
 

ИПАТОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
 

ВЕСТНИК 
 
Газета Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и администрации Ипатовского муници-

пального округа Ставропольского края

№ 172 (979)         
27 ноября 
2024 года 

Для сбора ТКО на контейнерных площадках устанавливаются несменяемые контейнеры. Принимаем, что для сбора 
ТКО будут использоваться евроконтейнеры с крышкой емкостью 110 л. 

В случае раздельного накопления отходов на контейнерной площадке их владельцем должны быть предусмотрены 
контейнеры для каждого вида отходов или группы однородных отходов, исключающие смешивание различных видов отхо-
дов или групп отходов, либо групп однородных отходов.1 

Для сбора крупногабаритных отходов (КГО) на специально оборудованных контейнерных площадках устанавли-
ваются бункера. 

Транспортирование КГО со специальной площадки к месту осуществления деятельности по обращению с отходами 
должно проводиться с использованием специально оборудованного транспортного средства, обозначенного специальным 
знаком, на объект, предназначенный для обработки, обезвреживания, утилизации, размещения отходов.2 

Внедрение двухэтапного сбора ТКО приведет к значительному снижению затрат. 
Существующая и рекомендуемая к применению планово-регулярная система сбора и удаления ТКО позволит под-

держивать надлежащий уровень санитарной очистки территорий, обеспечивая комфорт проживания и эпидемиологическую 
безопасность жителям. 

Для вывоза расчётного объёма отходов и обеспечения зимней и летней уборки улиц необходимо приобретение до-
статочного количества спецтранспорта. Мощность автотранспортных предприятий определяется органами коммунального 
хозяйства с учетом фактического развития жилищного фонда, исправности автотранспорта и других местных условий. Рас-
чет необходимого количества специализированной техники, проводится на стадии разработки специализированной схемы 
санитарной очистки. 

4.9.7 Информационно-телекоммуникационная инфраструктура 
В радиовещании намечается постепенный переход от системы проводного вещания и эфирного УКВ к цифровому 

телевизионному вещанию. 
Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса являются:  
– расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению;  
– развитие эфирного радиовещания, за счёт увеличения количества радиовещательных станций;  
– установка узлов мультимедийной системы доступа (УМДС) для общественной и многоквартирной жилой за-

стройки с подключением по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС);  
– развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории сотовой связью различных операторов и приме-

нения новейших технологий;  
– покрытие территории муниципального округа беспроводными сетями связи;  
– развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания за счёт увеличения количества и улучшения качества 

принимаемых телевизионных каналов.  
Установка УМСД позволит повысить качество услуг связи (повышение пропускной способности сети), широкопо-

лосный доступ в интернет, кабельное телевидение, услуги IP-телефонии.  
В соответствии с проектными решениями на территории муниципального округа планируется дальнейшее развитие 

кабельной телефонной канализации с целью обеспечения населения качественными услугами связи - телекоммуникацион-
ными услугами, объединяющие в себе широкополосный доступ в интернет, кабельное телевидение и услугу IP-телефонии.  

Настоящим проектом предлагается развитие инфраструктуры связи. Развитие отрасли характеризуется высоким 
уровнем внедрения современных телекоммуникационных технологий, обеспечивающих постоянно возрастающие скорости 
передачи информации и требуемое качество обслуживания, и сопровождается увеличением объема оказываемых услуг на-
селению. 

1Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и прове-
дению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные постановлением Главного го-
сударственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 № 3
2Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и прове-
дению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные постановлением Главного го-
сударственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 № 3



     Ипатовский информационный вестник                                                                                             27 ноября 2024 года  2

4.10 Градостроительные ограничения и особые условия использования территории 
Градостроительные ограничения – ряд требований, ограничивающих градостроительную деятельность в кон-

кретном территориальном образовании. 
Градостроительные ограничения – ряд требований, ограничивающих градостроительную деятельность в кон-

кретном территориальном образовании3. 
Установление зон с особыми условиями использования территорий выступает основным мероприятием по охране 

окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в условиях градострои-
тельного развития территории является. 

Зоны с особыми условиями использования территорий представлены: 
санитарно-защитными зонами предприятий, сооружений и иных объектов; 
водоохранными зонами и прибрежными защитными полосами; 
защитными зонами объектов культурного наследия; 
зонами санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения; 
береговыми полосами водных объектов; 
санитарно-защитными зонами, охранными зонами и санитарными разрывами транспортной и инженерной инфра-

структуры; 
придорожными полосами автомобильных дорог; 
зонами затопления и подтопления. 
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – специальная территория с особым режимом использования, устанавливаемая 

вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. В этой зоне 
не допускается размещать жилую застройку, рекреационную зону, зону отдыха, курортов, территории садоводческих хо-
зяйств, спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и воспитательные учреждения, учебно-профилакти-
ческие и оздоровительные учреждения общего пользования. В СЗЗ от промышленности также не разрешено размещать 
производство лекарственных объектов, лекарственных средств, склады продуктов, фармацевтические предприятия, пищевые 
отрасли, комплексы водопроводных сооружений. СЗЗ предназначены для уменьшения воздействия загрязнения на атмо-
сферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормами. По 
своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения 
при эксплуатации объектов в штатном режиме. 

Охранная зона – территория, в пределах которой устанавливается особый режим использования земли, ограни-
ченный хозяйственной деятельностью, запрещающий строительство за исключением применения специальных мер, на-
правленных на регенерацию объектов.  

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия (архитектурные ансамбли, градостроительные 
комплексы, исторические центры городов, отдельные кварталы, площади, улицы, достопримечательные места, отдельно 
стоящие здания, произведения садово-паркового ландшафтного искусства, памятники археологии, произведения монумен-
тального искусства) в их исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны охраны объектов 
культурного наследия.  

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются 
в следующих зонах с особыми условиями использования территорий. 

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов. В зависимости от характеристики вы-
бросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы про-
мплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ. 

