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Пояснительная  записка 
 

1. Введение 
 

Инженерные изыскания для рекультивации свалки ТБО города Юрьевец 

Юрьевецкого муниципального района Ивановской области проводились ООО 

«Геосфера» на основании свидетельства СРО о допуске к работам по 

выполнению инженерных изысканий (АИИС И-01-0774-24122009 от 24 

декабря 2009 г). Работы выполнялись в соответствии с требованиями 

технического задания, выданного ООО «Ивгипроводхоз» для стадии – 

проектная документация.  

Изыскания выполнялись с целью изучения геолого-литологического 

разреза, гидрогеологических и гидрологических условий площадки и 

прилегающих к ней территорий, определения физических свойств грунтов, 

экологического состояния участка, радиационной обстановки, а также с целью 

выявления предпосылок и признаков развития опасных физико-геологических 

процессов. 

Изучаемый участок расположен слева от автодороги Кинешма – Пучеж 

в 6 км на запад от г. Юрьевец и в 2 км восточнее д. Пелевино. Расстояние от 

свалки до правого берега р. Волги (Горьковского водохранилища) около 4 км 

(рисунок 1). 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 
Рис. 1. Обзорная карта района работ. 

 

В плане площадка имеет размеры примерно 580 х 50 м и вытянута вдоль 

автодороги Кинешма – Пучеж, занимая отрезок бывшей дороги (рисунок 2).  

Местоположение объекта 
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Рис. 2. Вид на свалку с восточной стороны. 

 

Со стороны заезда территория свалки огорожена железобетонным 

забором с воротами (рисунок 3). От автодороги первые 150 м, начиная от 

ворот, свалка отделена низкорослым заболоченным кустарником и далее – 

лесополосой (рисунок 4). С северной стороны свалка закрыта от поля 

двухрядной лесополосой (рисунок 5), за которой прокопана водоотводная 

канава (рисунок 6). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Рис. 3. Заезд на территорию свалки                  Рис. 4. Заболоченность вдоль автодороги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Рис. 5. Двухрядная лесополоса                                  Рис. 6. Водоотводная канава 
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Согласно техническому заданию инженерные изыскания должны 

решить задачи по рекультивации свалки с целью ее дальнейшей более 

рациональной и эффективной эксплуатации с нанесением минимального вреда 

геологической среде. 

Виды и объемы работ назначены в соответствии с требованиями СП-11-

105-97 и СНиП-11-02-96 (таблица 1.1).  

 
Таблица 1.2. Виды и объемы выполненных работ 

Виды работ 
Единица 

измерения 
Объемы 

Рекогносцировочное обследование местности га 16 

Радиометрические исследования га 16 

Планово-высотная разбивка и привязка скважин  точка 5 

Бурение скважин  п. м. 30 

Отбор монолитов из скважин глубиной до 10 м монолит 12 

Отбор проб грунтов на загрязнение проба 10 

Физические свойства глинистых грунтов проба 10 

Гранулометрический состав песчаных грунтов проба 4 

Полный химический анализ грунтовых вод проба 1 

Обработка материалов работ и составление отчета отчет 1 

  

В процессе полевых работ на площадке пробурено 5 скважин глубиной 

по 6,0 м. Скважины пробурены «конвертом» – 4 скважины по углам и одна 

посредине площадки. Расстояние между скважинами по диагональным 

разрезам 257-296 м. Общий объем буровых работ составил 30,0 п. м. 

Бурение осуществлено буровой установкой УГБ-50М вращательным 

способом методом шнекового бурения (d = 135 мм, длина рейса 1,5 м) с 

применением грунтоноса (ГК d = 127 мм) для отбора монолитов способом 

задавливания.  

В процессе бурения отобрано 12 проб глинистых грунтов ненарушенной 

структуры, 14 проб грунтов нарушенной структуры и 1 проба грунтовых вод 

из водоносного горизонта. По отобранным пробам выполнен комплекс 

лабораторных исследований с целью определения физико-механических 

свойств грунтов, степени их загрязнения, а также с  целью определения 

химического состава и загрязненности грунтовых вод. 

В процессе полевых работ велись гидрогеологические и 

радиометрические наблюдения, а через сутки после бурения в скважинах 

выполнены замеры установившихся уровней грунтовых вод. По окончании 

полевых работ скважины затампонированы глиной. 

Полевые работы проведены в ноябре 2010 г. отрядом под руководством 

главного инженера Воронина Д. А. геологом Тарасовым А. В. и инженером-

экологом Никулиным И. В. 

Физические исследования грунтов выполнили лаборанты Ярыш Л. В., 

Черепова О. Б. Химические анализы грунтов и грунтовых вод выполнены 

ФГУ ГСАС «Костромская».  
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Камеральные работы выполнили геологи Тарасов А. В., Петрова Т. В. и 

инженер-эколог Никулин И. В.  

Контроль над всеми работами произвел главный геолог Федоров В. В. 

 

 

2. Изученность  инженерно-геоэкологических  условий 
 

В марте 2010 г. на исследуемой площадке были пробурены две 

разведочные гидрогеологические скважины глубиной по 20 м для проведения 

в них опытно-фильтрационных работ и проведено геоэкологическое 

обследование территории свалки. Результаты этих исследований отражены в 

заключении ТЦ «Иваново-Геомониторинг». 

