 
(размещение) - 

ручной способ удале-
ния, сбор в контей-
неры ТМП-25 V = 
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№ п/п Код по ФККО Наименование отходов 

Место образо-
вания отходов 
(производство, 
цех, техноло-
гический про-

цесс уста-
новка) 

Класс 
опасности 

для ОС 

Физико-химическая 
характеристика отхо-
дов (состав, содержа-
ние элементов, агре-

гатное состояние, рас-
творимость в воде) 

Периодичность 
образования и 

вывоза отходов 

Операции по размещению 
и использованию отходов 

Способ удаления, 
временное складиро-

вание отходов 
Передано 

другим пред-
приятиям 

Заскладиро-
вано в нако-
пителях, на 
полигонах 

сульфид-10,67%, тверд., 
не раств. 

по мере накоп-
ления 

0,065 м3, вывоз меха-
низированный 

5 класс опасности 

6 4 34 11003 51 5 
Лом и отходы изделий из 
полиэтилена незагрязнен-

ные (кроме тары) 

Строительные 
площадки 

(отходы труб) 
5 полиэтилен-100% 

тверд., не раств. 

образование по 
мере выполне-

ния СМР, вывоз 
совместно с ТБО 

Полигон ТБО 
(размещение) - 

ручной способ удале-
ния, сбор в контей-

неры БК V = 0,75 м3, 
вывоз механизиро-

ванный 

7 4 61 200 02 21 5 
Лом и отходы стальные в 
кусковой форме незагряз-

ненные 

Строительные 
площадки 

(отходы труб) 
5 

железо-95-98 % , оксиды 
железа 1-2%, углерод 
3%, тверд., не раств. 

образование по 
мере выполне-

ния СМР, вывоз 
по мере форми-
рования отгру-
зочной партии 

Специализи-
рованное 

предприятие 
«Вторчер-

мет» 
(утилизация) 

- ручной способ удале-
ния, сбор в контей-
неры ТМП-25 V = 

0,065 м3, вывоз меха-
низированный 8 9 19 100 01 20 5 Остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 

Строительная 
площадка 

(сварочные 
работы) 

5 
железо-96-97 % , об-

мазка 2-3%, прочие 1%, 
тверд., не раств. 

- 

9 8 11 100 01 49 5 

Грунт, образовавшийся 
при проведении землерой-

ных работ, незагрязнен-
ный опасными веществами 

Строительная 
площадка 
(земляные 

работы) 

5 грунт 100%, тверд., не 
раств 

образование по 
мере выполне-

ния СМР, вывоз 
по мере накоп-

ления 

Полигон ТБО 
(размещение) - 

механизированный 
способ удаления, вы-
воз механизирован-

ный 
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7.6.2 Период эксплуатации 

Проектируемый газопровод является герметичной системой, заглубленной в грунт, ра-
ботающей в автономном режиме соответственно образования отходов производства и потреб-
ления не происходит. 

Учитывая, что постоянного присутствия обслуживающего персонала на промплощадке 
не требуется, соответственно образования отходов производства и потребления не происхо-
дит. 

В период эксплуатации проектируемый объект не является источником загрязнения 
окружающей среды отходами производства и потребления. 

7.7 Оценка воздействия на растительный и животный мир 

Под воздействием на растительный и животный мир понимается антропогенная дея-
тельность человека, связанная с реализацией экономических, рекреационных, культурных ин-
тересов, вносящая физические, химические, биологические изменения в окружающую при-
родную среду. 

Изменение понимается как перемена (обратимая или необратимая) в средообразующих 
компонентах или их сочетаниях в результате оказанных воздействий. Последствие понимается 
как осознаваемое субъектом (человеком или определенной социальной группой) изменение в 
окружающей среде, приводящее к изменению условий жизни этого субъекта. 

Строительство газопровода оказывает прямое и косвенное воздействие на раститель-
ный и животный мир района работ. 

Под прямым воздействием понимается непосредственное уничтожение или поврежде-
ние растительности. Косвенное воздействие — это спровоцированное, выполняемыми рабо-
тами, изменение условий произрастания растительных сообществ. 

Видовой состав и размеры популяций животных тесно связаны с характером раститель-
ности на территории работ, кормовой базой, рельефом местности и фактором беспокойства. 
Под фактором беспокойства понимается вся совокупность действий, нарушающих спокойное 
пребывание диких животных в угодьях. Он формируется под влиянием различных причин: 
техники, работающей при строительстве объекта, источников тепловых, акустических и элек-
трических полей, вибраций, загрязнения природной среды выбросами, сбросами и отходами, 
а также пребывание в угодьях самого человека. Однако некоторые виды легко мирятся с при-
сутствием человека или даже появляются вместе с ним (ворона, полевой и домовой воробей, 
скворец, сизый голубь, большая синица, домовая мышь, серая крыса). 

Учитывая продолжительную историю интенсивной хозяйственной деятельности чело-
века в районе проектируемого объекта, можно говорить о том, что животный мир в той или 
иной степени адаптировался к деятельности человека, поэтому планируемый комплекс работ 
по прокладке газопровода не внесет каких-либо заметных изменений, которые повлияют на 
развитие флоры и фауны этой территории. Действие антропогенного фактора (прямое и кос-
венное) серьезно повлияло на количественные параметры и видовое разнообразие раститель-
ного и животного мира. 

В зоне хозяйственной деятельности объекта проектирования отсутствуют редкие и ис-
чезающие виды растительного и животного мира 
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7.7.1 Период строительства 

Растительный мир 

Растительные сообщества являются ведущим биологическим компонентом экоси-
стемы. Они наиболее чутко реагируют на состояние среды и отражают как естественные из-
менения среды (климатические, гидрологические, почвенные), так и антропогенные воздей-
ствия на природную среду.  

Строительство газопровода неизбежно затрагивает растительный мир участка строи-
тельства. Растительный покров – наиболее ранимый компонент окружающей среды, воздей-
ствия на который оказываются в первую очередь и являются наиболее заметными.  

Намечаемая хозяйственная деятельность будет реализовываться на территории, в зна-
чительной степени антропогенно нарушенной – на землях, занятых вторичной растительно-
стью с участием синантропных, культурных и рудеральных видов. Трансформация травяни-
стой растительности на тех участках, где объект проходит по открытой местности, будет не 
столь существенна, поскольку изменения экологических условий практически не произойдет. 
В связи со стесненными условиями рельефа местности предусмотрено параллельное прохож-
дение проектируемого газопровода автомобильной дороги. 

Однако и на таких участках в процессе проведения земляных работ будут уничтожены 
вегетирующие растения. В дальнейшем, при отсутствии перемещения транспорта вдоль 
трассы, восстановление травянистой растительности будет происходить согласно стадиям зо-
нальной сукцессии.  

В связи с этим, а также учитывая небольшую площадь полосы отвода, после проведе-
ния строительных работ при условии своевременной рекультивации нарушенных земель, су-
щественных изменений видового состава и структуры растительного покрова на данной тер-
ритории не предвидится. Возможно незначительное временное изменение за счет вселения 
однолетних сорных и синантропных видов, но в дальнейшем при естественной смене сооб-
ществ нарушенные участки будут заселяться видами из окружающих растительных сооб-
ществ.  

На участках проведения открытых земляных работ возможно нарушение почвенного 
покрова. Частичное нарушение, уплотнение и изменение физических и химических свойств 
почв может иметь место вдоль временных проездов транспорта, на площадках их стоянки и 
складирования грунтов. Наряду с изменением свойств почв, особую опасность могут пред-
ставлять процессы водной и ветровой эрозии (в местах складирования сыпучих материалов). 

Предполагаемый ущерб от механического повреждения почвенного и растительного 
покрова отсутствует при своевременном проведении рекультивационных мероприятий. 

Возможно снижение продуктивности естественной растительности, под влиянием осе-
дающей на поверхности растений пыли при проведении строительных работ. Усиление ксеро-
фильности растительности в полосе шириной 2-3 м, примыкающей к участку проведения зем-
ляных работ, в результате ухудшение режима водоснабжения растений за счет временного из-
менения параметров поверхностного стока и гидрологического режима почвенных горизон-
тов. 

При соблюдении всех природоохранных норм и правил имеется возможность свести до 
незначительного уровня влияние химического загрязнения на почвенно-растительный покров 
(загрязненные стоки, мусор и производственные отходы, выбросы в атмосферу, проливы 
ГСМ). 
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Проведение строительных работ предусматривается с максимальной осторож-
ностью, с применением методов, наносящих наименьший ущерб природным комплексам. 

Для устранения возможных последствий воздействия на окружающую природную 
среду и сведения их к минимуму необходимо предусмотреть ряд природоохранных меропри-
ятий. 

Строительные работы и эксплуатация объекта должна осуществляться с обязательным 
соблюдением действующих норм и правил пожарной безопасности. 

В пожароопасный сезон, то есть в период с момента схода снегового покрова до наступ-
ления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снегового покрова, запреща-
ется: 

- разводить костры в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В 
остальных местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализо-
ванной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5м;  

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок; 
- оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горю-

чими веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально для этого местах; 
- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе 

двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить 
или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим. 

С целью снижения отрицательных последствий строительных работ предусматрива-
ются следующие мероприятия: 

- заправку и ремонт технических средств производить только в специально отведенных 
для этого местах; 

- эксплуатация техники должна быть организована таким образом, чтобы исключить 
малейший пролив горюче - смазочных материалов и загрязнение прилегающей территории. 

Для минимизации негативного воздействия объекта на растительный покров в проекте 
предусмотрены следующие мероприятия: 

- максимальное сохранение на территории строительства существующего раститель-
ного покрова, в т.ч. средне- и высоковозрастных экземпляров древесных пород; 

- рекультивация нарушенных земель по окончании строительных работ. 
Одним из путей снижения негативных последствий от нарушения растительного по-

крова является выбор правильного сезона строительства и назначение максимально коротких 
сроков строительства перехода для скорейшего осуществления рекультивации земель. 

В местах нарушения травянистого покрова предусматриваются рекультивационные ра-
боты для его восстановления. С целью снижения негативного воздействия на естественные 
природные комплексы, виды и состав травосмесей подбирается с учетом зональной приспо-
собленности сортов трав. Предпочтение отдаются районированным сортам многолетних трав, 
образующих мощную корневую систему и дающих наибольшую фито- массу в природно-кли-
матических условиях данного региона (например, тимофеевка луговая, клевер луговой, пол-
зучий, гибридный, овсяница луговая и красная, мятлик луговой и однолетний). Данные виды 
растений необходимо использовать и на этапе биологической рекультивации. Нормы высева 
трав устанавливают в соответствии с действующими нормами зональных систем земледелия 
и с учетом почвенных особенностей. 
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Животный мир 

Видовой состав и численность населения животных в районе проведения строительных 
работ по прокладке газопровода обуславливается физико-географической характеристикой 
территории, современным состоянием биотопов, видовых ареалов и рядом экологических фак-
торов. 

Животные, являясь неотъемлемым элементом природы, обеспечивают существование 
любой естественной экосистемы и биосферы в целом. Выпадение вида или нескольких видов 
из энергетического баланса приводит к нарушению нормального функционирования всей си-
стемы. 

Участок строительства находится в пределах территории, испытывающей значитель-
ные антропогенные нагрузки.  