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) на основании СанПиН 
2.2.1/2.1.1.2555-09 устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и фи-
зического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону. 

Представленные в следующей таблице размеры санитарно-защитных зон являются ориентировочными (норматив-
ными) для объектов, расположенных на территории округа. Более точные значения зон необходимо определять посредством 
создания проектов санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта. 

Таблица 74– Нормативные размеры СЗЗ от промышленных и иных объектов
3  п. 12.1 Методических рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвер-
жденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244

№ Назначение объекта Нормативный размер, м
Санитарно-защитные зоны

1. Скотомогильники 1000
2. Полигоны ТКО 1000

3. 

Промышленные и сельскохозяйствен-
ные предприятия I, II, III, IV, V клас-

сов опасности 1000, 500, 300, 100, 50
4. Очистные сооружения 500

5. Автозаправочные станции 100
6. Кладбища 500, 300, 100, 50

Санитарный разрыв

7. Магистральный газопровод 350; 150 

8. Магистральный нефтепровод 100
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Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, метрополитена, гаражей и автостоянок, а также вдоль 
стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов устанавливается расстояние от источника хими-
ческого, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нор-
мативов (далее – санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании 
расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей 
и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений. 

Защитная зона объекта культурного наследия. Защитные зоны объектов культурного наследия не устанавли-
ваются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, про-
изведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного 
места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 
56_4 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации» требования и ограничения. 

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются: 
1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ 

территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внеш-
них границ территории памятника; 

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ 
территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних 
границ территории ансамбля. 

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах 
населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней 
стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных 
элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта куль-
турного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются 
на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соеди-
нением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. 

Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения. Согласно Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 20 ноября 2000 года №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей (с изменениями на 
17 мая 2016 года)»для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: 

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

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозна-
чения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров 
от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны; 

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб – в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода; 

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, про-
веденной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охран-
ная зона не регламентируется; 

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы – в 
виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, от-
стоящими на 100 м с каждой стороны газопровода; 

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

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2017 года №1083 «Об утверждении 
Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган 
исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осу-
ществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного 
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, фе-
деральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах (с 
изменениями на 15 июля 2019 года)»охранные зоны объектов магистральных газопроводов устанавливаются: 

а) вдоль линейной части магистрального газопровода – в виде территории, ограниченной условными параллельными 
плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны; 

б) вдоль линейной части многониточного магистрального газопровода – в виде территории, ограниченной услов-
ными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей крайних ниток магистрального газопро-
вода; 

в) вдоль подводных переходов магистральных газопроводов через водные преграды – в виде части водного объекта 
от поверхности до дна, ограниченной условными параллельными плоскостями, отстоящими от оси магистрального газо-
провода на 100 метров с каждой стороны; 

г) вдоль газопроводов, соединяющих объекты подземных хранилищ газа, – в виде территории, ограниченной услов-
ными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей газопроводов с каждой стороны; 

д) вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, газораспределительных станций, узлов и пунктов 
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редуцирования газа, станций охлаждения газа – в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей 
от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны; 

е) вокруг наземных сооружений подземных хранилищ газа – в виде территории, ограниченной условной замкнутой 
линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны. 

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций). Дей-
ствующие правила по определению охранной зоны для ЛЭП определены согласно постановлению №160 правительства 
РФ от 24 февраля 2009 года и в общем случае гласят, что охранной зоной для воздушной ЛЭП является вертикальная плос-
кость на заданном расстоянии от крайних проводов силовой линии. Само же расстояние меняется в зависимости от мощ-
ности линии.  

1. Охранные зоны устанавливаются: 
а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства 

(на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикаль-
ными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их поло-
жении на следующем расстоянии: 

до 1 кВ – 2 м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, кон-
струкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами мини-
мальными допустимыми расстояниями от таких линий);  

1-20 кВ – 10 м10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах насе-
ленных пунктов); 

35 кВ – 15 м; 
110 кВ – 20 м; 
150, 220 кВ – 25 м; 
300, 500, +/- 400 кВ – 30 м; 
750, +/- 750 кВ – 40 м; 
1150 кВ – 55 м; 
б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, расположенного 

под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной 
параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на 
расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 
метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы); 

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи – в виде водного пространства от водной поверхности до 
дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 
метров; 

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) – в виде воздушного 
пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропе-
редачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних про-
водов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов 
– на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи; 

д) вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответ-
ствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон 
ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте «а» настоящего документа, применительно к 
высшему классу напряжения подстанции. 

Требования, предусмотренные подпунктом «а» настоящего документа, применяются при определении размера про-
сек. 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объ-
ектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического 
ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься 
на опоры воздушных линий электропередачи; 

б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и пред-
меты, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без со-
хранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых 
для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов 
электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы 
объекта электроэнергетики; 

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, от-
крывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электри-
ческих сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в 
установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, под-
станций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; 

г) размещать свалки; 
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и 

слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий элек-

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=151211;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.1225387891754508#1
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=151211;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.1225387891754508#1
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=151211;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.1225387891754508#1


    Ипатовский информационный вестник                                                                                              27 ноября 2024 года  5

тропередачи); 
е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо 

предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики); 
ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется 

на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ); 
з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения во-

оружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением 
вооружений или боеприпасов. 

2. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, по-
мимо действий запрещается: 

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; 
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, 

гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, 
не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропере-
дачи); 

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели лета-
тельных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами 
(в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи); 

е) осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными 
линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных 
зонах воздушных линий электропередачи); 

ж) устанавливать рекламные конструкции. 
3. В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, пред-

усмотренных решением о согласовании такой охранной зоны, юридическим и физическим лицам запрещаются: 
а) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; 
б) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных 

и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабель-
ных линий электропередачи); 

в) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней 
точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого рас-
стояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; 

г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 
метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также пла-
нировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); 

е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охран-
ных зонах воздушных линий электропередачи); 

ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой 
более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связан-
ные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи); 

з) посадка и вырубка деревьев и кустарников 
Охранная зона линий и сооружений связи. На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофика-

ции: 
а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: 
для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных 

пунктов на безлесных участках, – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, от-
стоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не 
менее чем на 2 метра с каждой стороны; 

для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, 
водохранилища и каналы (арыки) – в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, 
определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны 
или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны; 

для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях 
связи – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенера-
ционных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 
метра; 

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях: 
при высоте насаждений менее 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных 

линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 
при высоте насаждений более 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных 

линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 
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вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи); 
в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с со-

блюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ. 
На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению ра-

диоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и соору-
жений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства 
радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления. 

Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, 
регулируется земельным законодательством Российской Федерации. 

Придорожные полосы автомобильных дорог. Для автомобильных дорог в соответствии с ст. 26 Федерального 
закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливаются придорожные полосы авто-
мобильных дорог – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах 
которых устанавливается особый режим использования земельных участков. Придорожные полосы устанавливаются для 
автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенного пункта. 

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой 
придорожной полосы устанавливается в размере: 

1) семидесяти пяти метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий; 
2) пятидесяти метров – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; 
3) двадцати пяти метров – для автомобильных дорог пятой категории; 
Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговая полоса. Границы и использование береговых 

полос общего пользования водных объектов зафиксированы в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской 
Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ. 

Ширина береговой полосы составляет 20 м, за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых 
от истока до устья не более чем десять километров – для них ширина береговой полосы составляет 5 м 

На территории береговых полос запрещается любая деятельность и градостроительные изменения, влекущие за 
собой загрязнение бассейна водосбора, засорение, заиление и истощение водных объектов. 

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые при-
мыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный 
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления ука-
занных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других 
объектов животного и растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых 
вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного кодекса 
РФ. 

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: 
1) до десяти километров – в размере 50 метров; 
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере 100 метров; 
3) от пятидесяти километров и более – в размере 200 метров. 
Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или 

озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина 
водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого 
водотока.  

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с при-
брежной защитной полосой. 

Прибрежную защитную полосу водных объектов необходимо установить шириной от 30 до 50 м в зависимости от 
угла уклона берега водного объекта (тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех 
градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса). 

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной 
защитной полосы устанавливается в размере 50 м. 

Зоны затопления и подтопления. Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.  

В соответствии с Приказом Кубанского бассейнового водного управления № 255-пр от 16.09.2019 г. на территории 
Ипатовского муниципального округа (г. Ипатово, х. Бондаревский, п. Кочержинский, х. Родники, х. Андрюшин, п. Советское 
Руно, Софиевский городок, аул Малый Барханчак, аул Верхний Барханчак, аул Нижний Барханчак, х. Мелиорация, с. Со-
фиевка). 

В границах зон затопления запрещается: 
размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения ин-

женерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 
использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
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размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 

осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 
Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и лик-

видации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отно-
шении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, 
собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или ор-
ганами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24-27 Водного кодекса РФ. 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Границы зон са-
нитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (далее – ЗСО) определяются согласно 
Постановлению главного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года №10. ЗСО организуются на всех 
водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из под-
земных источников. ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию распо-
ложения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита 
места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий 
пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников во-
доснабжения. 

Определение границ поясов ЗСО подземного источника. Границы первого пояса. Водозаборы подземных вод 
должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории про-
мышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанав-
ливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не 
менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных 
водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин. 

Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных вод граница первого пояса устанавливается 
как для подземного недостаточно защищенного источника водоснабжения на расстоянии не менее 50 м от водозабора и не 
менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и др.). 

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория 
между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м. 

Граница второго и третьего поясов. Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников во-
доснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических 
расчетов и материалами СанПиН 2.1.4.1110-02. 

Определение границ поясов ЗСО поверхностного источника. 
Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается с учетом конкретных усло-

вий, в следующих пределах: 
а) для водотоков: 
вверх по течению – не менее 200 м от водозабора; 
вниз по течению – не менее 100 м от водозабора; 
по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени; 
в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м – вся акватория 

и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала 
более 100 м – полоса акватории шириной не менее 100 м; 

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных 
санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегаю-
щему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени. 

Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависи-
мости от природных, климатических и гидрологических условий. Граница второго пояса на водотоке в целях микробного 
самоочищения должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку 
и его притокам, при расходе воды в водотоке 95% обеспеченности, было не менее 5 суток – для IА, Б, В и Г, а также IIА кли-
матических районов, и не менее 3-х суток – для 1Д, IIБ, В, Г, а также III климатического района. Скорость движения воды 
в м/сутки принимается усредненной по ширине и длине водотока или для отдельных его участков при резких колебаниях 
скорости течения. 

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния вет-
ровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора. 

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на рас-
стоянии: 

а) при равнинном рельефе местности – не менее 500 м; 
б) при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабже-

ния, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом. 
В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территория 

второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического над-
зора. 

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению сов-
падают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, 
включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго 
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пояса. 
Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов. Зона санитарной охраны водопроводных со-

оружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – сани-
тарно-защитной полосой. 

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии: 
от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м; 
от водонапорных башен – не менее 10 м; 
от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 

м. 
В функциональной зоне, независимо от ее функционального профиля, изъятие орошаемых и осушаемых земель, 

пашни, многолетних плодовых насаждений для несельскохозяйственных нужд, а также земель, занятых лесами первой 
группы, для использования в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, должно производиться только в исключи-
тельных случаях, на основе специальных обоснований. 

Полный перечень градостроительных ограничений и режимов использования территории в привязке к функцио-
нальным зонам приведен в приложении настоящего тома. 

