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Обозначение 

 
Наименование 

Примечание 
Инв- 
ный 
номер 

Коли
чест
во 
экзе
мпля
ров 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ТЫРЕТСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Положение о территориальном планировании (утверждаемая часть) 

  Текстовые материалы:    
УЧ 003-2021 – изм. 

ГП-УЧ.ТМ 
Положение о территориальном 
планировании 

  
1 

УЧ-
Прил
ожени

е 

003-21 – 
Приложение, 
изм.ГП- 
УЧ.ТМ 
 

Приложение 
(сведения о границах населенных 
пунктов (в том числе границах 
образуемых населенных пунктов), 
входящих в состав муниципального 
образования) 

  

1 

  Графические материалы:    
К1-
УЧ 

003-2021-изм. 
ГП-УЧ, К1 

Карта планируемого размещения 
объектов местного значения 

М 1:5000, 
М 1:25000 

 1 

К2-
УЧ 003-2021 – изм. 

ГП-УЧ, К2 

Карта границ населенных пунктов (в том 
числе границ образуемых населенных 
пунктов), входящих в состав 
муниципального образования 

М 1:5000, 
М 1:25000 

 

1 

К3-
УЧ 

003-2021 – изм. 
ГП-УЧ, К3 

Карта функциональных зон  М 1:5000, 
М 1:25000 

 1 

Материалы по обоснованию генерального плана 
  Текстовые материалы:    

ОМ 003-2021 – 
изм.ГП-ОМ 

Материалы по обоснованию 
генерального плана 

  1 

  Графические материалы:    
К4 003-2021 –

изм.ГП-ОМ, К4 
Карта использования территории в 
период подготовки проекта 

М 1:5000, 
М 1:25000 

изм.не 
вносят
ся 

1 

К5 003-2021 –
изм.ГП-ОМ, К5 

Карта границ зон с особыми условиями 
использования территорий 

М 1:5000, 
М 1:25000 

 1 

К6 003-2021 
изм.ГП-ОМ, К6 

Карта анализа комплексного развития 
территории и размещения объектов 

М 1:5000, 
М 1:25000 

 1 

К7 003-2021 –
изм.ГП-ОМ, К7 

Карта территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

М 1:5000, 
М 1:25000 

 
1 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  
ТЫРЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЗЗ-
ТМ 

 

ш. 003-2021 - 
ПЗЗ-ТМ Том 5 

Правила землепользования и  
застройки  

 
 

1 

ПЗЗ-
ТМ 

 

ш. 003-2021 -
ПЗЗ-ТМ -
Приложение 

Приложение (сведения о границах 
территориальных зон) 

 
 

1 

  Графические материалы:    
ПЗЗ-
КГЗ 

ш. 003-2021 - 
ПЗЗ-КГЗ 

Карта градостроительного зонирования.  
Карта зон с особыми условиями 

М 1:5000, 
М 1:25000 

 1 



использования территорий 
МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКУ  

Внесение изменений в генеральный план Тыретского муниципального образования 
1. 003-2021 – изм. 

ГП-УЧ, ОМ, 
ИТМ ЧС  

На электронных носителях: 
а) графические материалы:  
- карты:1-7 в М 1:5000, М 1:50 000  
(в формате JPG); 
- тематические слои - в ГИС 
«Панорама», в системе координат МСК- 
38; 
б) текстовые материалы (в формате 
PDF):  
- Положение о территориальном 
планировании;  
- Приложение (сведения о границах 
населенных пунктов (в том числе 
границах образуемых населенных 
пунктов), входящих в состав 
муниципального образования); 
- Материалы по обоснованию 
генерального плана; 

СD – диск  

2 

2. 003-2021 – изм. 
ГП-УЧ, ОМ, 
ИТМ ЧС 

На бумажных носителях: 
1) Графические материалы:  
- Карты 1-7 в М 1: 50 000, М 1:5 000 
2) Текстовые материалы:  
- Положение о территориальном 
планировании; 
- Приложение (сведения о границах 
населенных пунктов (в том числе 
границах образуемых населенных 
пунктов), входящих в состав 
муниципального образования); 
- Материалы по обоснованию 
генерального плана 

  

2 

Внесение изменений в правила землепользования и застройки Тыретского муниципального 
образования 

3. 

ш. 003-2021 - 
ПЗЗ 

На электронных носителях: 
1) Графические материалы:  
- Карта градостроительного 
зонирования. Карта зон с особыми 
условиями использования территорий в 
М 1:25000, М 1:5000 (в формате 
*.pdf/.jpg); 
2) в векторном виде: 
 - границы территориальных зон 
тематические слои - в ГИС «Панорама», 
(в системе координат МСК- 38); 
3) Текстовые материалы в электронном 
виде в формате (*doc*/.pdf); 
- Правила землепользования и 
застройки; 
- Приложение (сведения о границах 
территориальных зон), описание границ 
территориальных зон в электронном 
виде в формате *.pdf. 

СD – диск 

 

2 

4. ш. 003-2021 -
ПЗЗ 

На бумажных носителях 
1) Графические материалы:  

  2 



- Карта градостроительного 
зонирования. Карта зон с особыми 
условиями использования территорий  
в М 1:25000, М 1:5000; 
2) Текстовые материалы: 
-  Правила землепользования и 
застройки; 
- Приложение (сведения о границах 
территориальных зон в формате *.pdf.) 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 
Разработка проекта «Внесение изменений в генеральный план 

Тыретского муниципального образования Заларинского района Иркутской 
области» (далее – проект внесения изменений в Генеральный план) 
выполнена ООО «Масштаб» (г.Иркутск) в соответствии с муниципальным 
контрактом № 58/21 от 9 ноября 2021г. и техническим заданием на 
проектирование (Приложение 1 к муниципальному контракту). Заказчиком 
проекта является Муниципальное казенное учреждение Комитет по 
управлению муниципальным имуществом муниципального образования 
«Заларинский район». 

Проект разработан в электронном виде, как геоинформационная 
система, в качестве топографической основы были использованы материалы, 
предоставленные Заказчиком: 

- Материалы генерального плана Тыретского муниципального 
образования, утвержденного решением Думы Тыретского муниципального 
образования Заларинского района от 25.10.2013 № 131 «Об утверждении 
генерального плана Тыретского муниципального образования Заларинского 
района Иркутской области»; 

Для подготовки графической части проекта внесения изменений в 
Генеральный план были использованы космические снимки дистанционного 
зондирования и другие материалы открытого пользования. 