Существующее техногенное воздействие на данной территории превышает воздей-
ствие, оказываемое на животный мир при строительстве газопровода, т.к. является постоян-
ным. Данные территории не могут служить местом постоянного обитания животных и не яв-
ляются значимыми для сохранения их популяций в связи с высокой степенью антропогенной 
трансформации. 

Виды позвоночных животных, занесенные в Красную книгу на участке работ не 
обнаружены.  

При строительстве газопровода, воздействие на животный мир оказывается 
только на период выполнения строительно-монтажных работ и является кратковре-
менным, т.к. строительно-монтажные работы имеют передвижной характер.  

Проектируемый газопровод является линейным объектом, строительно-монтаж-
ные работы ведутся с последовательным по определенным участкам продвижением от 
участка к участку. Таким образом, продолжительность воздействия неблагоприятных 
факторов на животный мир, вызванных строительством газопровода в целом, на бли-
жайшую к участку территорию будет иметь непродолжительный характер. Строи-
тельство выполняется узкой полосой на протяжении всей трассы.  

Основным видом воздействия на животный мир можно назвать фактор беспокойства. 
Значительное количество занятых на строительстве людей резко увеличит рекреационную 
нагрузку на окрестные природные территории. Это приведет к возрастанию фактора беспо-
койства среди животных, откочевкам в новые места, уменьшению в районе строительства их 
численности. Однако это отчасти играет положительную роль, так как фактор беспокойства 
может оградить большинство видов от более значимого воздействия в ходе выполнения работ.  

Отмеченные виды позвоночных являются обычными для данного региона, и проекти-
руемая деятельность на их численность существенно не повлияет. Окружающие биоценозы в 
силу своей емкости и разнообразия вполне способны поддержать численность вышеперечис-
ленных видов на стабильном уровне, характерном для данной территории. Вероятно лишь не-
значительное увеличение численности синантропные видов животных. 

Нахождение крупных животных на участке работ маловероятно, что обусловлено «фак-
тором беспокойства».  

Масштабы планируемых земляных работ таковы, что под их влияние попадут предста-
вители почвенной, луговой мезофауны. Наибольшему воздействию подвергнутся популяции 
видов, постоянно обитающих на территории прохождения трассы: мелких млекопитающих и 
гнездящихся птиц. Это воздействие будет связано с уничтожением, трансформацией и фраг-
ментацией местообитаний, разрушением гнезд, логовищ, нор. 
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Строительные работы неизбежно приведут к уничтожению растительности, подстилки 
и почвы на площади всей территории, подверженной расчистке и планировке. Характер такого 
воздействия должен быть определен как полная гибель насекомых (имаго, личинок, нимф, ку-
колок, яйцекладок), пресмыкающихся, мелких млекопитающих (насекомоядных и грызунов), 
то есть форм, которые не в состоянии покинуть осваиваемую территорию из-за особенностей 
жизненной стратегии, генетически обусловленных таксисов или инстинктов. 

Для мелких и средних млекопитающих наибольшую опасность будут представлять кот-
лованы и траншеи. Попадая в ров с отвесными стенками, они не могут выбраться и погибают. 
Это относится в первую очередь к насекомоядным, грызунам и мелким хищникам.  

Наиболее фатальным для указанных групп мелких животных будет проведение работ в 
холодный период (с ноября по апрель), когда большинство из них пребывает в анабиозе и ли-
шено возможности активно избежать уничтожения (покинуть зону строительства). Для насе-
комых, рептилий, насекомоядных и большинства грызунов (не дендрофильных) сезонность 
работ не имеет значения, поскольку их способность покинуть уничтожаемые сообщества 
крайне мала даже в период максимальной активности взрослых фаз.  

Одним из путей снижения негативных последствий на животный мир является выбор 
правильного сезона строительства и назначение максимально коротких сроков строительства. 

Сравнительно невысокие темпы проведения работ позволят избежать уничтожения 
представителей животного мира. Следует также отметить, что строительство выполняется уз-
кой полосой на протяжении всей трассы. Млекопитающие и птицы смогут своевременно по-
кинуть данный район, благодаря действию возникнувшего с началом строительства фактора 
беспокойства, что обусловлено поведенческими и физиологическими особенностями предста-
вителей этих групп животных и избежать прямого уничтожения.  

В виду значительной освоенности, рассматриваемая территория практически не при-
годна для временного пребывания мигрирующих видов животных, за исключением некоторых 
видов птиц. Реального ущерба орнитофауне на участке строительства не предполагается, по-
скольку это очень подвижные группы, и они способны перегруппироваться в новых условиях. 
Птицы смогут своевременно покинуть данный район, благодаря действию возникнувшего с 
началом строительства фактора беспокойства, что обусловлено поведенческими и физиологи-
ческими особенностями представителей этих групп животных.  

В течение нескольких месяцев после завершения работ на животный мир территории 
может оказывать измененный ландшафт. Через 1-2 сезона значение этих факторов исчезает, 
так как, животные привыкают к новому ландшафту и начинаются процессы естественного вос-
становления территории. 

Для восстановления нарушенного почвенного слоя (среды обитания биомассы почвен-
ных беспозвоночных животных) в проекте предусмотрена рекультивация земель.  

Рекультивация нарушенных при строительстве земель также имеет цель восстановле-
ние условий обитания животных. Для восстановления кормовых угодий предусматривается 
посев многолетних быстрорастущих районированных трав. Виды и состав травосмесей под-
бирается с учетом зональной приспособленности сортов трав. Предпочтение отдаются райо-
нированным сортам многолетних трав, образующих мощную корневую систему и дающих 
наибольшую фито- массу в природно-климатических условиях данного региона (например, 
тимофеевка луговая, клевер луговой, ползучий, гибридный, овсяница луговая и красная, мятлик 
луговой и однолетний). Данные виды растений необходимо использовать и на этапе биологи-
ческой рекультивации. 
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Основным мероприятием по сохранению объектов животного мира и поддержанию 
условий их обитания является сохранение мест обитания объектов животного мира и путей их 
миграции. С учетом кратковременности периода строительства на каждом участке, воздей-
ствие объекта на растительный и животный мир не приведет к нарушению равновесия экоси-
стемы, прилегающей к участку работ.  

При производстве строительных работ на путях миграции животных (в случае их нали-
чия) необходимо устраивать ограждения, как правило, оборудованные отпугивающими 
устройствами (катафотами, сигнальными лампами, звуковыми сигналами и др.). При разра-
ботке календарных планов строительства учитывать необходимость приостановки работ, вы-
зывающих интенсивные физические воздействия (шум, вибрация, световые эффекты и др.) в 
определенные природоохранными органами периоды жизни животных (гон, и т.п.). 

При проведении строительных работ рассматриваемого масштаба потери неизбежны, 
но они не столь значительны вследствие линейности объекта.  

Для сохранения амфибий и рептилий наибольшее значение имеют участки небольших 
заболоченных экосистем, заросли кустарников, лесные сообщества. Редкие и фоновые виды 
змей и амфибий отлавливаются и переносятся в соседние незатронутые строительством 
участки.  

При прохождении через лесные участки осуществлять минимальное нарушение дре-
весно-кустарниковых пород особенно следует осторожно относиться к высокоствольным де-
ревьям, которые могут служить гнездовыми местообитаниями хищных птиц, в том числе и 
редких видов.  

Исключить загрязнение небольших заболоченных участков (в том числе и временных) 
строительным мусором.  

В целом возможное негативное влияние на окружающую среду при выполнении стро-
ительно-монтажных работ с соблюдением проектных природоохранных требований будет не-
значительным и к необратимым последствиям не приведет. 

7.7.2 Период эксплуатации 

Незначительный перепад температур транспортируемого газа и прилегающих грунтов 
на глубине заложения трубопровода существенных изменений температурного и влажност-
ного режима почв не вызовет и, соответственно, заметного влияния на условия произрастания 
растительности не окажет.  

При соблюдении технологического режима транспорта и регулярном наблюдении за 
газопроводом никаких выделений газа в атмосферу непосредственно от линейной части газо-
провода не происходит, т.к. герметичность газопроводов проверяется после сборки проведе-
нием 100% контроля сварных стыков и пневматическим испытанием. Следовательно, проек-
тируемые сооружения при эксплуатации не окажут негативного влияния на окружающую 
среду в районе размещения объекта.  

Проложенный подземно газопровод препятствий для перемещения в поисках пищи и 
сезонной миграции наземных животных не создаёт и условий обитания представителей жи-
вотного мира не ухудшает.  

Негативное влияние на флору и фауну может быть оказано лишь обслуживающим пер-
соналом, осуществляющим регулярный осмотр состояния трасс линейных сооружений и про-
изводящим вырубку подросшей древесно-кустарниковой растительности над газопроводом в 
полосе шириной 6 м (по 3 м в каждую сторону от оси газопровода) согласно ГОСТ Р 54983-
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2012 и Постановлением Правительства РФ №878, либо осуществляющим регулярный осмотр 
или ремонтные работы. Но при использовании приборов, обнаруживающих места разрыва без 
раскопки, это воздействие, связанное, в основном, с организацией доступа к поврежденному 
участку, сводится к минимуму.  

В случае выполнения предусматриваемых проектом мероприятий, отрицательное вли-
яние на природную среду будет сведено к минимуму. Территория для размещения объекта 
выбрана с учетом минимального воздействия на окружающую среду. Технические решения, 
предусмотренные проектом, представлены комплексом технологических, технических и орга-
низационных мероприятий, направленных на повышение эксплуатационной надежности, про-
тивопожарной и экологической безопасности проектируемого объекта, что позволяет, в це-
лом, свести негативное воздействие на экосистемы к минимально возможному и локализован-
ному площадью отвода. 
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8 Меры по предотвращению и (или) уменьшению возможного нега-
тивного воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной де-
ятельности на окружающую среду 

В соответствии с российским законодательством при проектировании, строительстве, 
реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, со-
оружений и иных объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на 
окружающую среду, необходимо предусматривать мероприятия по охране окружающей 
среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству 
природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности. 

Для предотвращения негативных изменений и снижения неблагоприятного воздей-
ствия проектируемого объекта на окружающую природную среду и сохранения сложившейся 
экологической ситуации необходимо:  

- рационально использовать природные объекты, соблюдать нормы и правила приро-
доохранного законодательства;  

- строго соблюдать технологию строительства и производственного процесса;  
- не допускать нарушения прав других природопользователей, а также нанесения вреда 

здоровью людей, окружающей природной среде;  
- не допускать ухудшения качества среды обитания объектов животного и раститель-

ного мира, а также нанесения ущерба хозяйственным и иным объектам;  
- содержать в исправном состоянии оборудование;  
- вести оперативный контроль экологического состояния территории;  
- своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и устранению аварий-

ных и других чрезвычайных ситуаций, влияющих на состояние природной среды; 
- информировать в установленном порядке соответствующие органы государственной 

власти об аварийных и других чрезвычайных ситуациях, влияющих на состояние природной 
среды. 