4.11 Мероприятия по снижению отрицательного воздействия на окружающую среду 
4.11.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна на территории Ипатовского муниципального округа обес-

печивается комплексом защитных мероприятий технологического, организационного и планировочного характера:  
Для сокращения выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников загрязнения атмосферного воздуха 

рекомендуется проведение следующих мероприятий:  
выполнение мероприятий, предусмотренных краевой программой «Охрана окружающей среды» с 2019 по 2024 гг., 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации №599-п от 26 декабря 2018 г.; 
проведение мониторинговых исследований загрязнения атмосферного воздуха; 
внедрение замкнутых воздушных циклов с частичной рециркуляцией воздуха; 
повышение эффективности работы очистных фильтров, пыле-газоочистного оборудования, циклонов, пылеосади-

тельных камер и обеспечение ими всех предприятий-загрязнителей; 
отведение основных транспортных потоков от жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспорт-

ной сети населенных пунктов; 
комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов предельно 

допустимых выбросов;  
внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве;  
разработка проектов санитарно-защитных зон для объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду; 
развитие общественного транспорта, в том числе электротранспорта;  
совершенствование системы эксплуатации и экологического контроля автотранспортных средств;  
благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты застроенной территории 

от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, обогащения воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа;  
организация контроля, внедрение и сертификация автомобильной техники, отвечающей экологическим стандартам 

«Евро 4» и «Евро 5»; 
организация полос зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог и озеленение внутримикрорайонных про-

странств, в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».  

4.11.2 Мероприятия по охране водной среды 
С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов проектом гене-

рального плана рекомендуются следующие мероприятия: 
выполнение мероприятий, предусмотренных краевой программой«Охрана окружающей среды»с 2019 по 2024 гг., 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации №599-п от 26 декабря 2018 г.; 
реконструкция очистных сооружений в муниципальном округе; 
установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов;  
соблюдение режимов и требований в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос, а также в границах 

зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствии с нормативными 
правовыми актами;  

создание в местах сброса крупных сельскохозяйственных комплексов и ферм, очистных сооружений для очистки 
от азота аммония, пестицидов и нитритов; 

запрещение движения и стоянка транспортных средств в границах водоохранных зон (кроме специальных транс-
портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие; 

внедрение в промышленность малоотходного производства, максимальное использование безотходных технологий 
и замкнутых систем водоснабжения; 

оборудование объектов, расположенных в водоохранной зоне, сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодатель-
ством в области охраны окружающей среды; 

проведение очистки территорий водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и строительного му-
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сора, отходов производства;  
проведение благоустройства и озеленение прибрежных защитных полос и водоохранных зон;  
усовершенствование ирригационной системы путём создания закрытых распределительных каналов и применения 

принципа капельного орошения, резко сокращающего забор воды для орошения; 
разработка эффективных мер по предупреждению аварийных ситуаций на промышленных предприятиях, залповых 

сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и устранению их последствий;  
отрегулировать объём используемой подземной питьевой воды на технические нужды; 
выявление предприятий, осуществляющих самовольное пользование водными объектами и применение по отно-

шению к ним штрафных санкций;  
благоустройство и расчистка водных объектов;  
мониторинг степени очистки сточных вод на КОС и КНС;  
инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;  
организация сети ливневой канализации, отводящей поверхностные стоки на очистные сооружения;  
организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;  
организация мониторинга состояния водопроводящих сетей и своевременное проведение мероприятий по пред-

упреждению утечек из систем водопровода; 
внедрение оборотных технологий использования воды на предприятиях. 
4.11.3 Мероприятия по охране почв и растительного покрова 
В целях сохранения и повышения плодородия почв в процессе их эксплуатации необходимо проведение следующих 

основных мероприятий:  
выполнение мероприятий, предусмотренных краевой программой«Охрана окружающей среды»с 2019 по 2024 гг., 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации №599-п от 26 декабря 2018 г.; 
обработка почв на высоком агротехническом уровне; 
введение севооборотов с научно-обоснованным чередованием сельскохозяйственных культур;  
организация агротехнической службы для постоянного контроля за качественным изменением почвенного покрова 

и принятия соответствующих мер по его охране; 
увеличение общей площади восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному 

воздействию накопленного вреда окружающей среде; 
предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами, производственными и про-

чими технологиче скими отходами; 
выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией 

территории; 
контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель; 
проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях и в зоне влияния предприятий; 
усиление контроля за использованием земель и повышение уровня экологических требований к деятельности зем-

лепользований; 
увеличение площади, покрытую зелеными насаждениями в городе до 50%. 
Для предотвращения эрозионных процессов рекомендуется комплекс следующих противоэрозионных мероприя-

тий:              
агротехнические - система обработки почв; 
лесомелиоративные, направленные на сохранение древесной растительности, имеющей полезащитное или водо-

регулирующее значение; 
увеличение площади лесов, особенно в водоохранных зонах и на склонах. 
Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий 

по ее рекультивации. 
Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: 
разработке месторождений полезных ископаемых;  
прокладке трубопроводов различного назначения;  
складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов; 
ликвидации последствий загрязнения земель. 
4.12 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного ха-

рактера 
Чрезвычайная ситуация (далее – ЧС) – это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные матери-
альные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Различают ЧС по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные) и по масштабам (локальные, 
местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные). 

Источниками ЧС являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко 
распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение совре-
менных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть ЧС. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» мероприятия, направленные на предупреждение ЧС, а также на макси-
мально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Плани-
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рование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от ЧС проводятся с учетом экономических, при-
родных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения ЧС. 

Территории, подверженные риску возникновения ЧС и потенциально – опасные объекты Ипатовского муниципаль-
ного округа отображены на карте территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного харак-
тера. 

4.12.1 Перечень источников ЧС природного характера 
Опасные природные процессы, имеющие место на территории Ипатовского муниципального округа, связаны с кли-

матическими, гидрологическими и инженерно-геологическими условиями. 
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычай-

ных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» и паспортом безопасности 
Ипатовского муниципального округа на рассматриваемой территории возможны ЧС природного характера, в т.ч. связанные 
с высоким уровнем воды при половодье, сейсмическая активность, засуха, сильный ветер, овражная эрозия и просадки, 
сильные пыльные бури, сильные метели и пожары (таблица ниже). 