Графическая часть работы выполнена в электронном виде, с 
послойным нанесением основной градостроительной информации с 
использованием программного обеспечения ArcMap. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план 

осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ. Основанием для разработки Проекта 
является постановление Администрации муниципального образования 
«Заларинский район» от 27.02.2020 г. № 138 «Об утверждении 
муниципальной программы «Подготовка документов для проектно-
изыскательских работ по объектам образования, физкультуры, спорта и 
документов территориального планирования на 2020-2022 гг.». 

Изменения вносятся в положение о территориальном планировании, 
карту планируемого размещения объектов местного значения, карту границ 
населенных пунктов, входящих в состав поселения, карту функциональных 
зон поселения, а также в материалы по обоснованию проекта. При этом 
материалы проекта дополняются и актуализируются с учетом стратегических 
и программных документов (федерального, регионального и местного 
уровней), появившихся в период после утверждения действующего 
Генерального плана. 



Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план 
осуществлена с учетом положений о территориальном планировании, 
содержащихся в документах территориального планирования Российской 
Федерации, Иркутской области, Заларинского района, муниципальных 
образований, сопредельных с территорией Тыретского муниципального 
образования, региональных и местных нормативов градостроительного 
проектирования, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. 

 
Основной целью территориального планирования является: 
определение в интересах населения и государства условий 

формирования среды жизнедеятельности, направлений развития территории 
Тыретского муниципального образования, определения функционального 
назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, 
экологических факторов, требований к развитию инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур, сохранению объектов историко-культурного 
наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и 
санитарному благополучию, с учетом интересов населения, обеспечение 
градостроительными средствами роста качества жизни населения, создания 
комфортной среды. 

В соответствии с техническим заданием на проектирование, задачами 
территориального планирования являются: 

- актуализация перечня планируемых к размещению объектов местного 
значения; 

- приведение генерального плана в соответствие с нормами 
действующего законодательства (в том числе с утвержденным Приказом 
Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10); 

- приведение генерального плана в соответствие с документами 
территориального планирования, стратегическими документами, 
программами по развитию отраслей Заларинского района, Иркутской 
области, Российской Федерации. 

 
Разработка проект внесения изменений в Генеральный план 

осуществляется с целью обеспечения планирования дальнейшего 
поступательного развития территории поселения, ее рационального 
использования, привлечения инвестиций, обеспечения потребностей 
населения. Развитие территории поселения должно строится на комплексном 
подходе, конечным результатом которого является планирование 
взаимоувязанного размещения конкретных объектов капитального 
строительства, пространственного положения планируемых к строительству 
объектов, в целях исключения конфликта интересов различных структур 
управления по отношению к земле, как главному инвестиционному ресурсу 
территории поселения.  

Проект внесения изменений в Генеральный план подготовлен на всю 
территорию поселения. 



Внесенные изменения выполнены в соответствии с нормативной, 
правовой и методической документацией: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Лесной кодекс Российской Федерации; 
- Водный кодекс Российской Федерации; 
- Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 N 244 "Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов 
поселений и городских округов"; 

- Закон Иркутской области от 23.07.2008 N 59-оз "О градостроительной 
деятельности в Иркутской области" (с измен.); 

- Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 "Об 
утверждении Требований к описанию и отображению в документах 
территориального планирования объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения и о признании 
утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 
793"; 

- Федеральный закон от 25.06.2003 N 73-ФЗ "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 01.05.1999 N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал"; 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов"; 
-  СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (действует с 
01.03.2021г.); 

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*; 

- СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и 
подтопления» (Актуализированная редакция СНИП 2.06.15-85); 

- Свод правил СП 476.1325800.2020 "Территории городских и сельских 
поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых 
микрорайонов" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 24 января 2020 г. N 33/пр); 

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков" (с 
изменениями и дополнениями) 

- другие нормативные документы, в том числе местные.  
 



При подготовке проекта учитывалась следующая градостроительная 
документация: 

- Схема территориального планирования Российской Федерации в 
области транспорта; 

- Схема территориального планирования Российской Федерации в 
области транспорта (в части трубопроводного транспорта); 

- Схема территориального планирования Российской Федерации в 
области энергетики; 

- Схема территориального планирования Российской Федерации в 
области высшего профессионального образования; 

- Схема территориального планирования Российской Федерации в 
области здравоохранения; 

- Постановление Правительства Иркутской области от 06.03.2019 г. № 
203-пп о «Внесении изменений в Схему территориального планирования 
Иркутской области»; 

- Постановление Правительства Иркутской области от 30.12.2014 № 
712-пп «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования Иркутской области»; 

- Приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 
области от 29.12.2017 №43-мпр (с изм.) об утверждении «Территориальной 
схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, в Иркутской области»; 

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 
области от 29 мая 2020 года № 22-мпр "О внесении изменений в приказ 
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 29 
декабря 2017 года № 43-мпр"; 

- Схема территориального планирования муниципального образования 
Заларинский район Иркутской области, утверждённая решением районной 
Думы МО «Заларинский район» от 31 мая 2013 г. № 32/220; 

- Генеральный план Тыретского муниципального образования 
Заларинского района Иркутской области, утвержденный решением Думы 
Тыретского МО Заларинского района от 25.10.2013 № 131 «Об утверждении 
генерального плана Тыретского муниципального образования Заларинского 
района Иркутской области»; 

- Правила землепользования и застройки Тыретского муниципального 
образования Заларинского района Иркутской области, утвержденные 
решением Думы Тыретского МО от 29.11.2013 № 14/48;  

- Нормативы градостроительного проектирования Тыретского 
муниципального образования, утвержденные решением Думы Тыретского 
МО Заларинского района от 25.12.2015 г.№ 262 «Об утверждении 
нормативов градостроительного проектирования Тыретского 
муниципального образования». 

Федеральные программы: 



1. Распоряжение Правительства РФ от 06.10.2021 N 2816-р об 
утверждении Перечня инициатив социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2030 года; 

2. - Стратегия государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента 
Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666; 

3. - Стратегия пространственного развития Российской Федерации 
на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 207-р; 

4. Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока 
и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 
года № 2094-р; 

5. - Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 
года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
5 июля 2010 года № 1120-р; 

6. - Стратегия устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 
года № 151-р; 

7. Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 
2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 9 июня 2020 года № 1523-р; 

8. Стратегия развития химической и нефтехимической 
промышленности Российской Федерации до 2035 года. 

9. Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. 

10. Единый план по достижению национальных целей развития 
Российской федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 
года. 

 
Государственные программы и стратегии регионального уровня 
• Стратегия социально-экономического развития Иркутской 

области на период до 2036 года;  
• Государственная программа Иркутской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» на 2019 – 2024 годы; 
• Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской 

области на 2019-2024 г.г; 
• Государственная программа "Развитие образования" на 2019 - 

2024 годы 
• Государственная программа "Развитие здравоохранения" на 2019 

- 2024 годы; 
• Государственная программа "Социальная поддержка населения" 

на 2019 - 2024 годы; 



• Государственная программа "Развитие физической культуры и 
спорта" на 2019 - 2024 годы; 

• Государственная программа "Развитие культуры" на 2019 - 2024 
годы; 

• Государственная программа "Молодежная политика" на 2019 - 
2024 годы; 

• Государственная программа "Реализация государственной 
национальной политики в Иркутской области" на 2019 - 2024 годы; 

• Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Иркутской области" на 2019 - 2024 годы; 

• Государственная программа "Доступное жилье" на 2019 - 2024 
годы; 

• Государственная программа "Развитие транспортного комплекса 
Иркутской области" на 2019 - 2024 годы; 

• Государственная программа "Реализация государственной 
политики в сфере строительства, дорожного хозяйства" на 2019 - 2024 годы 

• Государственная программа "Охрана окружающей среды" на 2019 
- 2024 годы 

• Другие целевые государственные программы. 
 

Целевые программы администрации муниципального образования 
Заларинский район: 

• Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в муниципальных учреждениях муниципального образования «Заларинский 
район» на 2020 -2022 гг; 

• Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий 
Заларинского района на 2020-2022 годы; 

• Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Заларинском 
районе на 2020-2022 г.г.; 

• Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования Заларинский район на 2020-2022 г.г; 

• Развитие культуры в Заларинском районе на 2020-2022 г.г; 
• Развитие образования в Заларинском районе на 2020-2022 г.г; 
• Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Заларинском районе на 2020-2022 г.г; 
• Молодым семьям доступное жилье муниципального образования 

Заларинский район на 2020-2024 г.г; 
• Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2020-2022 
годы; 

• Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Заларинском районе на 2020-2022годы; 



• Охрана окружающей среды на территории Заларинского района 
на 2020-2022 г.г; 

 
Целевые программы Тыретского муниципального образования: 
• Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий в 

Тыретском муниципальном образовании на 2020-2022 годы; 
• Развитие физической культуры и спорта в Тыретском 

муниципальном образовании на 2020-2022 г.; 
• О гражданской обороне на 2022-2024 г.; 
• Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории Тыретского муниципального образования на 2021- 2023 годы; 
• Развитие физической культуры и спорта в Тыретском 

муниципальном образовании на 2020-2022 г.; 
• Безопасность гидротехнического сооружения р. Унга Тыретского 

муниципального образования на 2022 - 2024 годы; 
• Комплексного развития коммунальной инфраструктуры 

Тыретского муниципального образования на 2018-2032 годы; 
• Комплексного развития социальной инфраструктуры Тыретского 

муниципального образования на 2018-2032 годы; 
• Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Тыретского муниципального образования до 2031 г; 
• Чистая вода» в р.п. Тыреть 1-я на 2020-2025 годы; 
• Иные нормативно-правовые акты, необходимые для разработки 

проекта.  
 
В соответствии с техническим заданием на подготовку проекта 

внесения изменений в генеральный план предусмотрено: 
 - расчетный срок генерального плана - 2032 г.  

  



 
РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ 

КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 

 
1. Планы и программы комплексного социально-экономического 

развития территории поселения регионального уровня, мероприятия, 
предусмотренные документами территориального планирования 
региона. 

 

1.1 Стратегия социально-экономического развития Иркутской 
области на период до 2036 года (далее- Стратегия) 

В рамках данного раздела дается краткая характеристика основных 
положений по развитию территории Заларинского района с учетом 
мероприятий, заложенных в Стратегии. 

Благодаря государственной политике, направленной на комплексное 
решение социальных проблем (повышение заработной платы работникам 
бюджетной сферы в соответствии с «майскими» Указами Президента 
Российской Федерации, реализация национальных проектов, создание и 
модернизация инфраструктурных объектов в сфере образования, 
здравоохранения и спорта, создание условий для привлечения и закрепления 
кадров) достигнуты следующие результаты: 

1. Замедление темпов миграционного оттока населения в 23 
территориях области, при этом в 12 МО (г. Саянск, г. Свирск, Ангарский 
городской округ, Аларский, Боханский, Заларинский, Иркутский, Качугский, 
Слюдянский, Ольхонский, Шелеховский и Эхирит-Булагатский районы) 
отмечается миграционный приток населения. 

2. Повышение показателей обеспеченности местами детей в 
дошкольных учреждениях (в 20 МО) и врачами (в 11 МО).   

3. Увеличение во всех муниципалитетах доли населения, 
систематически занимающегося физкультурой и спортом. 

4. Увеличение объемов продукции в сельхоз организациях в 15 
муниципальных образованиях (из 27), в основном за счет увеличения 
производства растениеводческой продукции. Также, благодаря выделению 
средств из областного бюджета на поддержку начинающих фермеров и на 
развитие семейных животноводческих молочных ферм, в 18 
муниципалитетах произошел рост объемов производства мяса в крестьянско-
фермерских хозяйствах (например, в Тайшетском и Балаганском районах – в 
4 раза, Куйтунском и Эхирит-Булагатском районах – в 2 раза, и др.) и в 19 
муниципалитетах - молока в фермерских хозяйствах (например, в 
Тайшетском районе – в 7 раз, в Баяндаевском, Боханском, Заларинском, 



Качугском, Ольхонском, Осинском, Эхирит-Булагатском районах – в 2 раза, 
и др.). 

На базе проведенного анализа долгосрочных перспектив развития всех 
муниципальных образований Иркутской области с учетом планируемых к 
реализации комплексных инвестиционных проектов на территории региона в 
составе Стратегии были выделены будущие опорные территории развития 
(далее – ОТР).  