По результатам этих работ с учетом данных комплексной геолого-

гидрогеологической съемкой масштаба 1:200000 инженерно-геоэкологические 

условия района работ представляются следующими. 

По геоморфологическим условиям исследуемый район приурочен к 

полого-холмистой ледниковой равнине времени днепровского оледенения, 

расчлененной долинами волжских притоков и овражно-балочной сетью. 

В геологическом строении территории принимают участие 

среднечетвертичные ледниковые отложения времени днепровского 

оледенения (gIIdn). Представлены они моренными суглинками (реже супесями 

и глинами) с большим содержанием плохо окатанного гравия и гальки 

известняковых пород и валунами магматических пород. Нередко в теле 

морены на разных глубинах встречаются  линзы и прослои разнозернистых 

песков. Залегает днепровская морена на нижне-среднечетвертичных водно-

ледниковых отложениях (fglI-II), которые часто обнажаются по берегам рек и 

оврагах. Представлены эти отложения разнозернистыми песками нередко с 

гравием и галькой, супесями суглинками и глинами. 

Сверху ледниковая толща, как правило, перекрыта нерасчлененным 

комплексом средне-верхнечетвертичных отложений неясного генезиса 

(покровные безвалунные суглинки).  

Четвертичная толща с несогласием лежит на верхнеюрских глинах 

оксфордско-кимериджского яруса. 

Гидрогеологические условия характеризуются развитием нижне-

среднечетвертичного водно-ледникового водоносного комплекса. Реже 

встречаются грунтовые воды современного аллювиального горизонта  и 

среднечетвертичного локального слабоводоносного ледникового комплекса. 

Последний тип грунтовых вод распространен в морене хаотически в линзах и 

прослоях разнозернистых песков и не имеет единого выдержанного в плане 

водоносного горизонта.  

Грунтовые воды непосредственно на участке свалки встречены на 

глубинах 1,7-2,7 м (февраль 2010 г). В условиях близкого их залегания к 

поверхности земли степень естественной защищенности от возможного 

загрязнения оценивается как весьма невысокая. В процессе откачек было 

проведено опробование грунтовых вод, характеризующихся превышениями 

ПДК по обобщенным и органолептическим показателям, в том числе по 

сухому остатку до 2,8, по общей жесткости до 4,4, по марганцу до 30 ПДК. 

Содержание в воде токсичных элементов 2 и 3-го классов не обнаружено. 
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Из физико-геологических процессов в пределах района работ наиболее 

развиты речная эрозия и заболачивание местности. Реже, по причине 

практически сплошной задернованности, значительной выравненности и 

залесенности территории, наблюдаются процессы оврагообразования и 

склоновые процессы, приуроченные к речным долинам.   

 

 

3. Физико-географические и техногенные условия 
 

3.1. Климат 

 

Исследуемая территория расположена в центральной части Восточно-

Европейской (Русской) равнины на правом берегу реки Волги. По 

климатическим условиям, согласно схематической карте климатического 

районирования (рисунок 7) и в соответствии со СНиП 23-01-99 исследуемая 

территория принадлежит к умеренному широтному поясу средней полосы 

России и относится к климатическому району II-В. 

Из-за сравнительно большой удаленности  от бассейна Атлантического 

океана климат района носит умеренно континентальный характер. Это 

выражается в умеренно холодной снежной зиме и в умеренно теплом и 

довольно дождливом лете. Континентальность климата подчеркивается 

большой амплитудой колебаний суточных и годовых температур. 

Тем не менее, ветры со стороны Атлантики и Средиземноморья вносят 

существенные коррективы в континентальность местного климата и 

определяют преобладание переносов воздуха южных и западных направлений. 

Это, в свою очередь, находит выражение в виде погодных аномалий – летних 

периодов жары и зимних, иногда затяжных, оттепелей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7. Схематическая карта климатического районирования 

 

Ниже, на следующей странице, в таблицах 3.1.1, 3.1.2 приведены 

климатические параметры теплого и холодного периодов года для г. Кинешмы  

в соответствии с данными СНиП 23-01-99. 

Район работ 
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Таблица 3.1.1. Климатические параметры холодного периода года. 

Т
ем

п
ер

ат
у

р
а 

в
о

зд
у

х
а 

н
аи

б
о

л
ее

  

х
о

л
о

д
н

ы
х

 с
у

то
к
 (

0
С

) 
 

о
б

ес
п

еч
ен

н
о

ст
ь
ю

 

Т
ем

п
ер

ат
у

р
а 

в
о

зд
у

х
а 

н
аи

б
о

л
ее

  

х
о

л
о

д
н

ы
х

 с
у

то
к
 (

0
С

) 
 

о
б

ес
п

еч
ен

н
о

ст
ь
ю

 

Т
ем

п
ер

ат
у

р
а 

в
о

зд
у

х
а 

(0
С

) 

о
б

ес
п

еч
ен

н
о

ст
ь
ю

 0
,9

4
 

А
б

со
л
ю

тн
ая

 м
и

н
и

м
ал

ь
н

ая
  

те
м

п
ер

ат
у

р
а 

в
о

зд
у

х
а 

(0
С

) 