 
Таблица 75 – Перечень источников чрезвычайных ситуаций природного характера 

№ п/п
Источник природной 

ЧС
Наименование пора-
жающего фактора

Характер действия, проявления поражающего фактора ис-
точника природной ЧС

1.         Опасные гидрологические явления и процессы

1-янв Подтопление

Гидростатический Повышение уровня грунтовых вод

Гидродинамический Гидродинамическое давление потока грунтовых вод
Гидрохимический Загрязнение (засоление) почв, грунтов

Коррозия подземных металлических конструкций

1-фев

Наводнение Гидродинамический Поток (течение) воды
Половодье Гидрохимический Загрязнение гидросферы, почв, грунтов
Паводок

Катастрофический паво-
док 

1-мар Русловая эрозия Гидродинамический
Гидродинамическое давление потока воды
Деформация речного русла

2.         Опасные метеорологические явления и процессы

2-янв Сильный ветер Аэродинамический

Ветровой поток
Ветровая нагрузка
Аэродинамическое давление Вибрация

2-фев Сильные осадки

02.02.20
01

Пр од о лж и т е л ь ны й 
дождь (ливень) Гидродинамический Поток (течение) воды

02.02.20
02 Сильный снегопад Гидродинамический

Снеговая нагрузка 
Снежные заносы

02.02.20
03 Сильная метель Гидродинамический

Снеговая нагрузка 
Снежные заносы
Ветровая нагрузка

02.02.20 Гололед Гравитационный Гололедная нагрузка
02.02.20 Град Динамический Удар
2-мар Туман Теплофизический Снижение видимости (помутнение воздуха)
2-апр Заморозок Тепловой Охлаждение почвы, воздуха
2-мая Засуха Тепловой Нагревание почвы, воздуха

2-июн Гроза Электрофизический Электрические разряды
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3.         Природные пожары

3-янв
Пожар (ландшафтный, 
степной, лесной)

Теплофизический

Пламя 
Нагрев тепловым потоком 
Тепловой удар
Помутнение воздуха
Опасные дымы

Химический
Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы

4. Опасные геологические процессы

4-янв Землетрясение
Сейсмический

Сейсмический удар.
Деформация горных пород.
Взрывная волна.
Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледни-
ков.
Затопление поверхностными водами.
Деформация речных русел.

Физический Электромагнитное поле

4-фев

Оползень Динамический. Смещение (движение) горных пород.
Обвал Гравитационный Сотрясение земной поверхности.

Динамическое, механическое давление смещенных масс.

Удар
Группу источников чрезвычайных ситуаций природного характера, прежде всего составляют: сильные ветра, силь-

ные дожди, половодья, засуха, оползни, суффозия и дефляция, землетрясения. 

 
Рисунок 38 – Территории Ипатовского муниципального округа, подверженные риску возникновения ЧС 

природного характера 
 
Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при раз-

работке документации на строительство зданий и сооружений. 
Опасные геологические процессы. Геологические опасные явления – события геологического происхождения или 

результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных фак-
торов, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики 
и окружающую природную среду. 

 Из опасных геологических процессов на рассматриваемой территории наиболее распространены просадки и эрозия. 
Реже – оползни, возможно подтопление. 

Просадки. Просадочные лессовидные суглинки распространены практически на всей территории округа. Террито-
рия характеризуется как первым, так и вторым типом грунтовых условий по просадочности.  

Эрозия. Практически вся территория округа является эрозионно опасной, поскольку верхняя часть геологического 
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разреза сложена легко размываемыми лессовидными суглинками. С этим свойством пород связано развитие эрозионных 
процессов, особенно в юго-восточной части территории, наносящих значительный вред сельскохозяйственному использо-
ванию территории. 

Для Ипатовского муниципального округа характерна водная и ветровая эрозия. По берегам рек отмечается боковая 
эрозия. Часть территории заовражена, коэффициент заовраженности составляет 0,2-0,4. 

Оползни. Возникновение оползней возможно в бортах речных долин и балок в местах развития глинистых пород. 
Набухание грунтов. В связи с массовым строительством на глинистых грунтах обводнительно-оросительных систем, 

промышленных предприятий с «мокрым технологическим режимом» возникает опасность деформаций в результате набу-
хания грунтов. Набухающие породы не имеют широкого распространения и встречаются лишь в северной части террито-
рии. 

Сейсмичность. На территории муниципального округа возможны землетрясения силой от 4 до 7 баллов по шка ле 
Рихтера. Согласно схеме сейсмического районирования территория округа относится к 7 – балльной зоне. Частота земле-
трясений: до 6 баллов - 0,2*10-1; от 6 до 7 баллов - 0,4*10-2 

Опасные гидрологические процессы. Территория Ипатовского муниципального округа подвержена гидрологиче-
ским опасным явлениям – событиям гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возни-
кающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих 
поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую при-
родную среду. 

Из опасных гидрогеологических процессов на территории Ипатовского муниципального округа проявляются за-
топление и подтопление территории. 

Затопление – временное затопление территории в результате действий сил природы, которое причиняет большой 
материальный ущерб и приводит к гибели людей и животных. Причинами наводнений могут быть: интенсивные осадки и 
таяние снега, ледяные заторы на реках, разрушение плотин. Последствиями наводнения является утрата прочности соору-
жений, перенос вылившихся вредных веществ и загрязнение ими местности, осложнение санитарно-эпидемической обста-
новки, заболачивание местности, оползни, обвалы, смыв плодородной почвы. 

Из опасных гидрометеорологических явлений для рассматриваемого муниципального округа характерны паводки, 
с которыми может быть связано затопление территорий. Высокие и продолжительные половодья и паводки в результате 
таяния высокогорных снегов и выпадения интенсивных, продолжительных осадков возможны в бассейне рек и каналов. 
Вода может выйти из русла и затопить жилые дома, сельхоз строения в ряде населенных пунктов. 