Заларинский район вошел в состав 1 ОТР - Саяно-Иркутская ОТР 
(южная часть области включающая: г. Иркутск, Ангарский городской округ, 
г. Свирск, г. Зима, моногорода: Саянск, Усолье-Сибирское, Черемхово, 
Шелехов, районы: Балаганский, Заларинский, Зиминский, Жигаловский, 
Иркутский, Качугский, Куйтунский, Ольхонский, Слюдянский, Усть-
Удинский, Усольский, Шелеховский, Черемховский, Усть-Ордынский 
Бурятский округ: Аларский, Баяндаевский, Боханский, Нукутский, Осинский, 
Эхирит-Булагатский). 

Будущая основная специализации территории – производство 
высокотехнологичной продукции (авиастроение), газопереработка и 
газохимия, фармацевтика, металлургия, машиностроение, химическое 
производство, производство стройматериалов, добыча и обогащение угля (в 
т.ч. за счет освоения Ныгдинского и Вознесенского угольных 
месторождений), добыча солевых рассолов, агропромышленный комплекс, 
туризм, санаторно-курортный комплекс. 

Основным условием опережающего развития этой территории станет 
освоение Ковыктинского, Ангаро-Ленского, Левобережного, Заславского, 
Чиканского, Атовского газоконденсатных месторождений и строительство 
газопровода до городов Саянск, Ангарск и Иркутск, предусмотренного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2015 
года № 1686-р «О мерах государственной поддержки строительства объектов 
газотранспортной инфраструктуры для поставок газа по «восточному» 
маршруту». На базе данных месторождений и развития трубопроводной 
инфраструктуры предполагается создание центра газопереработки и 
газохимии в г. Саянске.  

На базе предприятий гг. Иркутска, Ангарска, Шелехова и Усолье-
Сибирского ведется работа по дальнейшему развитию фармацевтического и 
машиностроительного кластеров.  

Остальные муниципальные образования, расположенные на данной 
территории, будут выполнять поддерживающую и связующую функции. В 
частности, муниципальные образования Усольского, Куйтунского, 
Черемховского, Зиминского, частично Иркутского, Балаганского, 
Заларинского, Качугского, Слюдянского районов продолжат 
специализироваться на производстве сельскохозяйственной продукции и 
обрабатывающих производствах, развитии туристических услуг. Помимо 



указанных направлений на территории Балаганского, Черемховского и 
Заларинского районов будет развиваться добыча полезных ископаемых, в том 
числе на Савинском месторождении кристаллического магнезита и Онотском 
месторождении высококачественного талька.  

 
Таблица 1 - Территориальное развитие Заларинского района  

в разрезе муниципальных образований Иркутской области (Приложение 4) 
 

№ 
п/п 

Наименован
ие 
муниципаль
ного 
образования 

Численность 
постоянного 
населения, 
тыс. чел. 

Расстоя
ние до 
г. 
Иркутс
ка, км 

Транспортная 
обеспеченность 
(железнодорожный, 
автомобильный, 
воздушный, водный 
транспорт) 

Перспективная 
экономическая 
специализация 
территории 

  
 
 
 
 
 
Заларинский 
район 

 
 
 
 
 
 
27,5 тыс. чел. 

195 км 

Железнодоро
жный транспорт: 
Транссиб. 
Автомобильный 
транспорт: 
автомобильная 
дорога общего 
пользования 
федерального 
значения Р-255 
«Сибирь» 
Новосибирск - 
Кемерово - 
Красноярск – 
Иркутск,  
автодорога общего 
пользования 
регионального и 
или 
межмуниципальног
о значения «Залари 
– Жигалово». 

Добыча полезных 
ископаемых 
Производство 
пищевых продуктов 
Деятельность 
сухопутного и 
трубопроводного 
транспорта 
Сельское, лесное 
хозяйство, охота, 
рыболовство и 
рыбоводство 

Деятельность в 
области спорта, 
отдыха и 
развлечений 

 
В соответствии со Стратегией Заларинский район на перспективу 

включен во вторую из четырех зон, в которой в соответствии со Стратегией 
предусматривается развитие туризма. 

Вторая зона включает «Братское море и Сибирский тракт» (Ангарск, 
Свирск, Усольский, Черемховский, Заларинский, Тулунский районы, 
территории вдоль береговой линии Братского водохранилища (Осинский, 
Нукутский, Братский районы). Перспективные виды туризма: сельский и 
этнотуризм, культурно-познавательный туризм, охота и рыбалка, пляжный и 
оздоровительный туризм. 

Ключевой стратегической идеей, в рамках которой планируется 
развитие туристической сферы, является использование рекреационных 



возможностей Иркутской области в качестве ресурса для развития 
человеческого капитала и встраивания в мировую экономику в качестве 
высокотехнологичного региона. 

Развитие организованного туризма на территории Иркутской области, 
минимизация экологической нагрузки от сферы туризма, повышение 
качества, конкурентоспособности, эффективности и доходности от 
реализации регионального туристского продукта становятся основными 
приоритетами на ближайшие пять лет, а вовлечение в хозяйственный 
туристский оборот территорий неприлегающих к озеру Байкал – 
приоритетом последующих лет реализации Стратегии. 

При этом огромный туристский потенциал Байкальского региона не 
реализован в полной мере, отрасль в настоящее время формирует лишь 0,7 % 
ВРП (прямой вклад). Необходимо решить задачи организации и 
регулирования туристических потоков, создания необходимой 
инфраструктуры для минимизации ущерба экосистеме, с одной стороны, и 
обеспечения дополнительных доходов бюджетной системы, с другой. Для 
этого необходим вывод туристско-рекреационной отрасли Байкальского 
региона на качественно новый уровень, включая создание современного 
конкурентоспособного туристского комплекса, предлагающего российскому 
и иностранному туристу разнообразный и качественный туристский продукт, 
с учетом условий природосбережения, уменьшения негативного 
антропогенного воздействия от неорганизованной туристской деятельности 
на Байкальскую природную территорию. 

Указанные подходы потребуют изменения формата нормативно-
правового регулирования ведения деятельности на территории Байкальского 
региона через переход от прямых недифференцированных запретов к 
условно-разрешенному подходу с дополнительными требованиями по 
безопасности к окружающей среде. 