С
р

ед
н

я
я
 с

у
то

ч
н

ая
 а

м
п

л
и

ту
д

а 

те
м

п
ер

ат
у

р
ы

 в
о

зд
у

х
а 

(0
С

) 
н

аи
б

о
л
ее

 

х
о

л
о

д
н

о
го

 м
ес

я
ц

а
 

Продолжительность (сут) и средняя температура 

воздуха (0С) периода со среднесуточной 

температурой воздуха 

С
р

ед
н

я
я
 м

ес
я
ч

н
а
я
 о

тн
о

си
те

л
ь
н

а
я
 

в
л
а
ж

н
о

ст
ь
 в

о
зд

у
х

а 
н

а
и

б
о

л
ее

 

х
о

л
о

д
н

о
го

 м
ес

я
ц

а 
(%

) 

С
р

ед
н

я
я
 м

ес
я
ч

н
а
я
 о

тн
о

си
те

л
ь
н

а
я
 

в
л
а
ж

н
о

ст
ь
 в

о
зд

у
х

а 
в
 1

5
 ч

ас
о
в
 

н
аи

б
о

л
ее

 х
о

л
о

д
н

о
го

 м
ес

я
ц

а 
(%

) 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 о
са

д
к
о

в
 з

а 
н

о
я
б

р
ь
 –

 м
ар

т 

(м
м

) 

П
р

ео
б

л
ад

аю
щ

ее
н

ап
р

а
в
л
е
н

и
е 

в
ет

р
а 

за
  

д
ек

аб
р

ь
 -

 ф
ев

р
ал

ь
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 и

з 
ср

ед
н

и
х

 с
к
о

р
о

ст
ей

 

в
ет

р
а 

п
о

 р
у

м
б

ам
 з

а 
я
н

в
ар

ь
 (

м
/с

) 

С
р

ед
н

я
я
 с

к
о

р
о

ст
ь
 в

ет
р

а 
(м

/с
) 

за
 

п
ер

и
о

д
 с

о
 с

р
ед

н
е
й

 с
у

то
ч

н
о

й
 

те
м

п
ер

ат
у

р
о

й
  

в
о

зд
у

х
а 

≤
 8

о
 С

 

≤ 0о С ≤ 8о С ≤ 10о С 

п
р

о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

ср
ед

н
я
я
 т

ем
п

ер
ат

у
р

а 

п
р

о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

ср
ед

н
я
я
 т

ем
п

ер
ат

у
р

а 

п
р

о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

ср
ед

н
я
я
 т

ем
п

ер
ат

у
р

а 

0,98 0,92 0,98 0,92 

-39 -35 -33 -31 -17 -45 6,4 155 -7,6 221 -4,1 238 -3,2 84 83 268 ЮЗ - 4,1 

 

Таблица 3.1.2. Климатические параметры теплого периода года. 
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Зима продолжительная (около 5-и месяцев), умеренно морозная со 

значительным снежным покровом. Самый холодный месяц года – январь со 

среднемесячной температурой –11,80С. Период со среднесуточной 

температурой ниже –50С длится около 4-х месяцев. Вторжение арктических 

воздушных масс вызывают похолодания до –25-300С. Один раз в 4 года 

морозы могут достигать –35-40 0С. Абсолютный минимум температуры –45 0С 

приходится на январь. 

Лето относительно короткое (около 3-х месяцев), умеренно теплое  и 

влажное. Самый теплый месяц года – июль, средняя месячная температура 

которого составляет 17,80С. В июне – августе в дневные часы температура 

воздуха может подниматься до 28-290С, а в особо теплые годы – до 30-350С. 

Абсолютный максимум температуры плюс 380С приходится на июль. Летом 

нередки похолодания, вызываемые вторжением арктического воздуха. При 

этом в отдельные дни даже в июле температура может  держаться  в пределах 

5-100С. Такие похолодания возможны в течение 2-х лет из 10. 

Характерные температуры воздуха для района строительства объекта 

приведены в таблице 3.1.3.  
 

Таблица № 3.1.3. Средняя месячная и годовая температура воздуха (0С) 

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

Средняя 

температура 
-11,7 -11,3 -5,6 3,4 11,1 15,9 18,2 15,9 10,0 3,3 -3,5 -9,1 3,0 

 

Ветровой режим территории зависит от общей циркуляции атмосферы 

и от типа подстилающей поверхности.  

В зимний период преобладают ветры южного и юго-восточного 

направления. В весенний период преобладающими направлениями ветра 

являются южное и юго-западное, однако в мае направление меняется на 

северо-западное. В летнее время дует ветер западного и северо-западного 

направления. Преобладающее направление ветра в осенний период – юго-

западное.  

Средняя годовая скорость ветра составляет 5,1 м/с. В годовом ее ходе 

максимальное значение наблюдается в ноябре-декабре (5,8 м/с), минимальное 

– в июле-августе (3,8 м/с). Западные и северные ветры имеют большие 

скорости, чем восточные.  

Средний модуль скорости ветра по месяцам и наибольшие скорости 

ветра различной вероятности представлены в таблицах №№ 3.1.4 и 3.1.5. 
 