В результате сильных продолжительных осадков возможно увеличение уровня воды по балке Чемрек г. Ипатово, 
сход воды с полей и подтопления частного сектора в населенных пунктах округа. В результате разрушения гидротехниче-
ского сооружения (дамба) с. Золотаревка возможно образование зоны катастрофического затопления с общей площадью 3 
км2, что приведет к затоплению 13 домов с количеством населения 46 человек. 

В результате обильного выпадения осадков в виде дождя и быстрого снеготаяния в зону возможного подтопления 
попадает 8 населенных пунктов. 

 
Таблица 76 – Населенные пункты, подверженные затоплению (подтоплению), катастрофическому затопле-

нию1

1План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Ипатов-
ского муниципального района Ставропольского края

Названия подтапливаемых Площадь

Количество домов

Численность населения, по-
падающего в зону затопле-

ния (чел.)
населённых пунктов. затопления

(м²)
г. Ипатово, балка Чемрек 1360 34 136
с. Октябрьское 5500 10 19
х. Вавилон - - -
п. Горлинка 250 4 12
х. Родники 15000 20 60
х. Веселый 1500 5 10
с. Кевсала 15000 5 12
с. Тахта 45000 30 95
Всего: 108 344

Паводки могут привести к повреждениям и разрушениям жилых, производственных зданий и автомобильных дорог. 
Широко прогрессирует на территории муниципального округа процесс подтоплений, по результатам изучения гид-

рогеологических условий в Ипатовском муниципальном округе установлено: 
- грунтовые воды залегают на глубине менее 3 м. на площади 76 800 га; 
- грунтовые воды залегают на глубине от 3 – 5 м. на площади 43 925 га; 
- на остальной территории округа грунтовые воды на глубине более 5 м. 
Процесс подъёма уровня грунтовых вод не стабилизировался. Подтоплению подвержены населённые пункт: с. 

Тахта, п. Большевик, с. Новоандреевка, с. Бурукшун, с. Софиевка, с. Золотаревка. 
В этот же период на территории округа возможны паводка, которые могут принести сильные разрушения, распро-
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страняться на большие площади и продолжаться длительное время. 
На территории Ипатовского муниципального округа расположено 100 гидротехнических сооружений.  
Опасные метеорологические явления. Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, 

возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие 
оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую 
природную среду. 

Территория Ипатовского муниципального округа в значительной мере подвержена влиянию различных опасных и 
неблагоприятных метеорологических явлений – град, сильные ветры, ливневые дожди, засухи и т.д. 

Заморозки. Такие опасные метеорологические явления, как заморозки (понижение температуры воздуха или почвы 
ниже 0°С после перехода средней суточной температуры воздуха через 15°С весной и до перехода её через 15°С осенью). 
Это явление очень опасно для сельского хозяйства, с заморозками может быть связано уничтожение всех посевов. 

Наибольшую повторяемость в округе имеют ветры восточной направленности. Сильный ветер (со скоростью 25 
м/с и более) производит опустошительные действия, разрушает различные здания и сооружения. Последствиями сильного 
ветра часто бывают пожары, перебои в электроснабжении, остановка производства из-за разрушения электросетей и других 
жизненно важных коммуникаций, гибель людей и травмы различной степени тяжести. 

Территория Ипатовского муниципального округа наиболее подвержена ЧС от сильного ветра. Сильные или уме-
ренные ветры часто сопровождаются пыльными бурями. Чаще всего пыльные бури наблюдаются весной и летом, зимние 
пыльные бури – явление достаточно редкое. Начинаются они чаще всего в утренние часы, достигают максимального раз-
вития к полудню и прекращаются к вечеру. 

Ливни, град. К опасным метеорологическим явлениям на территории Ипатовского муниципального округа могут 
быть отнесены сильные ливни, очень сильный дождь, град. Экстремальное количество и большая продолжительность вы-
падения осадков могут быть причиной чрезвычайных ситуаций. Сильные (продолжительные) дожди приводят к увеличению 
уровня воды и, как следствие, подтоплению территорий, размыву автодорог. Поражающим фактором града является ударное 
действие. Основной ущерб град наносит сельскохозяйственным угодьям. Возможный ущерб связан с разрушением остек-
ления и кровли зданий и сооружений, повреждением автотранспорта. Интенсивность природного явления (град) составляет 
20-31 мм размеры зон вероятной ЧС – 2,1 км2, частота природного явления составляет 1,5 - 2,5 в год1. 

Интенсивные снегопады парализуют транспорт, вызывают повреждения деревьев, линий электропередач, зданий 
(из-за груза снега). 

Гололёд, представляющий собой слой плотного льда, иногда достигающий нескольких сантиметров, может вызы-
вать обламывание ветвей, падение деревьев, обрывы проводов, гибель посевов, дорожно-транспортные происшествия. 

Сильные морозы парализуют жизнь населенных пунктов, губительно воздействуют на посевы (особенно в мало-
снежные зимы), увеличивают вероятность технических аварий. При температурах воздуха ниже минус 30°С существенно 
снижается прочность металлических и пластмассовых деталей и конструкций. 

Метели создают снегозаносы, парализующие хозяйственную деятельность, а также могут снести снежный покров 
с полей, что может привести к иссушению почвы и гибели озимых посевов.  

Природные пожары. Природные пожары – неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяю-
щееся по лесной территории. 

Наиболее актуальными для муниципального округа являются степные пожары. Так как они имеют большую ско-
рость распространения, особенно при ветре (что достаточно характерно для округа), охватывают большие площади и могут 
принести значительный ущерб сельскохозяйственным объектам экономики. Степные пожары возникают в основном из-за 
неосторожного обращения с огнем, а также в связи с антропогенным фактором. 

Лесные пожары носят локальный характер в виду малочисленности лесов и их незначительных площадей. Любой 
из представленных видов пожаров приводят к задымлению территории муниципального округа. 