Для достижения вышеуказанных задач необходима реализация 
комплексного подхода, предусматривающего:  

минимизацию последствий пандемии коронавируса, разработку и 
реализацию мер поддержки в сфере туризма и гостеприимства; 

строительство базовой и туристской инфраструктуры на приоритетных 
туристских территориях (далее – ПТР) в строгом соответствии с 
экологическими нормами и требованиями;  

создание брендовых туристских маршрутов и обустройство уже 
существующих туристских маршрутов, которые соединяют между собой 
ПТР; 

реализацию мероприятий, направленных на создание туристского 
бренда региона, популяризацию и продвижение регионального туристского 
продукта;  

повышение качества, конкурентоспособности и эффективности от 
реализации регионального туристского продукта (увеличение 
продолжительности пребывания туриста в регионе с 2,6 до 8 дней и 
стоимости туристского чека до 1500 долл. США); 



снижение доли неорганизованного туризма с целью увеличения вклада 
туристской отрасли в экономику региона; 

повышение транспортной доступности и расширение международной 
сети авиаперевозок, с акцентом на открытие прямых рейсов из Европы, а 
также внедрение режима открытого неба пятой степени свободы и 72-
часового безвизового транзитного режима проезда иностранных пассажиров; 

повышение инвестиционной привлекательности в сфере туризма, 
индустрии гостеприимства и санаторно-курортного лечения; 

создание условий для проведения деловых, спортивных, культурных, 
научных, образовательных и других событийных мероприятий мирового 
уровня; 

создание условий для привлечения международных сообществ 
«цифровых кочевников» и развития сопутствующей инфраструктуры. 

Главный посыл для развития – это Туризм 365х360. 365 – это количество 
дней в году. Посыл на развитие всесезонности туризма. 360 градусов – 
полный обзор вокруг себя. Посыл на развитие не только Байкала, но и других 
потенциально успешных и привлекательных турмаршрутов. Для региона в 
этой сфере важно смотреть шире, на 360 градусов вокруг, чтобы видеть все 
возможности. 

Учитывая тенденции по развитию в Российской Федерации 
самодеятельного и автотуризма, а также реализацию в регионе 
туристического проекта «Сибирский тракт» необходимо создание сети 
комплексной придорожной инфраструктуры не только на прилегающих к 
Байкалу территориях, но и по основным магистралям, связывающим 
Иркутскую область с Красноярским краем, Республиками Бурятия и Саха 
(Якутия). 

Так в зоне «Братское море и Сибирский тракт» планируется помимо 
создания сети придорожной инфраструктуры также развитие рекреационной 
инфраструктуры на побережье Братского водохранилища. 

 

1.2. Постановление Иркутской области от 06.03.2019 г. № 203-пп о 
«Внесении изменений в Схему территориального планирования 
Иркутской области» (далее-Постановление от 06.03.2019 г. № 203-пп).  

В соответствии с Постановлением от 06.03.2019 г. № 203-пп на 
территории Тыретского городского поселения запланированы следующие 
мероприятия: 

Развитие объектов регионального значения в области 

транспортной инфраструктуры региона: 
- Строительство и реконструкция автомобильной дороги общего 

пользования регионального или межмуниципального значения Тыреть-
Тагна-Хор-Тагна, протяженностью 48,6 км. (Заларинский район: Дагник-
Среднепихтинский, Подъезд к уч. Николаевский, Подъезд к р.п.Тыреть, 
Тыреть-Веренка, Ханжиново-Сенная Падь-Романово, Хор-Тагна-
Пихтинский); 



Развитие объектов регионального значения с области защиты 

территории от опасных природных процессов регионального значения  
- Строительство пожарного депо (на 2 автомобиля) в р.п. Тыреть; 
Развитие объектов регионального значения в области 

трубопроводного транспорта 
- Строительство магистрального газопровода «Ковыкта – Жигалово – 

Саянск – Ангарск – Иркутск», протяженность 627,8км (Жигаловский район, 
Усть-Удинский район, Балаганский район, Нукутский район, Заларинский 
район, Аларский район, Черемховский район, Усольский район, Боханский 
район, Шелеховский район, г. Саянск, г. Иркутск, г. Ангарск); 

Развитие объектов регионального значения с области систем 

водоснабжения 
Строительство водозабора подземных вод для р.п. Залари и 

Заларинского района, в составе: водозабор, резервуары чистой воды, 
очистные сооружения, насосная станция 2 подъема 20 тыс.м3/сут., водоводы 
2d=400-40 км (Заларинский район); 

 

2. Планы и программы комплексного социально-экономического 
развития территории поселения районного уровня, мероприятия, 
предусмотренные документами территориального планирования 
муниципального образования «Заларинский район». 
 

2..1 Стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования «Заларинский район» до 2030 года.  

Основная цель Стратегии – повышение качества и уровня жизни 

населения Заларинского района.  

В Стратегии основные приоритеты развития Заларинского района 
сконцентрированы на повышении уровня жизни населения и сохранении 
социально-экономической стабильности в обществе. 

Для достижения основной цели – местным органам необходимо не 
только закрепить достигнутые успехи в экономике, но и создать условия для 
дальнейшего её развития.  

Достижение цели осуществляется путем решения 3-х задач: 
1- Создание условий для укрепления и развития экономического 

потенциала. 
2 – Развитие социальной сферы.  
3 – Улучшение качества среды обитания жителей муниципального 

образования 
Для достижения поставленных задач прирост производства должен 

составлять не менее 10 % в год. Выполнение этого прироста может быть 
достигнуто при привлечении ресурсов предприятий и внешних источников.  

Увеличение промышленного производства позволит создать новые 
рабочие места и увеличить численность категорий "работников по найму" и 
"предпринимателей", а также повысить покупательную способность 
трудоспособного населения. 



Увеличение прироста планируется за счёт создания новых производств, 
таких как кирпичный завод, цех по производству мебели, завод по 
переработке древесины, газобаллонной станции и расширения действующих 
производств. Кирпичный завод и углублённая переработка древесины 
создадут предпосылки для увеличения объёмов строительства в районе, 
особенно сельскохозяйственного, чему в настоящее время уделяется 
пристальное внимание.  

Для реализации Стратегии необходима мобилизация финансовых 
ресурсов на конкретные цели. 

Развитие промышленного производства 

Основная специализация предприятий Заларинского района - это 
добыча полезных ископаемых и сельско- хозяйственное производство.  