Таблица 3.1.4. Средняя скорость ветра (м/с) по месяцам 

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

Скорость 

ветра, м/с 
5.6 5.5 5.6 5.0 5.0 4.4 3.8 3.8 4.8 5.5 5.8 5.8 5,1 

 

Таблица № 3.1.5. Наибольшие скорости ветра различной вероятности 

Наименование 

параметра 

Скорости ветра возможные один раз за … 

1 год 5 лет 10 лет 15 лет 20 лет 

Скорость ветра, м/с 21 24-28 29 30 31 
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Большая часть атмосферных осадков приходится на теплое полугодие 

(с апреля по октябрь их выпадает 70 %). В годовом ходе осадков минимум 

наблюдается в ноябре-марте, максимум в июле-августе (таблицы 3.1.6, 3.1.7). 
 

Таблица № 3.1.6. Среднее кол-во осадков по месяцам (мм)  

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

Без поправок 31 28 28 36 46 58 71 61 60 54 41 32 546 

С поправкой на 

смачивание 
34 31 31 39 50 61 75 65 64 60 47 36 593 

 

Таблица № 3.1.7. Среднее число дней с осадками различной величины 

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

Число дней 19,5 16,4 14,8 9,1 11,9 13,7 14,0 14,3 15,6 14,4 19,1 20,2 183 

 

Изменчивость годовых величин очень велика: в засушливые годы 

осадков может быть почти вдвое меньше нормы, а во влажные годы – почти 

вдвое больше нормы. За год отмечается в среднем 88 дней только с жидкими 

осадками и 66 дней – только с твердыми, а 29 дней – со смешанными 

осадками. 

Облачность значительна в течение всего года. В годовом ходе 

наибольшая облачность наблюдается в холодное время года, особенно в 

ноябре – декабре (повторяемость 8-10 бальной облачности 58-76 %). В летние 

месяцы повторяемость ясного и полуясного неба может достигать 54 %. 

Среднегодовое количество общей облачности составляет около 7 баллов, а 

нижней – около 5,5 баллов. Годовая амплитуда общей облачности составляет 

до 2,7 баллов.  

В таблице 3.1.8 приведены средние месячные и годовые характеристики 

облачности.  
 

Таблица 3.1.8. Средняя месячная и годовая облачность (баллы) 

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

Общая 8,3 7,7 7,3 6,6 6,7 6,4 6,2 5,9 7,1 8,2 8,4 8,7 7,3 

 

Годовой приход суммарной солнечной радиации составляет около 75 – 

80 ккал/см2. Годовой радиационный баланс положительный и достигает 23 - 

25 ккал/см2. 

В году число дней с туманами колеблется от 30 до 40. Наименьшей 

продолжительностью характеризуются туманы весной и в начале лета, 

наибольшей – в конце лета и осенью. В холодный период года возникновенье 

туманов возможно в любое время суток. В теплый период туманы обычно 

возникают после полуночи и наибольшего развития достигают в 

предрассветные часы. 

Влажность воздуха характеризуется несколькими параметрами, но 

наибольший практический  интерес представляет относительная влажность, 

так как она является показателем насыщенности воздуха водяным паром.  

(таблица 3.1.9). 
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Таблица 3.1.9. Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха (%) 

Время, час. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

1 86 84 81 78 77 82 86 88 89 89 88 87 85 

13 84 80 73 62 53 56 61 60 68 78 84 86 71 

 

Начало замерзания почвы приходится в среднем на вторую  или третью 

декаду ноября, за одну-две недели до установления устойчивого снежного 

покрова. Максимальная глубина промерзания почвы наблюдается в марте. 

Средняя глубина промерзания почв района составляет 40-50 см, в зависимости 

от высоты снежного покрова. Средняя глубина промерзания почвы под голой 

поверхностью – 1,5 м. Начало весеннего оттаивания почвы до глубины 10 см 

наступает 18 апреля, полное оттаивание почвы – 4 мая. Характеристики 

температуры почвы представлены в таблице 3.1.10. 

 
Таблица № 3.1.10. Характеристика температуры почвы (0С) 

__Месяц___ 

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

Средняя месячная -12 -12 -7 1 12 18 20 17 10 3 -4 -9 3 

Абс. максимум 4 5 15 37 47 54 60 52 40 26 15 7 60 

Абс. минимум -48 -43 -37 -26 -10 -5 2 -2 -8 -24 -35 -42 -48 

 

Сроки образования и схода снежного покрова представлены ниже на 

следующей странице в таблице 3.1.11. 
 

Таблица 3.1.11. Даты появления и схода снежного покрова 

Процесс Средняя 
Самая ранняя 

наибольшая 

Самая поздняя 

наименьшая 

Выпадение первого снега 4 октября 15 сентября 10  ноября 

Образование устойчивого снежного покрова 21 ноября 23 октября 2 января 

Разрушение устойчивого снежного покрова 14 апреля 22 марта 29 апреля 

Выпадение последнего снега 8 мая 1 апреля 10 июня 

Число дней со снежным покровом 156 175 107 

 

 
3.2. Геоморфология и рельеф 

 

Формирование современного рельефа описываемой территории 

началось еще в доледниковое время, но окончательно он был сформирован в 

ледниковый период и в постледниковое время, благодаря эрозионно-

аккумулятивной деятельности постоянных и временных водотоков по мере 

развития гидрографической сети. 