В летнее время пожароопасные все лесные массивы и полосы. Степень пожароопасности – средняя. Причинами 
пожаров являются, как правило, неосторожное обращение с огнем населения. 

На территории Ипатовского муниципального округа только с. Лесная Дача относится к категории населенных пунк-
тов, расположенных в непосредственной близости от участков лесного фонда и подверженного угрозе лесных пожаров.  

4.12.2 Перечень источников ЧС техногенного характера 
Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной 

чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и 
деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству 
и окружающей природной среде.  

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие кон-
структивных недостатков объекта (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой 
квалификации персонала, нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта. 

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму 
воздействия. 

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы: 
– прямого действия или первичные; 
– побочного действия или вторичные. 
Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС. 
Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражаю-

1План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Ипатов-
ского муниципального района Ставропольского края
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щими факторами. 
Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы: 
– физического действия; 
– химического действия. 
К поражающим факторам физического действия относят: 
– воздушную ударную волну; 
– волну сжатия в грунте; 
– сейсмовзрывную волну; 
– волну прорыва гидротехнических сооружений; 
– обломки или осколки; 
– экстремальный нагрев среды; 
– тепловое излучение; 
– ионизирующее излучение. 
К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ. 
На территории Ипатовского муниципального округа возможны чрезвычайные ситуации техногенного характера, 

связанные с авариями на следующих потенциально опасных объектах: 
– химически опасных объектах (ХОО); 
– пожаро- и взрывоопасных объектах (ПВОО); 
– гидродинамических опасных объектах; 
– электроэнергетических системах; 
– коммунальных системах жизнеобеспечения; 
– автомобильном, железнодорожном, воздушном и водном транспорте.

 
Рисунок 39 – Территории, подверженные риску возникновения ЧС техногенного характера, на территории 

Ипатовского муниципального округа 
 
На территории Ипатовского муниципального округа чрезвычайные ситуации техногенного характера могут быть 

связаны с гидротехническими сооружениями, радиационной обстановкой, химически и пожаровзрывоопасными объектами, 
транспортом, лесными пожарами. 

Химически опасные объекты. На территории Ипатовского муниципального округа имеется 1 химически опасный 
объект – ООО «Ипатовский пивзавод», химически опасное вещество –аммиак.  

Чрезвычайные ситуации возможны при перевозке цистерн, емкостей с химически опасными, отравляющими ве-
ществами по автомобильной дороге федерального значения А-154 «Астрахань-Элиста-Ставрополь» и автомобильным до-
рогам регионального или межмуниципального значения.  

Пожаровзрывоопасные объекты. К данной категории относятся объекты, на которых осуществляется:  
транспортировка природного газа, нефти и нефтепродуктов; 
хранение нефтепродуктов, спирта; 
производство сахара, хлебной и мучной продукции, спирта. 
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Наиболее потенциально опасными участками газо-, нефте-, продуктопроводов являются головные и промежуточные 
насосные перекачивающие станции с их технологическим оборудованием, переходы через реки, а также через железные и 
автомобильные дороги. 

На магистральных нефте- и газопроводах предпосылками аварий являются: 
длительный срок эксплуатации нефте- и газопроводов, отсутствие капитального ремонта; 
нарушения правил охраны магистральных трубопроводов; 
невыполнение строительными организациями технических условий в местах строительства дорог через нефте- и 

газопроводы; 
несоблюдение минимально допустимых расстояний до строящихся и проектируемых предприятий и других объ-

ектов; 
ведение земляных и строительных работ в охранных зонах трубопроводов. 
Опасными (поражающими) факторами аварии (врыв, пожар) по линейной части магистральных нефтепродукто-

проводов являются: 
растекание нефтепродукта и загрязнение им территории, почвы, подземных и открытых водных источников; 
образование опасных концентраций паров нефтепродуктов в приземистом слое атмосферы; 
опасное воздействие негорящего нефтепродукта на людей, здания и сооружения, животный и растительный мир; 
тепловое излучение от пожара; 
ударная волна взрыва. 
Основные поражающие факторы при авариях на газопроводе: 
большие утечки газа, нередко сопровождаемые его воспламенением; 
поражение воздушной ударной волной при взрыве газопаровоздушной смеси; 
токсическое отравление продуктами горения; 
образование и перенос опасных концентраций паров горючих газов в приземистом слое атмосферы. 
При эксплуатации автозаправочных станций требуется соблюдение противопожарных требований и разработка 

комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение и ликвидацию последствий возможных 
аварий. 

На территории Ипатовского муниципального округа расположены 8 пожаро- и взрывоопасных объектов. К этим 
объектам, в основном, относятся предприятия, использующие в производстве и имеющие на хранении горюче-смазочные 
материалы, битум и их составляющие, газ пропан, а также базы и склады ГСМ сельскохозяйственных организаций, нефте-
базы. 

Гидродинамические опасные сооружения. Гидротехнические сооружения (гидроузлы, плотины, дамбы) при раз-
рушении представляют большую опасность, поскольку приводят к подтоплению территории, размыву русел, эрозии, затоп-
лению отдельных участков. 

При авариях на гидротехнических сооружениях существует опасность затопления низинных районов. Непосред-
ственную опасность представляет стремительный и мощный поток воды, вызывающий поражения, затопления и разрушения 
зданий и сооружений, а также смыв плодородных почв или отложение наносов на обширных территориях. 

Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате: 
– действия сил природы (ураганов, размыва плотин); 
– износа и старения оборудования; 
– конструкторских ошибок; 
– некачественного выполнения строительных работ; 
– нарушения правил эксплуатации; 
– воздействия человека (нанесение ударов). 
При неблагоприятной гидрометеорологической обстановке катастрофического затопления могут образоваться и в 

результате прорыва плотин наиболее крупных водохранилищ, Особый риск возникновения чрезвычайных ситуаций пред-
ставляют те из них, с которыми связана опасность затопления промышленных и гражданских объектов, угроза жизни и здо-
ровью населения. 

Аварии на электроэнергетических системах. Аварии на электросистемах приводят к перерывам электроснабже-
ния потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов и производствен-
ных объектов.  