Основу промышленности Заларинского района составляет добывающая 
промышленность, на долю которой приходится примерно 63,3 % объёма 
производства товаров. 

Сырьевая структура экономики района на перспективу сохраняется, 
основные предприятия по добыче полезных ископаемых: ОАО «Тыретский 
солерудник», осуществляющий добычу соли, ООО «Каратаевский карьер» и 
ОАО «Тарасовский угольный разрез», осуществляющие добычу угля на 
территории Заларинского района, предусматриваются к дальнейшему 
развитию с увеличением объемов выпускаемой продукции.  

Новое направление в развитии экономики района - развитие 
энергетики, которое базируется на перспективах транзита природного газа по 
территории Заларинского района. Правительство Иркутской области 
планирует ввод в эксплуатацию к 2028 году трубопровода от Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения до юга региона, что позволит, в 
частности, создать газоперерабатывающий комплекс в городе Саянске. В 
соответствии со Генеральной схемой газификации Иркутской области, 
прохождение газопровода «Кавыкта – Саянск» позволит осуществить 
газификацию Заларинского района и строительство в перспективе 
инфраструктурных объектов (газовых автозаправочных станций, объектов 
теплоснабжения на газе). Это позволит с одной стороны улучшить экологию 
района, с другой даст возможность использовать газ для промышленных и 
бытовых целей.  

Район имеет огромные возможности для развития туризма.  
Привлекательность района выражена богатством растительного мира, 

разнообразием рельефа, благоприятным климатом для развития горно-
спортивного, научно-познавательного туризма. Реки бассейна реки Ока, 
чистейшие природные родники, могут способствовать развитию 
туристических баз, зон отдыха.  

 
Развитие систем коммунального комплекса: 
Анализ и оценка состояния средств коммунальной инфраструктуры 

сферы ЖКХ показал: 
- высокий процент износа основных фондов ЖКХ; 



- неудовлетворенность основной массы населения низким качеством 
услуг ЖКХ; 

- отсутствие эффективного механизма управления ЖКХ в новых 
рыночных условиях; 

- отсутствие конкуренции в сфере предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению; 

- высокая затратность отрасли; 
Пути решения - выделение сред из областного бюджета на ремонты и 

строительство новых сооружений. 
Большая часть населения территории района (поселки Залари и 

Тыреть, население сельской местности), вынуждено потреблять подземные 
воды низкого качества (высокая минерализация, жесткость, большое 
содержание железа, марганца, стронция и пр.) 

Решение проблемы питьевого водоснабжения возможно путем 
сооружения (группового) водопровода на базе Тагнинского месторождения 
подземных вод. 

В настоящее время в районе урочища «Графского», расположенного в 
близи с. Тагна, пробурены скважины на воду, исследован её дебит и 
качество. По результатам исследований данного дебита будет достаточно, 
для запитки всех населенных пунктов района (по качеству вода относится к 
первому классу).  

На перспективу, Стратегией предусматривается: 
- Улучшение коммунального и бытового обслуживания населения. 
- Улучшения финансового состояния, а в следствии этого и более 

производительная работа предприятий ЖКХ. 
- Снижение риска аварий на котельных и тепловых сетях особенно в 

зимний период года. 
- Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.  
- Развитие инженерных сетей (тепловых, электрических, водо-

канализационных). 
- Развитие телефонной, спутниковой связи. 
 

Развитие объектов социальной инфраструктуры муниципального 

образования 
На территории Заларинского района завершена работа по исполнению 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах 
по реализации государственной политики в сфере образования и науки».  

Образование 

Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет на в 
настоящее время составляет 100%.  

Обеспечение конституционных прав детей различных категорий на 
получение общедоступного и качественного бесплатного общего 
образования является основным приоритетом в сфере общего образования. В 
рамках реализации Программы необходимо до 2030 года обеспечить 
введение 430 мест в общеобразовательных организациях в Заларинском 



районе, в том числе расширения учебных площадей после проведения 
капитального ремонта на 148 места, строительства школ взамен ветхих  
зданий на 167 мест, увеличение учебных площадей путем реконструкции 
существующих зданий 115 мест. 

Основным приоритетом дополнительного образования детей является 
развитие спортивного, художественного направления, роботехники. 

Основными задачами для достижения показателя 71,24% охвата детей 
дополнительным образованием являются: 

1) модернизация муниципальной системы дополнительного 
образования детей, создание равных «стартовых» возможностей каждому 
ребёнку для самореализации, оказание помощи одаренным и талантливым 
детям; 

2) удовлетворение социального заказа общества и государства, 
повышение спроса на образовательные услуги дополнительного образования 
детей; 

3) освоение новых сфер деятельности в дополнительном образовании 
детей, увеличение его роли в системе профилактики социально-негативных 
явлений, безнадзорности и правонарушений; 

4) формирование будущего качественного трудового потенциала 
муниципалитета путем воспитания конкурентоспособных профессионалов; 

5) предоставления дополнительных образовательных услуг на 
бесплатной основе. 

6) увеличение площадей образовательных организаций посредством 
строительства и капитального ремонта 

 
Стратегические цели и приоритеты в части развития общего среднего 

образования МО «Заларинский район»: 
- обеспечение прав граждан на получение бесплатного образования; 
-укрепление учебно-материальной базы образовательных учреждений 

для осуществления на качественном уровне учебно-образовательного 
процесса; 

-усиление внимания по предупреждению беспризорности и 
безнадзорности несовершеннолетних; 

-сохранение и укрепление здоровья детей, учащихся и воспитанников; 
-повышение воспитательных функций образовательных учреждений; 
-создание различных моделей старшей школы, реализующих 

профильное обучение через предоставление ученику права освоения 
образовательных программ; 

-повышение эффективности научно-методического содержания, 
внедрение новых педагогических технологий; 

-совершенствование государственно- общественного управления 
образовательной школой; 

-организация целевой, двухступенчатой подготовки и переподготовки 
кадров; 

- приобретение и строительство жилья для учителей; 



- борьба с наркоманией и токсикоманией среди несовершеннолетних. 
 