В настоящее время район работ представляет собой пологохолмистую 

ледниковую равнину, на которую наложен флювиальный рельеф речных 

долин и временных водотоков. 
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Таким образом, в пределах исследуемой территории выделяются три 

основных типа рельефа: 

- рельеф ледниковой аккумуляции (пологохолмистая моренная равнина 

днепровского оледенения с покровом безвалунных суглинков); 

- рельеф водноледниковой аккумуляции (плосковолнистая зандровая 

равнина московского оледенения); 

- рельеф речной аккумуляции (пойма, речные надпойменные террасы). 

Помимо основных, крупных форм, встречаются малые формы рельефа 

временных водотоков (овраги, балки и т. п.), приуроченные к речным 

долинам. Реже встречаются эрозионно-денудационные формы рельефа 

(солифлюкционно-гравитационные склоны, переработанные последующим 

плоскостным смывом). Приурочены они, как правило, к коренным берегам 

речных долин.  

В пределах населенных пунктов в больших масштабах проявляются 

техногенные формы рельефа. 

 

3.3. Гидрография  района, почвы и растительность 

 

Гидрографическую сеть района образует река Волга с ее притоками, 

наиболее крупным из которых являются река Елнать, а также временные 

водотоки. Вся гидрографическая сеть  берет свое начало из родников и болот и 

питается за счет атмосферных осадков в летнее время и за счет подземных вод 

зимой. 

Территория свалки расположена на расстоянии около 4 км от правого 

берега р. Волги (Горьковского водохранилища с НПУ 84,00). Превышение  

поверхности земли над урезом реки около 38 м. 

Речная сеть развита сравнительно равномерно, коэффициент густоты 

речной сети 0,6-0,7 км/км2. Долины рек трапецеидальные или ящикообразные, 

террасированные. Русловые берега высотой до 2-х метров, крутые и 

обрывистые, заросшие кустарником. Средневзвешенные уклоны малых рек 

0,7-1,1 промили. Форма продольных профилей рек в различной степени 

вогнутая, в отдельных случаях ступенчатая. Дно преимущественно песчаное, 

на перекатах песчано–гравелистое. Малые реки в летний период зарастают 

водной растительностью. Скорости течения на плесах в межень составляют 

0,2-0,4 м/сек, на перекатах 0,7-1,3 м/сек. 

Режим уровней рек характеризуется четко выраженным высоким 

весенним половодьем, низкой летней меженью, прерываемой дождевыми 

паводками, и устойчивой продолжительной зимней меженью. Среднегодовые 

уровни воды на Волге составляют 3,75 м над нулем графика. Высота паводка 

на Волге отмечались на уровне 4,32 м, а межени – 1,75 м.  

Подъем уровня весеннего половодья начинается обычно в среднем 1-25 

апреля. Наивысшие уровни весеннего половодья наблюдаются на реке Волга 

в третьей декаде апреля, первых числах мая, а на малых реках соответственно 

на 7-10 дней раньше. Амплитуда колебания уровня воды изменяется от 0,7 до 

1,0 м относительно летне-осенней межени. Обычно весеннее половодье 

заканчивается на малых реках в третьей декаде апреля, первой декаде мая, на 

реке Волга – в конце мая.  
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Летне-осенняя межень наступает преимущественно в июле-августе и 

почти ежегодно нарушается дождевыми паводками. Зимняя межень обычно 

устойчивая, характеризуется незначительными колебаниями уровня. 

Норма стока по территории района изменяется от 9 до 8 л/сек км2. Доля 

весеннего стока составляет 74% от годового, летне-осеннего стока – 20%, 

зимнего – 6%. 

Первые ледяные образования – сало и забереги появляются обычно в 

срок с 25 октября по 26 ноября (в среднем 12 ноября) почти одновременно на 

всех реках бассейна независимо от величины реки и направления течения. 

Для большинства рек района характерно наличие устойчивого ледостава, 

средняя продолжительность которого 160-170 дней. Наибольшая 

интенсивность роста толщины льда наблюдается в начале ледостава, когда 

снег на льду отсутствует или имеет небольшую высоту. Наибольшая толщина 

льда на реках отмечается обычно в марте. В наиболее суровые зимы толщина 

льда на реках составляет 70-90 см. За 20-30 дней до вскрытия появляются 

промоины и закраины.  

Вскрываются реки через 7-10 дней после даты перехода температуры 

воздуха через 00С. Весенний ледоход наблюдается на реке Волга ежегодно, на 

малых реках возможно таяние льда на месте. Продолжительность весеннего 

ледохода до 6 дней.  

В хозяйственном отношении реки района используются главным 

образом для водоснабжения, а также для любительского лова рыбы и отдыха 

населения, а Волга, помимо всего прочего, является важнейшей транспортной 

артерией европейской части России. 

Почвы в районе преимущественно дерново-подзолистые, супесчаные, 

луговые, бедные гумусом. В речных долинах прослеживаются полосы 

пойменных аллювиальных почв, а на речных террасах достаточно широко 

распространены болотные почвы. Мощность почвенного слоя не более 1,0 м. 