Ниже приводится перечень мер по предотвращению и (или) уменьшению возможного 
негативного воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности на окружа-
ющую среду  

8.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

8.1.1 Период строительства 

Учитывая характер направленности воздействия на атмосферный воздух при строи-
тельстве объекта и величины расчетных выбросов загрязняющих веществ при выполнении 
строительно-монтажных работ, основными мероприятиями по снижению и недопущению их 
превышения являются:  

• исключение применения в процессе производства работ веществ, строительных 
материалов, не имеющих сертификатов качества; 

• своевременное проведение ППО и ППР автостроительной техники и автотранс-
порта с регулировкой топливных систем, обеспечивающих выброс загрязняю-
щих веществ с выхлопными газами в пределах установленных норм; 

• проведение при ТО контроля за выбросами загрязняющих веществ от автостро-
ительной техники и автотранспорта и выполнение немедленной регулировки 
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двигателей в случае обнаружения выбросов NO2, СО, СН и дымности, превы-
шающих нормативные по ГОСТ Р 52033, ГОСТ 17.2.2.05, ГОСТ 17.2.2.01, ГОСТ 
17.2.2.02; 

• запрещение открытого сжигания в полосе отвода и за ее пределами отслужив-
ших свой срок автопокрышек, камер и др. резинотехнических изделий, а также 
сгораемых отходов типа изоляции кабелей и пластиковых изделий; 

• строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении 
всех работ; 

• исключение сжигания на территории объекта проектирования и вне его всех ви-
дов отходов строительства; 

• исключение работы строительной техники на холостом ходу; 
• на участках, близко расположенных к жилым домам пылящие работы проводить 

вручную, минимизировать количество работающей техники на стесненных 
участках; 

• с целью исключения выбросов природного газа в атмосферу, врезку в существу-
ющие газопроводы проводить без снижения давления.  

Для улучшения акустической обстановки и удовлетворения санитарно-гигиенических 
требований на период строительства предусмотрено проведение шумозащитных мероприятий 
по уменьшению воздействия физических факторов на территории и в помещениях жилой за-
стройки: 

• ведение строительных работ в дневное время суток в период с 8 до 20 часов; 
• временное выключение неиспользуемой шумной техники (дизельгенераторов, 

компрессоров, дорожно-строительной техники); 
• рациональное размещение источников шума на территории производства ре-

монтных работ; 
• выбор рациональных режимов работы оборудования и машин, производящих 

шумовое воздействие; 
• недопущение эксплуатации дизельных генераторов с открытыми звукоизолиру-

ющими капотами или кожухами, если таковые не предусмотрены конструкцией; 
• использование сертифицированного и обслуживаемого надлежащим образом 

оборудования. 

8.1.2 Период эксплуатации 

В целях минимизации воздействия на приземный слой атмосферы в период эксплуата-
ции объектов проектирования предусматривается ряд организационно-технических меропри-
ятий по уменьшению и предотвращению выбросов.  

С учетом высокой взрыво- и пожароопасности природного газа на проектируемых объ-
ектах устанавливается аварийно-предупредительная сигнализация (по загазованности, пожар-
ная, охранная), а также предусмотрен ряд мероприятий на случай аварийной обстановки. Не-
организованные выбросы (в т.ч. и от запорной арматуры) отсутствуют. Для предупреждения 
и своевременной ликвидации утечек газа предусмотрен: 

• систематический контроль герметичности оборудования, арматуры, особенно 
сальниковых уплотнений, сварных и фланцевых соединений, трубопроводов; 
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• их техническое обслуживание и ремонт (регулярный профилактический осмотр 
запорной арматуры, включая байпас и свечи, периодическая набивка смазки в 
краны); 

• использование современной арматуры, предотвращающей утечки газа.  
Обнаруженные аварийные утечки немедленно устраняются обслуживающим персона-

лом. Эксплуатация негерметичной запорной арматуры категорически запрещается.  
Кроме того, снижение воздействия на атмосферный воздух возможно при осуществле-

нии организационных мероприятий: 
• запрет одновременного осуществления залповых выбросов из 2-х и более источ-

ников; 
• запрет залпового выброса при наступлении НМУ; 
• организация охранной зоны газопроводов и закрепление трассы опознаватель-

ными знаками на местности в соответствие с «Правилами технической эксплуа-
тации», что предупреждает повреждение газопровода различными организаци-
ями; 

• соблюдение минимально-допустимого расстояния от оси подземных трубопро-
водов до зданий и сооружений, согласно СП 62.13330.2011. 

8.2 Мероприятия по охране геологической среды, включая подземные воды 

8.2.1 Период строительства 

Для снижения возможных отрицательных воздействий на геологическую среду и 
предотвращения развития негативных экзогенных процессов проектом предусмотрен ком-
плекс мероприятий. 

Для уменьшения вероятности активизации и предотвращения развития опасных экзо-
генных геологических процессов и гидрологических явлений работы по строительству газо-
провода с целью минимального нарушения растительного слоя на склонах предусматривается 
укрепление нарушенной поверхности устойчивой отсыпкой, твердым покрытием или засева-
нием специальными травяными культурами.  

При укладке подземных коммуникаций в предварительно вырытые траншеи необхо-
димо стараться не допускать попадания в траншею поверхностных вод, что достигается со-
кращением до минимума разрыва во времени между разработкой траншеи, укладкой и засып-
кой трасс. 

Для предотвращения эрозионных процессов почв, а также их загрязнения, работы по 
прокладке газопровода следует выполнять в период наименьшей вероятности продолжитель-
ных ливней, участок траншеи, оставленный открытым для последующей разработки траншеи 
и прокладки газопровода, во вне рабочее время необходимо закрыть водонепроницаемым ма-
териалом для предотвращения попадания поверхностных и дождевых вод. 

Во избежание подтоплений запрещается создавать в ложбинах стока выступающие 
подпруживающие формы рельефа из водоупорных грунтов.  

Учитывая, что техногенные нарушения могут привести к изменению гидрологического 
режима, и вследствие этого привести к активизации эрозии, а также спровоцировать возник-
новение экзогенных процессов, проектом предусматриваются мероприятия по их предотвра-
щению. С этой целью предусмотрены следующие мероприятия: 

- тщательная планировка рекультивируемой территории; 
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- засев рекультивируемых площадей быстрорастущими в климатических условиях дан-
ного региона видами трав; 

С целью предупреждения развития опасных физико-геологических процессов (забола-
чивания, подтопление и т.д.) приняты проектные решения: 

- максимальное предотвращение нарушений почвенного слоя; 
- при подрезке склонов на участках возможного развития овражно-балочной эрозии 

предусмотрены мероприятия по инженерной защите: изменение рельефа склона, закрепление 
грунтов, регулирование поверхностного стока. 

На период строительства предусмотрены следующие меры для соблюдения требований 
по охране геологической среды и подземных вод:  

- обязательное соблюдение границ территории, отведенной в краткосрочную и изъятие 
в долгосрочную аренду под строительство проектируемых сооружений, на всем протяжении 
периода подготовительных и строительно-монтажных работ;  

-  оснащение строительной площадки контейнерами, установленными на передвижной 
площадке, для раздельного сбора бытовых и производственных отходов. Вывоз отходов на 
полигоны в соответствии с установленными территориальными Управлениями Росприроднад-
зора лимитами на размещение отходов; 

- для защиты грунтовых и поверхностных вод, а также земли запрещается мойка ма-
шин, механизмов и слив горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ) вне специально обору-
дованных для этого мест;  

- стоянку и заправку строительных механизмов ГСМ следует производить на специа-
лизированных площадках, не допуская их пролив и попадание на грунт; 

- осуществление заправки строительной техники на передвижном заправочном пункте, 
оборудованном герметичными затворами сливного шланга, для исключения проливов горюче-
смазочных материалов; 

-  приведение территории, выделенной под строительство, после окончания строи-
тельно-монтажных работ в пригодное состояние для дальнейшего использования; 

-  мероприятия по исключению сброса загрязненных вод на рельеф; 
Проектом предусмотрены мероприятия по предотвращению геохимического загрязне-

ния грунтовой толщи и подземных вод:  
- выполнение строительных работ строго в границах землеотвода, без изъятия допол-

нительных площадей, не предусмотренных проектом производства работ;  
- применение технически исправного автотранспорта и строительной техники;  
- стоянка техники в период вынужденного простоя и технического перерыва только при 

неработающем двигателе;  
- ремонт и обслуживание, а также заправка и мойка осуществляется на сторонней про-

изводственной площадке;  
- на выезде с площадки выполнения строительных работ установка комплекса откры-

того типа с системой оборотного водоснабжения для мойки колес автотранспортных средств 
и строительной техники, выезжающей на подъездную автодорогу;  

- накопление отходов, образующихся в процессе строительства в закрытых контейне-
рах на специально оборудованной площадке в границах землеотвода; 

- установка под стационарными механизмами (электростанция, компрессоры и т.п.) 
специальных поддонов, исключающих попадание топлива и масел в грунтовую толщу;  
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- проведение профилактического ремонта самоходных механизмов на базе строитель-
ной организации; стационарные механизмы ремонтируются с осуществлением мероприятий, 
исключающих попадание горючего и смазочных материалов в грунтовую толщу.  

8.2.2 Период эксплуатации 

При эксплуатации газотранспортной системы негативного воздействия на геологиче-
скую среду и подземные воды не оказывается, т.к. объект является герметичной системой, за-
глубленной в грунт. 

Размещение объекта предусмотрено с учетом гидрогеологических особенностей терри-
торий, нарушение питания и разгрузки поземных вод на означенных участках ожидается 
крайне незначительное, что не приведет к необратимому воздействию на водную среду.  

Учитывая, что проектными решениями будет применен хорошо проницаемый грунт 
при обратной засыпке траншеи с трубопроводом, снижение эффективной мощности водонос-
ного горизонта и нарушение разгрузки подземных вод в период эксплуатации указанных выше 
сооружений не ожидается.  

В связи с тем, что проектом предусматриваются мероприятия, предотвращающие и ис-
ключающие истощение водоносных горизонтов, изменение распределения дождевых и талых 
вод, проявление и активизацию процессов обводнения, подтопления и заболачивания по 
трассе инженерных коммуникаций, негативное воздействие на водную среду будет мини-
мально и не приведет к необратимым негативным воздействиям.  

Проектными решениями применены полиэтиленовые трубы, что исключает коррозию 
материала труб и попадания продуктов коррозии в подземные воды. 

В связи с тем, что технический персонал обслуживающей организации при периодиче-
ском осмотре указанных объектов будет проводить осмотр трасс на предмет обнаружения про-
садки грунта, размыва, эрозии и, в случае обнаружения таких явлений, – устранять путем под-
сыпки грунта и засева травами. 

Основные мероприятия в период эксплуатации, направленные на минимизацию воз-
действия на геологическую среду и предотвращение развития негативных экзогенных процес-
сов, заключаются в следующем:  

- постоянный контроль за техническим состоянием газопровода (обходы трассы газо-
провода); 

- проведение плановых ремонтно-профилактических работ; 
- выполнение работ по внутритрубной дефектоскопии; 
- соблюдение требований к охранной зоне; 
- организацию производственного экологического контроля; 
- выполнение противоэрозионных мероприятий. 

8.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресур-
сов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нару-
шенных или загрязненных земель и почвенного покрова 

8.3.1 Период строительства 

Охрана земель - комплекс организационно-хозяйственных, агрономических, техниче-
ских, мелиоративных, экономических и правовых мероприятий по предупреждению и 
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устранению процессов, ухудшающих состояние земель, а также случаев нарушения порядка 
пользования ими. 