В части развития объектов культуры основные цели Стратегии, 
следующие: 

- сохранение и эффективное использование исторического наследия, 
духовных и материальных памятников, современных достижений культуры и 
искусства различных видов, типов и жанров; 

- возрождение и внедрение художественных ремесел, фольклора, 
сохранение и поддержки национальных культур, традиционных форм 
культурной деятельности; 

- сохранение и наращивание кадрового и интеллектуального 
потенциала сферы культуры и искусства, создание условий социальной 
защищенности работников культуры; 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;  

Цели и задачи: 

• строительство, реконструкция, капитальный ремонт зданий и 
помещений для сельских учреждений культуры; 

• оснащение самодеятельных коллективов художественного 
творчества сценическими костюмами и обувью; 

• комплектование библиотек книжными изданиями, оснащение 
наиболее крупных компьютерной техникой 

Стратегией предусмотрено: 

на 2021 год 
- Строительство пристроя к зданию МБОУ Хор-Тагнинская СОШ; 
- Строительство здания Краснопольского Дома Досуга; 
-  Капитальный ремонт здания МБДОУ «Солнышко» с. Моисеевка; 
- Капитальный ремонт здания Муруского Дома Досуга. 
на 2022 год  
- Строительство пристроя к зданию МБОУ Бажирская СОШ; 
- Капитальный ремонт здания МБУК «Владимирский центр досуга»; 
- Капитальный ремонт здания МБОУ Заларинской СОШ: 
- Реконструкция здания Илганского Дома Досуга. 
на 2023 год 
- Строительство здания МБОУ Семеновской СОШ; 
- Капитальный ремонт здания МБДОУ «Тополек» с. Владимир; 
- Капитальный ремонт здания Березкиского Дома Досуга; 
- Капитальный ремонт здания Благодатненского Дома Досуга; 
- Реконструкция здания Большезаимского Дома Досуга; 
- Капитальный ремонт здания Вторротыретского Дома Досуга. 
на 2024 год 
- Строительство здания МБДОУ детский сад № 2 р.п. Залари; 
- Строительство здания МБУК «Романенкинский культурно-

информационный центр досуга»; 



- Капитальный ремонт здания МБОУ Ханжиновский СОШ; 
- Капитальный ремонт здания Халтовский Дом Досуга; 
- Реконструкция здания МБУК «Новочеремховский культурно-

информационный спортивный центр». 
на 2025 год  
- Капитальный ремонт здания МБУК «Семеновский центр культурно-

досуговой деятельности «Расвет; 
- Капитальный ремонт здания Мейровский Дом Досуга; 
- Капитальный ремонт здания Корсунгайского Дома Досуга; 
- Капитальный ремонт здания Сортовский Дом Досуга; 
- Капитальный ремонт здания Заблагарского Дома Досуга; 
- Капитальный ремонт здания МБДОУ «Улыбка» р.п. Залари; 
- Капитальный ремонт здания МБОУ Моисеевской СОШ. 
на 2026 год 
- Капитальный ремонт здания Романовского Дом Досуга «Меридиан»; 
- Капитальный ремонт здания Сеннопадского Дома Досуга «Заря»; 
- Капитальный ремонт здания МБОУ Тагнинская СОШ; 
- Капитальный ремонт здания МБДОУ «Аленушка» с. Бажир. 
на 2027 год 
- Строительство здания МБДОУ «Полянка» р.п. Тыреть; 
- Капитальный ремонт здания МБОУ Холмогойская СОШ; 
- Капитальный ремонт здания МБУК «Среднепихтинский Дом Досуга»; 
на 2028 год 
- Строительство здания МБДОУ «Родничок» с. Троицк; 
- Капитальный ремонт здания МБОУ Тыретская СОШ; 
- Капитальный ремонт здания Николаевского Дома Досуга. 
на 2029 год 
- Строительство здания МБДОУ «Ручеек» с. Веренка; 
- Капитальный ремонт здания МБОУ Мойганская СОШ; 
- Капитальный ремонт здания МБУК «Черемшанский культурно-

информационный центр»; 
- Капитальный ремонт здания МБУК Щербаковского Дома Досуга. 
на 2030 год 

- Капитальный ремонт здания МБДОУ «Золушка» с. Илганское; 
- Капитальный ремонт здания МБОУ Сортовская ООШ. 

 
Развитие сельскохозяйственного производства 
Стратегия устойчивого развития сельских территорий Заларинского 

района на период до 2030 года направлена на создание условий для 
обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни сельского 
населения на основе преимуществ сельского образа жизни, что позволит 
сохранить социальный и экономический потенциал сельских территорий. 

В результате реализации мероприятий Программы социального 
развития села планируется строительство 1 -ой школы, 3 ед. фельдшерско- 
акушерских пунктов, 5 ед. плоскостных спортивных сооружений, 5 ед. 



учреждений культурно-досугового центра. 
Сельские территории обладают обширным природным, 

демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом, 
рациональное использование которого может обеспечить устойчивое 
развитие, достойный уровень и качество жизни сельского населения. 

Общее направление специализации сельского хозяйства Заларинского 
района- сочетание молочно- мясного животноводства, выращивание 
зерновых культур, рапса. В произведенной валовой продукции сельского 
хозяйства наибольший процент приходится на растениеводческую - 69% 
(зерновые, кормовые); на производство молока и мяса -31%. 

Основные проблемы социально-экономического развития АПК 

муниципального района 

а) низкая обеспеченность квалифицированными кадрами сельского  
б) отсутствие рынка сбыта сельскохозяйственной продукции и 

достойных цен реализации; 
в) низкая оплата труда в сельском хозяйстве района 19528 руб. в 2018 

г. (по области 28072 руб.); 
г) отсутствие комфортных условий жизнеобеспечения на селе; 

Основным приоритетом Стратегии является: 
• Поддержка фермерства и альтернативных форм занятости и 

самозанятости населения на селе; 
• Реализация мер государственной поддержки развития 

жилищного строительства в рамках Программы социального развития села; 
• Повышения материально-технической базы учреждений 

культуры в сельской местности;  
• Развитие на территориях сельского населенных пунктов объектов 

физической культуры и спорта;  
• Развитие бытового и торгового обслуживания сельского 

населения; 
• Обеспечения кадрового, научно-консультационного обеспечения 

населения (развитие системы сельскохозяйственного консультирования);  
• Развитие сельской кооперации; 
• Рост благосостояния и уровня жизни населения муниципального 

образования. 
 

Укрепление экономического потенциала района планируется за 

счет реализации следующих мероприятий:  
- Строительство и реконструкция животноводческих помещений для 

содержания КРС в сельхозорганизациях Тыретского, Троицкого, 
Семеновского, Моисеевского, Новочеремховского муниципального 
образования. 