Изучаемый район относится к зоне смешанных лесов, которые занимают 

около 40% его территории. Остальные земли принадлежат к разряду 

сельхозугодий. Господствуют смешанные леса с преобладанием березы и 

осины, а вдоль некоторых рек растут сосновые леса. Из других видов 

лиственных деревьев реже встречаются дуб, лещина, клен остролистый и 

ясень обыкновенный. 
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4. Экологическая характеристика участка 
 

Для изучения химического, санитарно-микробиологического и 

паразитологического состояния почв, в пределах площадки были отобраны 

пробы почвы, согласно СанПиН 2.1.7.1287-03, по которым были проведены 

анализы. Значения полученных характеристик сравнивались со значениями 

предельно-допустимых концентраций (ПДК) этих веществ в почве согласно 

действующих СанПиН. 
 

4.1. Результаты опробования почв  
 

Пробы почвы для проведения санитарно-химических анализов 

отбирались из пяти геологических скважин с глубин соответствующих 0,5 м 

выше (в зоне аэрации) и на 1 м ниже уровня первого от поверхности 

водоносного горизонта. Глубины отбора проб приведенные в таблице 4.1.1, 

указаны с учетом толщины тела полигона. 

По данным лабораторных исследований проведенных ФГУ ГСАС 

«Костромская», почва участка по химическим показателям имеют следующие 

характеристики (таблица 4.1.1): 
 

Таблица № 4.1.1. Химические показатели почвы 

Наименование 
вещества 

Ед. 
изм. 

Значение характеристики 

По НД Фон 

При испытании 

скв. №1 скв. №2 скв. №3 скв. №4 скв. №5 

гл. 
0,5м 

гл. 
2,0м 

гл. 
0,5м 

гл. 
1,8м 

гл. 
1,5м 

гл. 
2,8м 

гл. 
1,5м 

гл. 
3,0м 

гл. 
2,0м 

гл. 
4,2м 

Свинец мг/кг 130 15 15,8 9,5 13,2 8,7 10,6 10 11,7 11,3 12,3 9,1 

Кадмий мг/кг 2,0 0,12 0,35 0,2 0,24 0,13 0,18 0,15 0,12 0,125 0,14 0,14 

Мышьяк  мг/кг 10 2,2 4,9 0,65 3,1 0,61 2,8 0,53 1,2 0,7 2,0 0,8 

Ртуть мг/кг 2,1 0,10 0,016 0,018 0,012 0,015 0,014 0,018 0,01 0,017 0,013 0,014 

Цинк мг/кг 220 45 108,2 36 61,4 28,7 50 30,4 52,3 47,6 49,6 34,8 

Медь мг/кг 132 15 15,7 13,6 12,4 10,8 10,6 8,5 12 9,6 14,5 12,4 

Никель мг/кг 80 30 56,3 23,3 40,8 20,7 33,4 18,3 28,7 19,7 30,8 22,8 

Хром    38,7 19,6 28,2 15,3 19,1 12,7 14,3 14 16,8 17,3 

Нефтепродукты мг/кг не норм.  21,1 39,5 24,33 24 26 23,13 28,25 20,35 28,25 19,75 

Радионуклиды: 

Стронций-90 мг/кг   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

Цезий-137 мг/кг   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 1,12 0,00 1,24 1,20 

Пестициды 

ГХЦГ: мг/кг 0,1            

α- изомер мг/кг   н.о н.о н.о н.о н.о н.о н.о н.о н.о н.о 

β- изомер мг/кг   н.о н.о н.о н.о н.о н.о н.о н.о н.о н.о 

γ- изомер мг/кг   н.о н.о н.о н.о н.о н.о н.о н.о н.о н.о 

ДДТ мг/кг 0,1  н.о н.о н.о н.о н.о н.о н.о н.о н.о н.о 

Бенз(а)пирен мг/кг 0,02  4,5е-5 н.о н.о н.о н.о н.о н.о н.о н.о н.о 

Нитраты мг/кг 130  
Мен 
1,0 

Мен 
1,0 

Мен 
1,0 

Мен 
1,0 

Мен 
1,0 

Мен 
1,0 

Мен 
1,0 

Мен 
1,0 

Мен 
1,0 

Мен 
1,0 

Аммиачный азот мг/кг   н.о 60 н.о 59 н.о 53 н.о 57 н.о 56 

Сера  мг/кг 160  103,6 29 101,2 28,92 102,5 29 100,1 28,75 98,8 29,04 

Фенолы мг/кг   0,22 0,19 0,15 0,11 0,15 0,09 0,16 0,11 0,12 0,15 

Детергенты (СПАВ) мг/кг   3,0 3,65 3,65 4,25 4,1 2,8 3 3,25 3,85 3,3 

Цианиды мг/кг   
Мен 
0,005 

Мен 
0,005 

Мен 
0,005 

Мен 
0,005 

Мен 
0,005 

Мен 
0,005 

Мен 
0,005 

Мен 
0,005 

Мен 
0,005 

Мен 
0,005 

Полихлорированн
ые бифенилы 

мг/кг   н.о н.о н.о н.о н.о н.о н.о н.о н.о н.о 

рН ед.рН не норм.  7,1 6,9 7 6,8 7,1 7 7,2 7 7 6,9 
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СанПиН 2.1.7.1287-03 Приложение 1. Оценка степени химического загрязнения почвы 

Категории 

загрязнения 

Санитарное 

число 

Хлебникова 

Суммарный 

показатель 

загрязнения 

(Zc) 

Содержание в почве (мг/кг) 

I класс опасности II класс опасности III класс опасности 

Органич. 