Уменьшение и исключение отрицательных воздействий на окружающую среду при 
производстве строительно-монтажных работ в значительной мере зависит от соблюдения пра-
вильной технологии и культуры строительства. 

Территория, отводимая под строительство, является невозобновляемым природным ре-
сурсом, использование ее для строительства приводит к отчуждению и сокращению площади 
земель других землепользователей, а также к нарушению или загрязнению поверхности от-
вода и прилегающих земель в процессе строительства и эксплуатации объекта. 

Согласно принятой технологии выполнения работ - объект является линейным - покры-
тие строительной площадки не предусматривается.  

Место стоянки строительной техники во вне рабочее время предусматривается на вре-
менной базе материально-технического обеспечения строительства. 

Для предотвращения загрязнение территории предусматривается: 
- разработка траншеи из расчета сменной выработки; 
- размещение грунта с верховой стороны косогорного рельефа.  
Работы по прокладке газопровода ведутся «захватками», в короткий период времени 

(продолжительность одной «захватки» составляет не более суток) и носят временный харак-
тер. 

Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ресурсом. 
При ведении строительных работ, прокладке линий коммуникаций и всех других видах работ, 
приводящих к нарушению или снижению свойств почвенного слоя, последний подлежит сня-
тию, перемещению в резерв и использованию для рекультивации нарушенных земель или зем-
левания малопродуктивных угодий. 

Требования к качеству плодородного слоя для обоснования целесообразности или не-
целесообразности его снятия определяются ГОСТ 17.4.3.02-85 Требования к охране плодород-
ного слоя почвы при производстве земляных работ, ГОСТ 17.5.3.06-85 85 Охрана природы. 
Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве 
земельных работ и ГОСТ 17.5.1.03-86 Классификация вскрышных и вмещающих пород для 
биологической рекультивации земель. 

Целесообразность снятия плодородного слоя почвы устанавливают в зависимости от 
уровня плодородия почв каждого конкретного района на основе анализа показателей почвен-
ных свойств, в т.ч.: содержания гумуса, рН(водн.), рН(сол.) и суммы фракций почвенных ча-
стиц менее 0,01 мм. 

При укладке подземных коммуникаций в предварительно вырытые траншеи необхо-
димо стараться не допускать попадания в траншею поверхностных вод, что достигается со-
кращением до минимума разрыва во времени между разработкой траншеи, укладкой и засып-
кой трасс, а также устройством валиков из минерального грунта для отвода дождевых вод от 
траншеи в понижение рельефа 

Для предотвращения эрозионных процессов почв, а также их загрязнения, работы по 
прокладке газопровода следует выполнять в период наименьшей вероятности продолжитель-
ных ливней, участок траншеи, оставленный открытым для последующей разработки траншеи 
и прокладки газопровода, во вне рабочее время необходимо закрыть водонепроницаемым ма-
териалом для предотвращения попадания поверхностных и дождевых вод. 
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В период строительства с целью исключения развития эрозионных процессов, миними-
зации негативного воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров, загрязнения тер-
ритории и почвенного покрова предусмотрены организационные и специальные мероприятия: 

• вынос границ полосы отвода на местность и обозначение ее до начала проведе-
ния работ по строительству;  

• обязательное соблюдение границ территории, отведенной в краткосрочную и 
изъятие в долгосрочную аренду под строительство проектируемых сооружений, 
на всем протяжении периода подготовительных и строительно-монтажных ра-
бот; 

• движение автотехники с комплектующим оборудованием только при макси-
мальном использовании существующих дорог и в полосе временно отведенных 
под строительство земель;  

• оснащение строительных отрядов контейнерами, установленными на передвиж-
ной площадке, для раздельного сбора бытовых и производственных отходов. 
Вывоз отходов на полигоны в соответствии с установленными территориаль-
ными Управлениями Росприроднадзора лимитами на размещение отходов; 

• размещение материальных складов на специальных площадках (материальный 
склад устраивается в месте выделенной администрацией в; склад временного 
хранения материалов и изделий располагается в месте указанной местной ад-
министрацией населенных пунктов на расстоянии не более 2 км от места веде-
ния работ. Завоз материалов планируется опережением их расхода на величину 
необходимого запаса, который принимается в размере 3-5 суточной потребно-
сти и размещается в границах отвода). 

• мероприятия по исключению сброса загрязненных вод на рельеф; 
• осуществление заправки строительной техники на передвижном заправочном 

пункте, оборудованном герметичными затворами сливного шланга, для исклю-
чения проливов горюче-смазочных материалов; 

• строгое соблюдение правил техники безопасности при эксплуатации автотранс-
портных средств; 

• приведение территории, выделенной под строительство, после окончания стро-
ительно-монтажных работ в пригодное состояние для дальнейшего использова-
ния землевладельцами путем выполнения: 

− технической рекультивации нарушенных земель, отведенных во временное пользо-
вание и на которых предусматривается траншейная прокладка коммуникаций, перед сдачей 
их землепользователю; 

− биологической рекультивации всей площади отведенных во временное пользование 
земель землепользователем; 

• выполнение благоустройства. 
В период проведения работ по строительству газопровода существует небольшая веро-

ятность загрязнение почвы горюче – смазочными материалами в местах работы строительной 
техники. Эти загрязнения имеют небольшие масштабы и носят случайный характер. 

При проведении аварийных ремонтов и заправке нефтепродуктами автотехники в «по-
левых» условиях, с целью исключения загрязнения почвенно-растительного покрова проли-
вами нефтепродуктов надлежит применять специальные поддоны, емкости, полимерное пле-
ночное покрытие и производить обваловку из минерального грунта вокруг места производства 
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работ (заправки, ремонта). Все мероприятия, связанные с заправкой и ремонтом строительной 
техники в «полевых» условиях, должны быть включены генподрядчиком в проект производ-
ства работ и проводиться в полосе отвода земель под строительство.  

В случаях загрязнения почв нефтепродуктами рекомендуется их биоремедиация де-
структорами нефти – биопрепаратами типа «Биодеструктор», «Гера», «МАГ», «Биорос» или 
их аналогами. Расход биопрепаратов составляет до 100 г биопрепаратов на 1 кг пролитых 
нефтепродуктов. Работы по ликвидации загрязнений нефтепродуктами почв и грунтов следует 
проводить в соответствии с ВРД 39-1.13-056-2002 «Технология очистки различных сред и по-
верхностей, загрязненных углеводородами», введенных в действие приказом ОАО «Газпром» 
от 05.03.2002 г. № 27 с 11.03.2002 г. и «Инструкцией по использованию препаратов «МАГ» и 
«Гера» для биологической очистки нефтезагрязняющих сред» СТО Газпром РД 1.13-151-2005, 
введенных в действие распоряжением ОАО «Газпром» с 29.04.2005 г. и письмом ОАО «Газ-
пром» №0310850-585 от 22.08.11 г.  

Мероприятия по рекультивации нарушенных земель и почвенного покрова 

Важнейшим элементом охраны и рационального использования земель является ре-
культивация нарушенных земель. 

Рекультивация нарушенных земель – комплекс мероприятий, направленных на восста-
новление утраченного качественного состояния земель, достаточного для их использования в 
соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. Результатом этой ра-
боты должно быть обеспечение соответствия качества земель нормативам качества окружаю-
щей среды и требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Рекультивация нарушенных земель по сути своей направлена на охрану окружающей 
среды, является природоохранным мероприятием. Вместе с тем, и при проведении природо-
охранных мероприятий следует свести к минимуму негативное влияние применяемых техно-
логий, используемой техники, материалов на окружающую среду. 

Принцип выбора способов технических средств и организации рекультивационных ра-
бот – «не навреди».  

Согласно ГОСТ Р 59057-2020 рекультивации подлежат нарушенные земли всех катего-
рий и земельные участки, полностью или частично утратившие продуктивность в результате 
отрицательного воздействия нарушенных земель. 

Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория после завершения всего 
комплекса работ должны представлять собой оптимально организованный и экологически 
сбалансированный устойчивый ландшафт. 

Рекультивация земель является составной частью технологических процессов, связан-
ных с нарушением земель. Состав работ по рекультивации нарушенных земель зависит от 
направления рекультивации. 

Земельный кодекс РФ предусматривает деление земель на категории по целевому 
назначению, согласно которому правовой режим земель определяется исходя из принадлеж-
ности земель к определенной категории и разрешенного использования в соответствии с зо-
нированием территорий и требованиями законодательства. Категория земель, к которой отно-
сится земельный участок, подлежащий рекультивации, влияет и на выбор направления рекуль-
тивации. 
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Направление рекультивации нарушенных земель выбирают с учетом характера нару-
шения земель, эколого-экономической целесообразности восстановления их качественного 
состояния для дальнейшего целевого назначения и разрешенного использования. 

Основными направлениями рекультивации нарушенных земель являются: 
- сельскохозяйственное; 
- лесохозяйственное; 
- рыбохозяйственное; 
- природоохранное; 
- рекреационное; 
- водохозяйственное; 
- строительное. 
В качестве основных критериев при выборе направления рекультивации нарушенных 

земель принимают во внимание следующие характеристики: 
- природно-климатические (геология, гидрология, гидрогеология, рельеф местности, 

характер почвенно-растительного слоя, климат, биологическое разнообразие); 
- социальные (инфраструктура района, хозяйственные и санитарно-гигиенические 

условия с учетом перспектив и направлений развития района); 
- фактическое и прогнозируемое состояние нарушенных земель к моменту рекультива-

ции (площади, формы техногенного рельефа, степени естественного зарастания, наличие пло-
дородного слоя почв и потенциально плодородных пород, эрозийные процессы, степень за-
грязнения почвы); 

- современное и перспективное использование нарушенных земель по их целевому 
назначению в соответствии с документами территориального планирования и градостроитель-
ного зонирования; 

- категория(и) нарушенных земель и прилегающих земельных участков; 
- продолжительность восстановительного периода; 
- технологии и комплексная механизация земляных и транспортных работ; 
- экономическая целесообразность рекультивационных работ; 
- географическое расположение нарушенных земель, текущее и будущее функциональ-

ное использование в соответствии с документами территориального планирования и градо-
строительного зонирования; 

- мнение собственника земельного участка, подлежащего рекультивации. 
Согласно ГОСТ Р 59070-2020 рекультивацию нарушенных земель осуществляют в два 

последовательных этапа, которыми являются технический и биологический и с учетом 
наилучших доступных технологий (НДТ). 

Технический этап рекультивации нарушенных земель предусматривает комплекс работ 
по созданию необходимых условий для дальнейшего разрешенного использования рекульти-
вированных земель в соответствии с целевым назначением. 

Технический этап рекультивации нарушенных земель является подготовительным для 
последующего биологического этапа. Технический этап рекультивации нарушенных земель 
предусматривает планировку, снятие и нанесение плодородного слоя почвы, а также проведе-
ние других работ, создающих необходимые условия для дальнейшего использования рекуль-
тивированных земель по целевому назначению или для осуществления мероприятий по вос-
становлению плодородия почв (биологический этап). 
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Биологическая рекультивация нарушенных земель является завершающим этапом вос-
становления нарушенных земель. Биологический этап должен быть осуществлен после пол-
ного завершения технического этапа. 