Для энергосистемы и объектов энергетики опасными стихийными бедствиями являются: 
сильный порывистый ветер (ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и разрушению опор 

линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 и 35 кВ, со скоростью 33 м/сек и более – ЛЭП 110 кВ; 
сильный гололед (снижается надежность работы энергосистемы в округа гололеда из-за «пляски» и обрыва проводов 

ЛЭП); 
продолжительные ливневые дожди, продолжительное затопление талыми (снеговыми) водами (приводят к сниже-

нию плотности грунта на глубину 0,5 м и более, и разрушениям ЛЭП, разрыву труб теплотрасс из-за размыва земли, нару-
шению электроснабжения и обеспечения населения и предприятий горячей водой); 

лесные пожары (приводят к нарушению в электроснабжении из-за перегорания опор ЛЭП). 
При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц 

могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных подстанций. 
Все аварии на предприятиях энергосистемы опасности для окружающей территории не представляют. Возможны 

ограничения в подаче электроэнергии и тепла в соответствии с разработанными графиками. 
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Нарушение функционирования коммунальных систем 
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жизнеобеспечения возможны как вторичные факторы опасных геофизических, геологических, метеорологических явлений, 
аварий на объектах коммунальных систем. 

Объекты, на которых возможно возникновение аварий: канализационные, тепловые сети, КОС, КНС, котельные, 
линии связи. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:  
- износа основного и вспомогательного оборудования коммунальных систем жизнеобеспечения; 
- ветхости коммунальных сетей; 
- халатности персонала, обслуживающего коммунальные системы  
жизнеобеспечения; 
- низкого качества ремонтных работ. 
Выход из строя коммунальных систем может привести к сбою в системе теплоснабжения, водоснабжения и кана-

лизации, что значительно ухудшает условия жизнедеятельности населения, особенно в зимний период. 
Чрезвычайные ситуации на транспорте. Чрезвычайные ситуации возможны на всех видах транспорта. Аварии с 

химически опасными веществами на автомобильном и, особенно, на железнодорожном транспорте могут вызвать распро-
странение заражённого воздуха на расстояние до 20 км и более от места разлива, что в условиях региона определяет воз-
можность уязвимости многих населённых пунктов. 

Автомобильный транспорт. Основными причинами возникновения аварий на автомобильных дорогах являются: 
нарушение правил дорожного движения, неисправность транспортных средств, неудовлетворительное техническое состоя-
ние автомобильных дорог. К серьезным дорожно-транспортным происшествиям может привести несоблюдение при пере-
возке опасных грузов необходимых требований безопасности.  

Данные аварии часто сопровождаются разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопас-
ных). 

На территории муниципального округа существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происше-
ствий при неблагоприятных погодных условиях (гололед, туман, дождь). 

Транспортные аварии с высоким материальным ущербом и травматизмом, в том числе и с летальным исходом в ос-
новном происходят по автодорогам общего пользования регионального значения, реже на дорогах межпоселкового и внутри 
поселкового сообщения. Среди наиболее подверженных риску возникновения ЧС необходимо выделить: 

- участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-216 «Астрахань – Элиста – Ставро-
поль» на территории округа 

- участки автомобильных дорог общего пользования регионального значения «Ипатово - Золотаревка – Доброволь-
ное», «Городовиковск - Тахта (в границах Ставропольского края)», «Преградное - Тахта – Ипатово», «Дивное - Большая 
Джалга – Красочный» на территории округа.  

Железнодорожный транспорт. Железнодорожным транспортом перевозится большое количество веществ, в том 
числе и взрыво-пожароопасных. Среди транспортируемых веществ высокую опасность представляют сжиженные углево-
дородные газы, поскольку их взрывопожароопасные свойства усугубляются тем, что оборот их осуществляется при повы-
шенном давлении. Наиболее опасной является аварийная ситуация, приводящая к полному разрушению вагона-цистерны, 
при которой произойдёт выброс загрязняющих веществ в окружающую среду. 

Железнодорожную транспортную сеть составляет 47 км железнодорожных путей. Основной вид тяги – тепловозный, 
электрифицированных дорог нет. На участке имеется 1 ж/д мост, длинною 9 метров на перегоне «Ипатово-Светлоград» и 2 
ж/д моста длиной 5 метров на перегоне «Ипатово-Дивное». 

 На территории округа расположена железнодорожная станция «Ипатово» (г. Ипатово) в направлении «Ставрополь 
– Элиста». 

4.12.3 Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера 
С учетом данных управления Федеральной службы Роспотебнадзора по Ставропольскому краю в Ипатовском му-

ниципальном округе существует риск возникновения эпидемии крымской геморрагической лихорадки. Согласно этим дан-
ным, частота возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций равна 4,16*10-1. 

В Ипатовском муниципальном округе фиксируются природно-очаговые заболевания туляремией, лептоспирозом, 
холерой, ККГЛ, сибирской язвой, птичьим гриппом. 

Населенные пункты, попадающие в зону вероятной ЧС (эпидемии): 
-     холера – 7 (г. Ипатово, п. Винодельный, с. Кевсала, с. Большая Джалга, с. Золотаревка, п. Советское Руно, с. 

Добровольное). 
-     ККГЛ и птичий грипп – во всех населенных пунктах Ипатовского муниципального округа (37 пунктов).  
В Ипатовском муниципальном округе существует опасность инфекционных заболеваний людей, сельскохозяйствен-

ных животных и домашней птицы. В летне-осенний период возможны заболевания людей чумой, холерой, вирусным гепа-
титом «А» и «Б», дифтерией, туберкулезом. 

В муниципальном округе имеет место развитие саранчовых на общей площади 39,3 тыс. га со средней численностью 
4,5 экземпляров особей на 1 м2. Особенно это характерно для поселений: 

1. п. Советское Руно; 
2. с. Первомайское, с. Большая Джалга; 
3. с. Лесная Дача, с. Красная Поляна. 