соединения 

Неорганич. 

соединения 

Органич. 

соединения 

Неорганич. 

соединения 

Органич. 

соединения 

Неорганич. 

соединения 

Чистая* 0,98 и > - 
От фона 

до ПДК 

От фона 

до ПДК 

От фона 

до ПДК 

От фона 

до ПДК 

От фона 

до ПДК 

От фона 

до ПДК 

Допустимая 0,98 и > <16 
От 1 до 2 

ПДК 

От 2 

фоновых 

значений 

до ПДК 

От 1 до 2 

ПДК 

От 2 

фоновых 

значений 

до ПДК 

От 1 до 2 

ПДК 

От 2 

фоновых 

значений 

до ПДК 

Умеренно 

опасная 
0,85-0,98 16-32     

От 2 до 5 

ПДК 

От ПДК 

до Kmax 

Опасная 0,7-0,85 32-128 
От 2 до 5 

ПДК 

От ПДК 

до Kmax 

От 2 до 5 

ПДК 

От ПДК 

до Kmax 
> 5 ПДК > Kmax 

Чрезвычайно 

опасная 
<0,7 >128 > 5 ПДК > Kmax > 5 ПДК > Kmax   

 

В соответствии с СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания 

для строительства»  суммарный показатель химического загрязнения (Zc) 

рассчитывается по формуле: 

Zc = Кс1 + …+  Ксi  + … + Kcn – (n - 1) 

где: 

n – число определяемых компонентов; 

Ксi – коэффициент концентрации i-го загрязняющего компонента, равный 

кратности превышения содержания данного компонента над фоновым 

значением. Значит:  

Zcскважина 1 глубина 0,5м = 6,49; Zcскважина 1 глубина 2,0м = 1,66; 

Zcскважина 2 глубина 0,5м = 3,129; Zcскважина 2 глубина 1,8м = 1,083; 

Zcскважина 3 глубина 1,5м = 2,66; Zcскважина3 глубина 2,8м = 1,25; 

Zcскважина 4 глубина 1,5м = 1,16; Zcскважина 4 глубина 3,0м = 2,13; 

Zcскважина 5 глубина 2,0м = 0,286; Zcскважина 5 глубина 4,2м = 1,16; 

 

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03, Приложение 1, и расчетам суммарных 

показателей химического загрязнения, почвы участка относятся к 

допустимым. 

 

4.2. Результаты опробования грунтовых вод 

 

Для определения категории загрязнения грунтовых вод была отобрана 

одна проба воды (см. текстовое приложение 1). 

По данным исследований проведенных испытательной лабораторией 

ФГУ ГСАС «Костромская», по показателям согласно таблицы 4.4 СП 11-102-

97, вода на участке имеет следующие характеристики (таблица 4.2.1): 
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Таблица № 4.2.1. Характеристика грунтовых вод 

Наименование 

вещества 

Единица 

измерения 

Значение характеристики 

По НД При испытании 

Токсичные элементы: 

Хлориды мг/л 350 457,3 

Сульфаты мг/л 500 334,81 

Фосфаты (по РО4) мг/л 3,5 0,37 

Нитраты (NO3) мг/л 45 8,1 

Фториды мг/л 1,2 0,24 

Нитриты  мг/л 3,3 0,056 

Железо общее мг/л 0,3 1,65 

Кадмий мг/л 0,001 Менее 0,0005 

Медь мг/л 1,0 Менее 0,001 

Никель мг/л 0,02 Менее 0,01 

Свинец мг/л 0,01 Менее 0,005 

Хром 6+ мг/л 0,05 Менее 0,01 

Хром 3+ мг/л 0,5 Менее 0,01 

Цинк мг/л 1,0 Менее 0,001 

Жесткость, градус жесткости   17,17 

Кальций мг/л  252,5 

Магний мг/л 50 55,57 

Марганец мг/л 0,1 0,18 

Азот аммонийный мг/л 1,5 0,16 

Сухой остаток мг/л  1714 

Водородный показатель, рН Ед. рН  6,81 

Запах, 20/60 градусов Балл  ½ 

Щелочность мг/л  2,2 

Цветность Градус  40,2 

Мутность ЕМФ  258 

БПК пол./БПК5 мг/л  16,9/14,6 

Растворенный кислород мг/л  4,0 

Взвешенные вещества мг/л  354,4 

Нефтепродукты мг/л 0,3 0,021 

ХПК мг/л  612 

Фенолы мг/л 0,001 0,0025 

Формальдегид мг/л 0,05 0,042 

Бор мг/л 0,5 0,10 

СПАВ-анионакт. мг/л  Менее 0,015 

Сероводород мг/л 0,003 Менее 0,002 

Примечание: *) не обнаружено – в пределах чувствительности метода контроля 
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Согласно протоколу лабораторных испытаний № 1575 (Текстовое 

приложение 8), представленная проба воды по санитарно-химическим 

показателям соответствует требованиям ГН 2.1.5.1315-03.  