Биологический этап рекультивации нарушенных земель включает комплекс агротехни-
ческих, биологических и фитомелиоративных мероприятий по восстановлению качественного 
состояния земель до уровня, предшествовавшего строительным работам, направленных на со-
здание условий для восстановления экологических функций почв и биологической продуктив-
ности, а также видового разнообразия экологических систем. 

При проведении биологического этапа рекультивации нарушенных земель необходимо 
учитывать целый ряд факторов. Так как рекультивация земель является составной частью тех-
нологических процессов, связанных с нарушением земель, она должна проводиться с учетом 
местных почвенно-климатических условий, степени повреждения и загрязнения, ландшафтно-
геохимической характеристики нарушенных земель, конкретного участка.  

Требования к качеству плодородного слоя для обоснования целесообразности или не-
целесообразности его снятия определяются ГОСТ 17.4.3.02-85 Требования к охране плодород-
ного слоя почвы при производстве земляных работ, ГОСТ 17.5.3.06-85 85 Охрана природы. 
Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве 
земельных работ и ГОСТ 17.5.1.03-86 Классификация вскрышных и вмещающих пород для 
биологической рекультивации земель. 

Целесообразность снятия плодородного слоя почвы устанавливают в зависимости от 
уровня плодородия почв каждого конкретного района на основе анализа показателей почвен-
ных свойств, в т.ч.: содержания гумуса, рН(водн.), рН(сол.) и суммы фракций почвенных ча-
стиц менее 0,01 мм. 

В соответствии с вышеназванными нормативными документами в почвах горных обла-
стей, плодородный слой подлежит снятию в следующих случаях: 

- содержание гумуса не менее 1,0 %; 
- рН(водн.) не менее 4,0; 
- рН(сол.) не менее 4,5 для дерново-подзолистых почв и 3,0–8,2 в торфах; 
- массовая доля почвенных частиц <0,01 мм – 10–75 %. 
Площадка размещения ГРП и подъездной дороги к ней по окончании строительства 

подлежит благоустройству. Предусматриваются затраты на укрепление откосов земляных 
насыпей, благоустройство и озеленение внутриплощадочных территорий. Данные мероприя-
тия не относятся к работам по рекультивации (восстановлению) плодородного слоя, так как 
являются техническими решениями по созданию устойчивости сооружений и обеспечению 
его пожарной и санитарной безопасности и безаварийной эксплуатации.  

Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория после завершения всего 
комплекса работ должны представлять собой оптимально организованный и экологически 
сбалансированный устойчивый ландшафт. 

Передача рекультивированных земель производится после полного завершения строи-
тельно-монтажных работ одновременно со сдачей основных объектов в эксплуатацию в бес-
снежный период. 

8.3.2 Период эксплуатации 

Проектом предусматривается, что персонал эксплуатирующей организации в соответ-
ствии с ГОСТ Р 54983-2012 «Сети газораспределения природного газа. Общие требования к 
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эксплуатации» и Постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000 г. (с изм. 17.05.2016 
г.) «Правила охраны газораспределительных сетей» должен обеспечить выполнение следую-
щих видов работ: 

• контроль утечек газа из газопроводов по внешним признакам: пожелтению рас-
тительности на трассе, появлению пузырей на поверхности воды и др.; 

• проверка состояния охранных зон газопровода с целью выявления нарушения 
состояния грунта на трассе вследствие его просадки, обрушения, эрозии, раз-
мыва паводковыми или дождевыми водами; 

• выявление пучений, просадок, оползней, обрушений грунта;  
• очистку охранных зон газопроводов от древесно-кустарниковой растительно-

сти; 
• мониторинг технического состояния газопроводов и пунктов редуцирования 

газа, включая проверку состояния охранных зон, техническое обследование, 
оценку технического состояния, техническое диагностирование; 

• осуществлять контроль за соблюдением установленного вдоль трасс инженер-
ных коммуникаций охранных зон, не подлежащих застройке.  

Землепользователи земельных участков, расположенных в охранных зонах газораспре-
делительных сетей могут использовать их с учетом ограничений (обременений), устанавлива-
емых настоящими Правилами и налагаемых на земельные участки в установленном порядке. 
Персонал эксплуатирующей организации должен проинформировать всех землевладельцев 
(землепользователей), по чьим землям проходят проектируемые коммуникации, о вышеука-
занных требованиях Правил охраны. 

8.4 Мероприятия по охране поверхностных водных объектов и водных биоре-
сурсов 

8.4.1 Период строительства 

Обеспечение рационального использования водных ресурсов и охраны водных объек-
тов при реализации проекта решается, прежде всего, проектно-технологическими, конструк-
тивными и организационными природоохранными мероприятиями, включенными в проект-
ную документацию. 

Рациональное использование воды для водоснабжения участков и площадок строитель-
ства достигается соблюдением нормативов водопользования и реализаций мер по оптимиза-
ции объемов потребляемой воды. 

В целях охраны водной среды, при проведении строительно-монтажных работ проек-
том предусматривается: 

• забор воды для хозяйственно-бытовых и производственных нужд строительных 
бригад из источников питьевого водоснабжения и сброс хозяйственно – быто-
вых сточных вод, производственных сточных вод на действующие очистные со-
оружения должен осуществляться только по договору между подрядной строи-
тельной и эксплуатирующей водопроводные сети и очистные сооружения орга-
низациями; 

• обеспечение питьевых и гигиенических нужд водными ресурсами предусматри-
вается привозной бутилированной водой, удовлетворяющей требованиям Сан-
ПиН 2.1.4.1116-02; 
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• проведение санитарного благоустройства площадок строительства путем обору-
дования означенных территорий мобильными сантехническими сооружениями 
для сбора и временного хранения хозяйственно-бытовых сточных вод в герме-
тичных емкостях, а также организация отвода поверхностного стока с площадок 
строительства в приямки с вывозом по мере накопления на очистные сооруже-
ния; 

• недопущение слива хозяйственно-бытовых сточных вод на площадках СМР вне 
передвижных санитарно-бытовых кабинок с герметичными емкостями для 
сбора и временного хранения хозяйственно-бытовых сточных вод, которыми 
должны быть обеспечены строительные бригады на период проведения работ в 
полевых условиях; 

• исключение сброса сточных, в том числе дренажных вод; 
• доставка воды и вывоз сточных вод из емкостей санитарно-бытовых кабинок 

предусматривается с использованием специального автотранспорта к месту ве-
дения работ строителей; 

• проведение СМР строго в границах полосы отвода под строительство, в том 
числе, под строительство подводных переходов проектируемых сооружений; 

• проведение испытания газопровода пневматическим способом, что исключает 
использование водных ресурсов на производственные нужды строительства; 

• выполнение мероприятий по охране водных объектов при проведении строи-
тельно-монтажных работ (в том числе соблюдение требований статьи 65 Феде-
рального закона № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. «Водный кодекс РФ»); 

• размещение баз строительства, мест стоянки автотранспортной и строительной 
техники, заправка техники топливом, маслом и охлаждающей жидкостью, слив 
ГСМ, мойка и выполнение необходимых ремонтных и профилактических работ 
на специально оборудованных для этих целей местах, в том числе с использова-
нием существующих объектов инфраструктуры вне границ строительных пло-
щадок, за пределами прибрежных защитных полос и водоохранных зон водных 
объектов, ЗСО источников водоснабжения; 

• исключение размещения объектов размещения отходов производства и потреб-
ления, хранилищ пестицидов и агрохимикатов химических, взрывчатых, токсич-
ных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 
отходов, в водоохранных зонах каких-либо водных объектов; 

• исключение применения ядохимикатов, удобрений, химических реагентов и др. 
химических веществ в границах водоохранных зон каких-либо водных объек-
тов; 

• исключение движения и стоянки транспортных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие в 
границах водоохранных зон каких-либо водных объектов; 

• очистка колес автотранспорта от грязи на выезде с территории стройплощадки; 
• выполнение работ по ремонту и обслуживанию специальной техники и автомо-

бильного транспорта, при невозможности транспортировки техники на СТО, на 
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специально подготовленных площадках, имеющих непроницаемое покрытие и 
с соблюдений мер, исключающих пролив ГСМ; 

• оснащение автозаправочных цистерн оборудованием для борьбы с проливами и 
проведение операции заправки под постоянным контролем; 

• оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейне-
рами для отходов производства и потребления; 

• сбор и хранение химических и других вредных веществ, отходов производства 
и потребления (жидких, твердых) в специально отведенных местах и емкостях 
на обвалованных участках, полностью исключающих возможность их пролива 
и просачивания в грунт; 

• применение при строительно-монтажных работах исправной техники, прошед-
шей своевременное обслуживание, не имеющей подтеков масла, топлива, охла-
ждающей жидкости, а также очищенных от наружной смазки используемых 
устройств и механизмов; 

• проезд автотехники, подвоз оборудования, материалов и людей к месту прове-
дения работ с максимальным использованием существующих автодорог, мо-
стов, вдольтрассового проезда и исключение переезда вброд через какие-либо 
водотоки; 

• обеспечение беспрепятственного стока дождевых сточных вод с площадок стро-
ительства, а также минимизация вероятности попадания поверхностных сточ-
ных вод в траншеи и котлованы при выполнении подготовительных, строи-
тельно-монтажных работ устройством водоотводных валиков и сокращением 
периода нахождения раскрытых траншей и котлованов при их разработке; 

• временное складирование грунта на специально предусмотренных площадках 
вне границ прибрежных защитных полос каких-либо водотоков; 

• по окончанию строительства очистка территорий от загромождающих их пред-
метов; 

• обозначение границ водоохранных зон водных объектов знаками и выполнение 
при производстве работ в них требований по охране водных ресурсов; 

• выпуск приказов в строительных организациях о безукоснительном выполнении 
требований, обеспечивающих исключение загрязнения водной среды, и озна-
комление с ним под роспись, всех лиц, участвующих в строительных работах. 

8.4.2 Период эксплуатации 

На период эксплуатации объекта проектирования не предусматривает потребление вод-
ных ресурсов на хозяйственно-питьевые и производственные нужды и образования хозяй-
ственно-бытовых и производственных сточных вод.  

Основным мероприятием по рациональному использованию и охране вод и водных 
биоресурсов в период эксплуатации является повышение надежности работы объекта. 

В связи с тем, что технический персонал обслуживающей организации при периодиче-
ском осмотре проектируемого объекта будет проводить осмотр трасс на предмет обнаружения 
просадки грунта, размыва, эрозии и, в случае обнаружения таких явлений, – устранять путем 
подсыпки грунта и засева травами, поступление взвешенных веществ от размыва грунта в 
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поверхностные сточные воды и далее на водосборные площади водного объекта сведена к ми-
нимуму. 

Многолетний опыт эксплуатации подобных объектов подтверждает, что проектируе-
мый объект не является источником негативного воздействия на водную среду. 

8.5 Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления 

8.5.1 Период строительства 

Организованный сбор и вывоз отходов производства и потребления позволяет предот-
вратить загрязнение почв, водной среды на участке проведения строительства, а также исклю-
чить влияние отходов на другие компоненты биогеоценоза. 

За обращение с отходами, образующимися в процессе строительно-монтажных работ, 
отвечает подрядная организация. Право собственности на отходы, образующихся в результате 
строительных работ (кроме лома черных металлов) принадлежит подрядчику. 

Подрядчик несет ответственность: 
– за организацию мест временного накопления отходов; 
– за своевременное заключение договоров на транспортировку отходов IV класса с ли-

цензированной организацией; 
– за своевременное заключение договоров на размещение отходов с лицензированной 

организацией (полигон должен быть включен в ГРОРО). 
С целью снижения возможного негативного воздействия отходов на окружающую 

среду обращение с отходами производства должно осуществляться в соответствии с требова-
ниями СанПиН 2.1.3684-21: 

• Обращение с каждым видом отходов производства осуществляется в зависимо-
сти от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств 
субстрата, количественного соотношения компонентов и степени опасности для 
здоровья населения и среды обитания человека.  

• Допускается накопление отходов производства, которые на современном уровне 
развития научно-технического прогресса не могут быть обезврежены, утилизи-
рованы на предприятиях, на которых такие отходы образованы. 

• Основные способы накопления и хранения отходов производства в зависимости 
от их физико-химических свойств:  

− на производственных территориях на открытых площадках или в специальных поме-
щениях (в цехах, складах, на открытых площадках, в резервуарах, емкостях); 
− на производственных территориях предприятий по переработке и обезвреживанию 
отходов (в амбарах, хранилищах, накопителях, площадках для обезвоживания илового 
осадка от очистных сооружений), а также на промежуточных (приемных) пунктах 
сбора и накопления; 
− вне производственной территории - на специально оборудованных сооружениях, 
предназначенных для размещения (хранения и захоронения) отходов (полигоны, шла-
мохранилища, в том числе шламовые амбары, хвостохранилища, отвалы горных по-
род). 

• Накопление отходов допускается только в специально оборудованных местах 
накопления отходов, соответствующих требованиям Санитарных правил. 
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• Условия накопления определяются классом опасности отходов, способом упа-
ковки с учетом агрегатного состояния и надежности тары. Тара для селектив-
ного сбора и накопления отдельных разновидностей отходов должна иметь мар-
кировку, характеризующую находящиеся в ней отходы. 

Накопление промышленных отходов I класса опасности допускается исключительно в 
герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейнеры, бочки, цистерны), II - в надежно 
закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах), на поддонах; III - в бумажных 
мешках и ларях, хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках, навалом; IV - навалом, 
насыпью, в виде гряд. 

• При накоплении отходов во временных складах, на открытых площадках без 
тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться следу-
ющие условия:  

− временные склады и открытые площадки должны располагаться по отношению к жи-
лой застройке в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам; 
- поверхность отходов, накапливаемых насыпью на открытых площадках или открытых 
приемниках-накопителях, должна быть защищена от воздействия атмосферных осад-
ков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом); 
- поверхность площадки должна иметь твердое покрытие (асфальт, бетон, полимербе-
тон, керамическая плитка). 

• Конструкция и условия эксплуатации транспорта должны исключать возмож-
ность аварийных ситуаций, потерь промышленных отходов и загрязнения окру-
жающей среды по пути следования и при перевалке отходов с одного вида транс-
порта на другой. 

Отходы, относящиеся к категории вторичного сырья (производственные отходы труб, 
остатки и огарки стальных сварочных электродов), проектом предусматривается собирать 
непосредственно на площадках строительства и, по мере накопления отгрузочной партии, вы-
возить на базы Вторчермет для дальнейшей переработки по договорам, заключаемым подряд-
ной строительной организацией с переработчиками.  

Твёрдые отходы потребления от жизнедеятельности рабочих передаются региональ-
ному оператору по обращению с ТКО для дальнейшего размещения на полигоне твердых бы-
товых отходов.  

Отходы от строительных работ предполагается собирать в инвентарные контейнеры 
для отходов, после чего передавать для размещения на полигоне ТБО, включенном в ГРОРО.  

Отходы строительных материалов (песок, щебень) при строительстве площадочных со-
оружений и линейной части газопровода должны использоваться по безотходной технологии.  

Временно проложенные плиты для технологических проездов и временных площадок 
после окончания строительно-монтажных работ должны быть убраны и вывезены строитель-
ной организацией для использования на других объектах.  

Природопользователем на этапе строительства является подрядная строительная орга-
низация, которая в соответствии с законом Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» и природодоохранными нормативными документами 
Российской Федерации ведет учет наличия, образования использования всех видов отходов 
производства и потребления.  



 

Лист 79  
 
 
 

Оценка воздействия на окружающую среду 
Текстовая часть 

 

5611.049.П.0/0.1289-ОВОС.ТЧ 
 

 

 

 

82 

Деятельность природопользователя должна быть направлена на сведение к минимуму 
образования отходов, не подлежащих дальнейшей переработке и утилизации, а также на поиск 
потребителей, для которых данные виды отходов являются сырьевыми ресурсами. 

Учету подлежат все виды отходов. Ответственным за сбор, временное хранение, от-
грузку и вывоз отходов на захоронение и утилизацию в период проведения строительных ра-
бот является подрядная строительная организация.  

Договоры на захоронение и утилизацию отходов заключает подрядная строительная 
организация со спецпредприятиями, имеющими лицензию на право осуществления деятель-
ности по обращению с опасными отходами.  

Подрядная организация должна иметь согласованные паспорта отходов, образующихся 
за время проведения ремонтных работ. Подрядчик назначает приказами ответственных за со-
блюдение природоохранного законодательства, за сбор, хранение и сдачу отходов.  

Согласно ст. 15 федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 
24.06.1998 г. № 89-ФЗ сотрудники, которые допущены к обращению с отходами I-IV класса 
опасности, обязаны иметь профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами 
(сертификатами) на право работы с отходами I-IV класса опасности. Ответственность за до-
пуск работников к работе с отходами I-IV класса опасности несет соответствующее должност-
ное лицо организации. 

8.5.2 Период эксплуатации 

Проектируемый газопровод является герметичной системой, заглубленной в грунт, ра-
ботающей в автономном режиме, постоянного присутствия обслуживающего персонала на 
промплощадке не требуется, соответственно образования отходов производства и потребле-
ния не происходит. 

В период эксплуатации проектируемого объекта отходы, подлежащие накоплению, 
транспортировке, сбору, размещению, утилизации, обезвреживанию, не образуются.  

На период эксплуатации воздействия отходов от намечаемой хозяйственной деятель-
ности на состояние окружающей природной среды отсутствует. Мероприятия по сбору, ис-
пользованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов не преду-
сматриваются. 

8.6 Мероприятия по охране недр 

При строительстве и эксплуатации проектируемого газопровода используются недра, 
которые являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его от-
сутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, 
доступных для геологического изучения и освоения. 

Основными требованиями по рациональному использованию и охране недр являются: 
- соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в поль-

зование и недопущение самовольного пользования недрами; 
- обеспечение полноты геологического изучения, рационального комплексного исполь-

зования и охраны недр; 
- проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего досто-

верную оценку запасов полезных ископаемых или свойств участка недр, предоставленного в 
пользование в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых; 
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- предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с пользованием 
недрами. 

Для снижения негативного воздействия на недра в период строительства газопровода 
предусмотрены следующие мероприятия: 

- выполнение строительно-монтажных работ в пределах временной полосы отвода зе-
мель; 

- выполнение работ на временной полосе отвода должно вестись с соблюдением чи-
стоты территории; 

Снабжение основными строительными материалами осуществляется от поставщиков 
из существующих действующих карьеров (месторождений), где добыча осуществляется на ос-
новании лицензии на право пользования недрами в соответствии с утверждённым проектом 
разработки месторождения. Разработка собственных резервов (карьеров) по добыче общерас-
пространенных полезных ископаемых в рамках настоящего проекта не предусмотрена. 

При эксплуатации, проектируемый газопровод не оказывает негативного воздействия 
на недра, т.к. является герметичной системой. Основным мероприятием по снижению воздей-
ствия на недра в период эксплуатации является повышение надежности работы объекта.  
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8.7 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания, включая объекты растительного и животного мира, занесен-
ные в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов 
Российской Федерации 

8.7.1 Период строительства 

Для предотвращения негативного воздействия на растительный мир по трассе газопро-
вода при строительстве проектируемого объекта, проектом предусматривается: 

• соблюдение границ полосы отвода для строительства; 
• соблюдением норм и правил строительства; 
• запрещение использования при строительстве токсичных материалов и веществ; 
• запрещение использования неисправной строительной техники; 
• запрещение стоянки и мытье транспорта вне специально оборудованных для 

этого местах; 
• заправка техники ГСМ только на специально оборудованных для этих целей 

площадках.  
При строительных работах необходимо обеспечить максимально возможную сохран-

ность существующего растительного покрова, в т.ч. средне- и высоковозрастных экземпляров 
древесных пород. 

Согласно МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насажде-
ний в городах Российской Федерации», для сохранения древесно-кустарниковой растительно-
сти, попавшей в зону производства работ и не подлежащей сносу в период строительства га-
зопровода предусмотрены следующие мероприятия: 

• не размещать навалы грунта вблизи зеленых насаждений; 
• избегать складирования строительных материалов на расстоянии ближе 2,5 мет-

ров от дерева и 1,5 метра от кустарников (складирование горючих материалов 
производится не ближе 10 метров от деревьев и кустарников); 

• не устраивать стоянки автомобилей и иных механизмов на расстоянии ближе 2,5 
метров от дерева и 1,5 метра от кустарников.  

• работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже рас-
положения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), 
не повреждая корневой системы; 

• подъездные пути и места для установки подъемных кранов располагать вне 
насаждений. 

Строительные работы должны осуществляться с обязательным соблюдением действу-
ющих норм и правил пожарной безопасности. 

В пожароопасный сезон, то есть в период с момента схода снегового покрова до наступ-
ления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снегового покрова, запреща-
ется: 

• разводить костры в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. 
В остальных местах разведение костров допускается на площадках, окаймлен-
ных минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) поло-
сой шириной не менее 0,5м;  

• бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок; 
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• оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными го-
рючими веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально 
для этого местах; 

• заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при ра-
боте двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двига-
теля, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправ-
ляемых горючим. 

При выполнении строительных работ подрядная строительная организация должна вы-
полнять «Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществле-
нии производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистральных 
трубопроводов, линий связи и электропередач», утвержденные постановлением Правитель-
ства РФ № 997 от 13 августа 1996 г. (в ред. от 13.03.2008 г.). 

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается выжигание рас-
тительности, хранение горюче-смазочных материалов и других, опасных для объектов живот-
ного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления 
мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухуд-
шения среды их обитания. 

Для снижения негативного воздействия на животный мир в период строительства газо-
провода необходимо выполнять следующие требования: 

• проведение строительных работ исключительно в пределах временной полосы 
отвода земель; 

• запрещается провоз и хранение огнестрельного оружия и самоловных устройств 
на производственных площадках; 

• запрещается ввоз и содержание собак на территории, отведенной под строитель-
ство; 

• размещение отходов производства и потребления предусмотреть на специаль-
ных площадках, предотвращающих гибель животных и исключающих привле-
чение объектов животного мира к посещению производственных площадок; 

• ограничивать скорость движения транспортных средств в пределах временной 
полосы отвода земель, особенно с наступлением темного времени суток. 