 В соответствии с «Критериями оценки экологической обстановки 

территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон 

экологического бедствия», утвержденные Минприроды РФ 30.11.1992 г., 

грунтовые воды  на рассматриваемом участке классифицируется как 

относительно удовлетворительные.   

 

4.3. Радиационные исследования. 

 

  Для выявления и оценки радиационной обстановки была проведена 

гамма-съемка территории с проходом по территории в режиме свободного 

поиска. 

  Поиск и выявление радиационных аномалий: 

- Гамма-съемка территории проведена в режиме свободного поиска. 

- Показатели поискового прибора: среднее значение 0,12 мкЗв/ч,  

  диапазон 0,08-0,15 мкЗв/ч. 

- Радиационных аномалий по маршруту не обнаружено. 

- Максимальное значение мощности дозы гамма-излучения в точках с 

максимальными показаниями прибора 0,14 мкЗв/ч. 

 

Мощность дозы гамма-излучения на территории: 

-  количество точек измерения – 10; 

- среднее значение мощности гамма-излучения – 0,11 мкЗв/ч.; 

- минимальное значение мощности дозы гамма-излучения – 0,09 мкЗв/ч.; 

- максимальное значение мощности дозы гамма-излучения – 0,14 мкЗв/ч. 
 

Согласно СП 11-102-97  «Инженерно-экологические изыскания для 

строительства», нормальный естественный уровень мощности гамма-

излучения на открытых территориях в средней полосе России составляет 0.1-

0.2 мкЗв/час. 

По данным исследований, мощность дозы гамма-излучения на 

обследованном участке не превышает гигиенических нормативов (Текстовое 

приложение 7). 
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5. Заключение. 

 
         Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03, Приложение 1, и расчетам суммарных 

показателей химического загрязнения, почвы участка классифицируются как 

почвы с допустимым загрязнением. 

Согласно протоколу лабораторных испытаний № 1575, представленная 

проба воды по санитарно-химическим показателям соответствует требованиям 

ГН 2.1.5.1315-03.  

  В соответствии с «Критериями оценки экологической обстановки 

территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон 

экологического бедствия», утвержденные Минприроды РФ 30.11.1992 г., 

грунтовые воды  на рассматриваемом участке классифицируется как 

относительно удовлетворительные.   

        Согласно СП 11-102-97  «Инженерно-экологические изыскания для 

строительства», нормальный естественный уровень мощности гамма-

излучения на открытых территориях в средней полосе России составляет 0.1-

0.2 мкЗв/час, мощность дозы гамма-излучения на обследованном участке не 

превышает гигиенических нормативов. 

 

 

Составили:  геолог                                          Т. В. Петрова   

                    

 

                     эколог                                          И. В. Никулин 

 

14 декабря 2010 г. 
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Приложение 1 

 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

__________________ 

__________________ 

«     »   ноября  2010 г. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение инженерных изысканий к заказу № 10/14-10 

1 Наименование объекта 
Рекультивация свалки ТБО г. Юрьевец Юрьевецкого 

муниципального района Ивановской области 

1 Заказчик ООО «ИВГИПРОВОДХОЗ» 

2 Исполнитель ООО «ГЕОСФЕРА» 

3 Основание  Договор  

4 Срок выполнения работы Согласно договору  

5 Цель работы 
Инженерно-геологические и инженерно-

экологические изыскания  

6 Район работ 
Юрьевецкий муниципальный район Ивановской 

области 

7 
Требования к 

выполнению  работ 

Работу выполнить в соответствии с 

законодательством РФ и другой нормативной 

документацией 

8 Содержание работы 

В работе осветить следующие сведения: 

Краткая характеристика состояния окружающей 

природной среды:  

-геологическое строение 

-свойства грунтов 

-гидрогеологические условия  

-почва 

-грунтовые воды 

-радиационная обстановка 

Сделать выводы о состоянии окружающей среды. 

9 Исходные данные 

-Геолого-гидрогеологические условия участка под 

свалкой ТБО г. Юрьевца и оценке его остаточной 

вместимости. 

-топографический план территории свалки М 1:500 

10 Ожидаемые результаты Определение категории состояния окружающей среды 

11 

Перечень отчетных 

материалов, 

предоставляемых 

Заказчику 

Том – инженерно-геологические и инженерно-

экологические изыскания - 3 экземпляра на бумажных 

носителях + электронный носитель (ICD).   
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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                                                                                                           Приложение 4 

 

 

Каталог 
координат и отметок устьев скважин 

 

№,№ 

выработок 

Координаты устья скважин Отметка устья Примечания 

Х У Н 

Сняты графически с 

плана участка 

М 1:1000 

Система координат – 

СК-37, система 

высот – условная 

 

скв. 1  341669,10 339857,50 99,30 

скв. 2  341884,20 339339,20 100,50 

скв. 3 341769,30 339313,40 100,50 

скв. 4 341636,00 339815,60 100,50 

скв. 5 341733,90 339568,30 100,30 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Составил                           Т. В. Петрова 



40 
Приложение 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