8.7.2 Период эксплуатации 

Для минимизации вредного воздействия на растительный покров проектом предусмот-
рены следующие мероприятия: 

• движение автотранспорта только по автодорогам; 
•  проведение производственно-экологического мониторинга почвенно-расти-

тельного покрова для контроля отсутствия очагов загрязнения, связанных с воз-
можным попаданием нефтепродуктов на почву; 

• регулярный контроль состояния поверхности трасс проектируемых коммуника-
ций на предмет отсутствия проявления эрозии, подтопления и заболачивания.  

Проектом предусматривается, что эксплуатирующая организация, в соответствии с 
ГОСТ Р 54983-2012 «Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуа-
тации» и Постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000 г. (с изм.) «Правила охраны 
газораспределительных сетей» при прохождении охранных зон газораспределительных сетей 
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по древесно-кустарниковой растительности должна содержать охранные зоны газораспреде-
лительных сетей в пожаробезопасном состоянии. 

Природоохранные мероприятия, направленные на минимизацию вредного воздействия 
на животных, включают в себя: 

• подземное размещение трубопровода, не создающее препятствий для перемеще-
ния в поисках пищи и сезонной миграции наземных животных; 

• в целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается выжига-
ние растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химиче-
ских реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов 
животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства 
без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели 
объектов животного мира, ухудшения среды их обитания в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 13.08.1996 № 997 «Об утверждении Требо-
ваний по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении 
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных маги-
стралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»; 

• исключения образования свалок – мест концентрации собак, создающих допол-
нительный пресс хищников. 

8.8 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситу-
аций и последствий их воздействия на окружающую среду 

С целью минимизации риска возникновения аварийной ситуации на проектируемом 
объекте проектной документацией предусматриваются следующие мероприятия: 

• установка отключающей арматуры подземной установки по трассе газопровода; 
• выбор арматуры с учетом максимальных рабочих давлений и максимальных и 

минимальных температур, которые принимает арматура в процессе эксплуата-
ции трубопровода; 

• материальное исполнение трубопроводов с учетом минимальной и максималь-
ной температуры эксплуатации и минимальной температуры монтажа трубопро-
вода; 

• молниезащита и защита оборудования и трубопровода от вторичных проявле-
ний молний и статического электричества; 

• устройство антикоррозионного покрытия наружных поверхностей оборудова-
ния и трубопроводов; 

• оснащение технологического оборудования всеми необходимыми средствами 
контроля, автоматики, предохранительной арматурой, обеспечивающими 
надежность и безаварийность работы; 

• применение взрывозащищенного оборудования для взрывоопасных зон; 
• прокладка газопровода при пересечении с автомобильными дорогами в защит-

ном кожухе; 
• использование для строительства газопроводов и защитных кожухов на перехо-

дах через автомобильные дороги труб в заводской изоляции усиленного типа 
соответствующего диаметра; 

• использование сварных соединений на газопроводах; 
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• устройство подземных переходов через водотоки; 
• постоянный контроль изоляционного покрытия стенок труб, комплексная про-

верка состояния СКЗ; 
• использование средств дефектоскопии; 
• использование системы ЭХЗ. 

Для осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуа-
ций эксплуатирующей организацией разрабатывается и согласовывается в установленном по-
рядке план ликвидации аварийных ситуаций. План ликвидации аварийных ситуаций пересмат-
ривается не реже одного раза в пять лет. На объекте приказами назначаются ответственные 
лица: за пожарную безопасность для каждой службы; по проведению противоаварийных тре-
нировок персонала; за проведение огневых и газоопасных работ; за эксплуатацию энергетиче-
ского оборудования; за газовое хозяйство, эксплуатируемое на промышленном объекте. Для 
ликвидации пожаров организована противопожарная подготовка персонала. Постоянно осу-
ществляется контроль за противопожарным состоянием оборудования и территорий подраз-
делений предприятия, регулярно проверяется состояние средств пожаротушения.  

Мероприятия по минимизации последствий воздействия возможных аварийных ситуа-
ций включают:  

- технические возможности:  
• возможность контроля и непосредственного управления диспетчером режимом ра-

боты оборудования объектов с единого диспетчерского пункта, оснащенного необходимыми 
средствами связи, телесигнализации, телеуправления, электронно-вычислительной и инфор-
мационной техники и оперативной технической документацией;  

• возможность непосредственного управления сменным персоналом объектов режимом 
работы оборудования, в том числе включение и отключение оборудования, переключение за-
порной арматуры;  

• возможность аварийной остановки объектов при возникновении пожара или внезап-
ных выбросах газа, в соответствии со специально разработанной инструкцией;  

- организационные мероприятия:  
• разработку плана оповещения, сбора и выезда на место аварии аварийных бригад и 

техники;  
• организацию работ по ликвидации аварии на объекте;  
• проведение после локализации аварийного участка или оборудования аварийновос-

становительных работ в соответствии с технологическими требованиями;  
• обеспечение уровня руководства и управления локализацией и ликвидацией послед-

ствий аварии в соответствии с правовыми и нормативными документами.  
Выполнение заложенных в проектной документации технических решений позволит в 

большинстве случаев предотвратить возникновение аварийных ситуаций либо значительно 
снизить ущерб, наносимый аварийными ситуациями окружающей среде. 
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9 Предложения по мероприятиям производственного экологиче-
ского контроля и мониторинга окружающей среды 

Для обеспечения экологической безопасности в соответствии с российским природо-
охранным законодательством и действующими нормативно-правовыми документами (Феде-
рального закона РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды», Федерального 
закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния», Постановления Правительства №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной доку-
ментации и требований к их содержанию», ГОСТ Р 56059-2014 «Производственный экологи-
ческий мониторинг. Общие требования», ГОСТ Р 56062-2014 «Производственный экологиче-
ский контроль. Общие требования»), СТО Газпром 12-3-002-2013 «Проектирование систем 
производственного экологического мониторинга», СТО Газпром 12-2.1-024-2019 «Производ-
ственный экологический контроль. Общие требования» в зоне возможного влияния проекти-
руемого объекта в период строительства, штатной эксплуатации, а также при авариях должен 
осуществляться производственный экологический контроль (мониторинг) (ПЭК(М)).  

Производственный экологический контроль (мониторинг) осуществляется в соответ-
ствии с Программой производственного экологического контроля (мониторинга), разработан-
ной как на период проведения строительных работ, так и на дальнейшую эксплуатацию объ-
екта проектирования.  

Программа производственного экологического мониторинга и контроля окружающей 
среды разрабатывается после изучения и систематизации материалов инженерных изысканий 
и исследований прошлых лет (инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологиче-
ских, инженерно-экологических) и предполевого дешифрирования аэрофотоснимков на осно-
вании ГОСТ Р 56063-2014 «Производственный экологический мониторинг. Требования к про-
грамме производственного экологического мониторинга», ГОСТ Р 56061-2014 «Производ-
ственный экологический контроль. Требования к программе производственного экологиче-
ского контроля», Приказа Минприроды России от 18.02.2022 №109 «Об утверждении требо-
ваний к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сро-
ков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного 
экологического контроля», ИТС 22.1-2021 «Общие принципы производственного экологиче-
ского контроля и его метрологического обеспечения», СП 1.1.1058-01 «Организация и прове-
дение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением сани-
тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и с учетом: 

• принятых проектных решений по осуществлению производственной деятельно-
сти на всех стадиях жизненного цикла объекта, включая проектные решения по 
охране окружающей среды;  

• природно-климатических характеристик и фондовых данных наблюдений рай-
она размещения объектов, позволяющих выделить область мониторинговых ра-
бот;  

• сведений о наличии особо охраняемых природных территориях с их уязвимыми 
биотопами, расположение данных территорий относительно проектируемых 
объектов;  

• сведений о характере производственной деятельности (состав и количество про-
ектируемых объектов), определяющих разветвленность сети ПЭК(М);  
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• сведений о специфике проводимых работ, определяющих характер и интенсив-
ность негативного воздействия проектируемых объектов на компоненты при-
родной среды;  

• сведений о масштабе и сроках проведения работ, регламентирующих этапность 
и продолжительность исследований;  

• надежности, доступности и экономической целесообразности применения соот-
ветствующих методов исследований.  

Производственный экологический контроль (мониторинг) подлежит осуществлению 
на следующих стадиях:  

• в период строительства объекта;  
• в период эксплуатации объекта;  
• в период нештатных (аварийных) ситуаций.  

Проведение ПЭК(М) позволяет контролировать воздействие проектируемого объекта 
на различные компоненты природной среды и на этой основе осуществлять природоохранные 
мероприятия, а также своевременно предотвращать или локализовывать негативное воздей-
ствие опасных природных и техногенно-природных процессов.  

До начала строительства выполняются инженерно-экологические изыскания для разра-
ботки проектной документации, которые организуются с целью определения исходного состо-
яния и основных тенденций изменения компонентов природной среды и выявления компонен-
тов природной среды, показателей и характеристик, требующих наблюдения на дальнейших 
стадиях реализации проекта.  

В зависимости от стадии ПЭК(М) определяется состав наблюдаемых параметров, про-
странственное размещение пунктов контроля, режимы наблюдений, методы производства от-
бора проб, измерений и химико-аналитических исследований, состав мероприятий по кон-
тролю соблюдения норм природоохранного законодательства.  

Состав наблюдаемых параметров, размещение пунктов контроля, режимы наблюдений, 
методы и методики измерений и химико-аналитических исследований определяются на осно-
вании программы проведения ПЭК(М) с учетом требований соответствующих государствен-
ных, региональных и ведомственных нормативно-правовых и инструктивно-методических до-
кументов, особенностями природной территории, с учетом характера, интенсивности и дли-
тельности воздействий, условий функционирования и сроков эксплуатации производственных 
объектов, а также опыта проектирования и ведения производственного экологического кон-
троля (мониторинга) на объектах-аналогах. 

Производственный экологический контроль – это система административных мер, 
направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного за-
конодательства, обеспечение соблюдения промышленными предприятиями и другими субъ-
ектами хозяйственной деятельности нормативных документов в области охраны окружающей 
среды. 

В экологическом контроле объектами наблюдения являются антропогенные объекты 
(источники выбросов и сбросов вредных веществ) или хозяйственная деятельность в целом. В 
ходе экологического контроля осуществляется управляющее воздействие на наблюдаемый 
объект, направленное на приведение его в соответствие с заранее заданными параметрами. 

Производственный экологический контроль осуществляется в части: 
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• соблюдение предусмотренных проектом природоохранных требований и норма-
тивов негативного воздействия на окружающую среду; 

• наличие актуальной природоохранной разрешительной документации, в том 
числе положительного заключения государственной экологической экспертизы 
или государственной экспертизы предпроектной и проектной документации; 

• контроль наличия и ведения документации по вопросам охраны окружающей 
среды; 

• соблюдение природоохранных требований в области охраны атмосферного воз-
духа, водных объектов, обращения с отходами производства и потребления, 
установленных в утвержденной проектной документации; 

• контроль реализации в полном объеме предусмотренных проектом мероприятий 
и инструкций по охране окружающей среды; 

• контроль соблюдения в процессе деятельности технологических нормативов по 
выбросам, сбросам загрязняющих веществ, образования отходов; 

• контроль снятия, хранения плодородного слоя почвы, исправности и дымности 
применяемой техники; 

• контроль соблюдения в процессе хозяйственной деятельности принципов раци-
онального использования и восстановления природных ресурсов; 

• контроль недопущения деятельности, которая может привести к ухудшению 
экологической обстановки и здоровья людей; 

• контроль соблюдения требований к полноте и достоверности сведений в области 
охраны окружающей среды, используемых в расчетах платы за негативное воз-
действие на окружающую среду, представляемых в территориальные органы ис-
полнительной власти, осуществляющие государственный экологический 
надзор; 

• оперативное устранение причин возможных аварийных ситуаций, связанных с 
негативным сверхнормативным (сверхлимитным) воздействием на окружаю-
щую среду, оценки степени и масштаба негативного воздействия на все компо-
ненты природной среды в случае возникновения аварийных ситуаций. 

В соответствие с требованиями статьи 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» и на основании Приказа Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ от 18 февраля 2022 г. N 109 «Об утверждении требований к содержанию про-
граммы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета 
об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля», 
программа производственного экологического контроля должна разрабатываться и 
утверждаться юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осу-
ществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II и III катего-
рий, по каждому объекту с учетом его категории, применяемых технологий и особенно-
стей производственного процесса, а также оказываемого негативного воздействия на 
окружающую среду. 

Согласно пункту 4 статьи 4.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ присвоение 
объекту, оказывающему негативное воздействие на окружающую среду, соответствующей ка-
тегории осуществляется при его постановке на государственный учет объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду.  
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В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
объекты НВОС подлежат постановке на государственный учет юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную дея-
тельность на указанных объектах, на основании заявки о постановке на государственный учет, 
которая подается в уполномоченные органы не позднее чем в течение шести месяцев со дня 
начала эксплуатации указанных объектов. 

Экологический мониторинг – это комплексная система наблюдений за состоянием 
окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздей-
ствием природных и антропогенных факторов. 

Экологический мониторинг проводится с целью обеспечения экологической безопас-
ности объекта и для уменьшения неблагоприятных последствий изменения состояния окружа-
ющей среды при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта. 

В процессе проведения экологического мониторинга осуществляется отслеживание 
экологической обстановки в зоне влияния рассматриваемого объекта и проводится сопостав-
ление фоновой и фактической ситуации. 
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10 Выявленные при проведении оценки воздействия на окружающую 
среду неопределенности в определении воздействий планируемой 
(намечаемой) хозяйственной деятельности на окружающую среду 

При проведении оценки воздействия на окружающую среду существуют неопределен-
ности, с которыми сталкивается разработчик документации, способные влиять на достовер-
ность полученных результатов прогнозной оценки воздействия. В основном, неопределенно-
сти являются результатом недостатка исходных данных, необходимых для полной оценки про-
ектируемого объекта на окружающую среду.  

В настоящем разделе рассмотрены неопределенности, в той или иной степени оказыва-
ющие влияние на достоверность оценки воздействия на компоненты окружающей среды от 
проектируемого газопровода, а также даны рекомендацию по их устранению. 

Оценка неопределенностей воздействия на атмосферный воздух 
Принятые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе могут отли-

чаться от фактического уровня фонового загрязнения в зоне влияния объекта, и соответ-
ственно влиять на достоверность проведенной оценки воздействия на атмосферу. Данный вид 
неопределенности не оказывает значительного влияния на результаты оценки воздействия, по-
скольку проектируемый газопровод представляет собой протяженный линейный объект с пе-
риодически действующими источниками выбросов загрязняющих веществ на период строи-
тельства, удаленный от ближайшей жилой застройки, с кратковременным воздействием. 

Оценка неопределенностей воздействия на водные объекты 
Неопределенность в оценке воздействия на поверхностные водные объекты в период 

строительства может возникнуть из-за колебания уровня поверхностных и грунтовых вод 
вследствие нестабильности количества выпавших осадков, что необходимо учитывать при со-
ставлении графика проведения строительных работ. 

Оценка неопределенностей при обращении с отходами 
При анализе системы обращения с отходами в районе прохождения проектируемого 

объекта могут быть уточнены организации, специализирующиеся на утилизации и захороне-
нии отходов, образующихся в период строительства. 

Оценка неопределенностей воздействия на растительный и животный мир 
Наиболее значимой неопределенностью при проведении оценки воздействия на расти-

тельный и животный мир, оказываемой проектируемым объектом, является отсутствие утвер-
ждённых для растительного и животного мира экологических нормативов ПДК загрязняющих 
веществ и ПДУ для атмосферного воздуха. Существующие экологические нормативы носят 
ориентировочный характер и не имеют правового обоснования. Так же моментом неопреде-
ленности является человеческий фактор - браконьерство и сбор дикоросов строительным и 
эксплуатационным персоналом. 
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11 Выводы о соответствии принятых проектных решений требова-
ниям экологического законодательства 

Выполненная оценка некомпенсируемого воздействия на компоненты окружающей 
среды с учётом планируемых природоохранных мероприятий, позволяет сделать следующие 
выводы:  

• воздействие в период строительства оценивается как кратковременное и локаль-
ное, и допустимое;  

• воздействие в период эксплуатации оценивается как локальное и допустимое; 
• проектом предусмотрены мероприятия по минимизации и контролю основных 

видов воздействия на компоненты окружающей среды; 
• принятые проектом технические решения и природоохранные мероприятия 

обеспечивают требуемый уровень экологической безопасности и эксплуатаци-
онной надежности проектируемых объектов;  

• прогнозируемое остаточное воздействие на окружающую среду соответствует 
установленным нормативам, и с учетом проведения постоянного экологиче-
ского мониторинга и контроля может быть рассмотрено как допустимое; 

На основании выполненной оценки воздействия на окружающую среду сделан вывод о 
соответствии решений, принятых в проектной документации, требованиям экологического за-
конодательства РФ. 
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12 Резюме нетехнического характера 
Оценка воздействия на окружающую среду проекта проводилась в соответствии с дей-

ствующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми документами.  
Целью намечаемой деятельности является газоснабжение в рамках реализации Про-

граммы развития газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации для обеспе-
чения инфраструктуры. Природный газ используется как топливо для отопления, горячего во-
доснабжения, пищеприготовления жилого фонда и социальной сферы. 

Прокладка проектируемого межпоселкового газопровода принята: подземная высо-
кого давления 2 категории Ру ≤ 0,6 МПа от места присоединения до х. Кепинский из длинно-
мерных  полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR11 с коэффициентом запаса прочности 2,6 
Ø110х10,0,  из труб МУЛЬТИПАЙП Газ II ПЭ100/ПЭ100 RC ГАЗ SDR11 ∅110х10,0,  стальных 
электросварных прямошовных труб Ø108х4,0 по ГОСТ 10704-91 «усиленной изоляции»; 
надземная - из стальных электросварных прямошовных труб Ø108х4,0 по ГОСТ 10704-91. 

Прокладка газопровода низкого давления Ру ≤ 0,003 Мпа: подземная из полиэтилено-
вых труб ПЭ 100 SDR11 с коэффициентом запаса прочности 2,7 Ø 110х10,0 по ГОСТ Р 
58121.2-2018; надземная – из стальных электросварных прямошовных труб Ø108х4,0 по ГОСТ 
10704-91. 

Анализ собранных литературных, фондовых материалов и результатов инженерно-эко-
логических изысканий, а также оценка вероятного воздействия проектируемого объекта на 
окружающую среду позволили сделать следующие выводы.  

В результате проведенной оценки воздействия на окружающую среду выявлена эффек-
тивность и достаточность принятых проектных решений природоохранного и экологического 
назначения для обеспечения охраны окружающей среды от негативного воздействия при осу-
ществлении хозяйственной деятельности. 

Территория для размещения объекта выбрана с учетом минимального воздействия на 
окружающую среду. Технические решения, предусмотренные проектом, представлены ком-
плексом технологических, технических и организационных мероприятий, направленных на 
повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности 
проектируемого объекта, что позволяет, в целом, свести негативное воздействие на экоси-
стемы к минимально возможному и локализованному площадью отвода. 

Влияние на атмосферный воздух на период строительства будет незначительным и 
кратковременным, т. к. строительно-монтажные работы имеют передвижной характер, произ-
водятся последовательно и не совпадают во времени, загрязняющие вещества, выбрасываемые 
в атмосферу, носят кратковременный и неизбежный характер на протяжении всей трассы. 
Уровень загрязнения атмосферного воздуха, при выполнении работ по строительству с макси-
мальным использованием строительной техники не превысит предельно допустимые концен-
трации (ПДК), установленные для территорий населенных мест и 0,8 ПДК для зон отдыха, что 
соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 
и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуа-
тации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий». После окончания строительных 
работ качество атмосферного воздуха вернется к фоновым значениям. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха на период эксплуатации не превысит пре-
дельно допустимые концентрации (ПДК). 
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Оценка влияния на атмосферный воздух на период строительства и эксплуатации ха-
рактеризуется как экологически допустимое.  

Акустическое воздействие от проектируемого объекта на окружающую среду будет 
оказываться только при строительстве объекта, и ограничиваться территорией строительной 
площадки, и только в дневное время. На основании выполненных расчетов можно утверждать, 
что шумовое воздействие проектируемого объекта на прилегающие территории допустимо и 
соответствует требованиям СП 51.13330 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 
23.03-2003 «Защита от шума» актуализированная редакция СНиП 23.03-2003 и СанПиН 
2.1.3684-21, а также требованиям федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и сооружений». 

При эксплуатации проектируемого объекта не оказывается ощутимого акустического 
воздействия и не вызываются негативные последствия для компонентов окружающей среды и 
здоровья населения. 

Строительство и эксплуатация газопровода не повлечет изменения состояния поверх-
ностных и подземных вод с учетом выполнения водоохранных мероприятий. 

При выполнении мероприятий по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов и почвенного покрова, воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров в пе-
риод строительства газопровода будет сведено к минимуму. 

При соблюдении мероприятий по сбору, использованию, обезвреживанию, транспор-
тировке и размещению опасных отходов отрицательное воздействие проектируемого объекта 
на окружающую среду при складировании (утилизации) отходов будет максимально снижено, 
при эксплуатации загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления не 
происходит. 

Реализация проекта является важным экологическим и социально-экономическим ме-
роприятием, позволяющим обеспечить надежное и безаварийное снабжение природным газом 
населения, промышленных и коммунальных объектов. 

Проектируемый объект включён в Программу развития газоснабжения и газификации 
регионов Российской Федерации, имеет большую социальную значимость, учитывает необхо-
димость газификации, а также перспективного развития территории. 

Реализация предлагаемых проектных решений, при выполнении природоохранных ме-
роприятий, предусмотренных проектом, в экологическом аспекте не представляет угрозу для 
здоровья человека, не связана с производством экологически опасной продукции и не приве-
дет к необратимым изменениям в природной среде, как в период строительства, так и в период 
эксплуатации газотранспортной системы. 

Анализ возможных последствий реализации проекта показал, что осуществление наме-
чаемой деятельности при выполнении законодательных и нормативных требований, примене-
нии технико-технологических проектных решений, оптимальных с экологических позиций, 
соблюдении рекомендованных природоохранных мероприятий является допустимым.  
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