- Организация на предприятиях сельского хозяйства групп 
крупнорогатого скота для интенсивного откорма в Холмогойском, 



Ханжиновском, Семеновском, Новочеремховском, Троицком, Веренском, 
Мойганском муниципальных образованиях. 

- Организация кооперативов по заготовке кормов в 12 муниципальных 
образованиях Заларинского района.  

- Организация пунктов закупа и переработки молока у населения во 
всех сельских поселениях. В настоящее время работает 4 кооператива по 
закупу. Цех полностью снабжает молоком бюджетные учреждения района и 
реализует в розницу. 

- Создание предприятия по переработке зерна на крупы. 
- Создание и расширение действующих малых предприятий, 

ориентированных на глубокую переработку древесины в Заларинском 
городском поселении. 

- Создание предприятия по выпуску стройматериалов для 
индивидуального жилищного строительства и ремонта объектов соц.сферы. 

- Организация пунктов по оказанию бытовых услуг индивидуальными 
предпринимателями в Черемшанском, Мойганском, Новочеремховском, 
Семеновском, Холмогойском поселениях. 

- Создание малого предприятия по производству и сборке мебели и 
кирпичного завода в п. Залари. 

- Поиск инвесторов для создания интеграционных объединений с 
сельхозорганизациями.  

Развитие агропромышленного комплекса в районе будет 
осуществляться за счет повышения роста с/х продукции, её 
конкурентоспособности на рынке и экономической эффективности 
агропромышленного производства. 

Получение прибыли за счет производства социально значимой 
продукции, конкурентоспособной, удовлетворяющей потребности населения 
в продуктах питания. 

По всем производимым видам продукции сельхозпроизводители 
Заларинского района предлагается внедрение современных технологий, 
которые позволят выдержать предприятиям конкуренцию с другими 
товаропроизводителями аналогичных продуктов за счет высокого качества и 
значительного снижения издержек производства на единицу продукции. 

 

В сфере благоустройства и рекреационного обеспечения  
Формирование системы планового регулирования мер по 

благоустройству территории района. 
Сохранение и развитие системы своевременной уборки и очистки 

территории населенных пунктов района; 
Проведение мер по озеленению и освещению территории в 

соответствии с нормативными требованиями; 
Создание объектов рекреации – мест полноценного отдыха населения. 
 

В сфере транспортного обеспечения населения 



Качественное улучшение транспортного обслуживания периферийных 
точек района; 

Создание нового предприятие для получения прибыли от перевозки 
пассажиров; 

Покупка новых маршрутных такси; 
Открытие новых маршрутных рейсов для удобства пассажиров. 
 

Экологическая политика. 
Цель политики - улучшение состояния окружающей среды. 

Обеспечение сохранения здоровья граждан, проживающих на территории 
Заларинского района. 

Мероприятия: 
 - Участие в разработке программы защиты окружающей среды 

Иркутской области. 
 - Участие в разработке программы Иркутской области по сбору, 

хранению, переработке отходов производства и потребления. 
- Обеспечение граждан Заларинского района качественной питьевой 

водой. 
- Реконструкция действующих или строительство новых очистных 

сооружений на территории района. 
- Создание при администрации контрольно-координационного органа 

по вопросам природопользования.  
- Перевод ряда объектов на альтернативное виды топлива, не 

загрязняющие окружающую среду, такие как газ и электроэнергия.   
 
МО «Заларинский район» имеется стартовый социально-

экономический потенциал, который позволяет при умелом его 
использовании рассчитывать на стабилизацию, подъём экономики за счёт 
увеличения объёмов в промышленности. 

 
3. Планы и программы комплексного социально-экономического 

развития территории поселения местного уровня 
 

3.1. Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры п. Тыреть 1-я Заларинского района Иркутской 

области. утвержденной решением Думы Тыретского муниципального 

образования от 28.05.2015 г. № 240. 
Отражает существующее состояние систем коммунальной 

инфраструктуры, запланированные мероприятия по их развитию и объёмы 
инвестиций, необходимых для данного развития.  

Расчётный период реализации Программы - 2015-2024 гг.  
Заказчиком - координатором Программы и разработчиком Программы 

является Муниципальное казенное учреждение "Администрация Тыретского 
муниципального образования". 

Целями Программы являются:  



1. Обеспечение надёжного функционирования и устойчивого развития 
систем коммунальной инфраструктуры п. Тыреть 1-я на расчётный период  
2015-2024 гг.  

2. Обеспечение эффективного производства, передачи и потребления 
коммунальных ресурсов на территории п. Тыреть 1-я;  

3. Создание условий для повышения качества поставляемых 
коммунальных услуг и их доступности;  

4. Внедрение ресурсосберегающих технологий в функционирование 
систем коммунальной инфраструктуры поселения;  

5. Улучшение экологической ситуации на территории поселения;  
6. Создание основы для разработки инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса;  
7. Оптимизация бюджетных расходов, связанных с предоставлением 

населению и организациям коммунального комплекса субсидий, инвестиций 
и иной финансовой поддержки 

Главными задачами программы являются: 

1. Определение основных направлений и целевых показателей развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения;  

2. Определение основных мероприятий по строительству, 
реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 
поселения;  

3. Определение объёма финансовых вложений, необходимого для 
реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации  
объектов коммунальной инфраструктуры поселения 
Для систем коммунальной инфраструктуры п. Тыреть 1-я основными  
мероприятиями являются:  

 Замена изношенного оборудования на новое;  
 Установка приборов автоматического контроля и регулирования;  
 Замена ветхих и прокладка новых участков сетей ресурсоснабжения. 

 
Мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения, 

запланированные к реализации п. Тыреть 1-я на период 2015-2024 гг. 

№  
п/п 

Мероприятие Ожидаемый результат 

 Системы теплоснабжения 

1.  В системе теплоснабжения 
«Солерудник» замена ветхих 
трубопроводов на новые 

Снижение потерь теплоносителя в 
результате утечек и наружного 
охлаждения тепловых сетей 

2.  В системе теплоснабжения 
«Солерудник» наладка тепловой 
сети 

Оптимизация функционирования 
тепловой сети 



3.  Децентрализация системы 
теплоснабжения от 
электрокотельной посредством 
установки у потребителей 
индивидуальных источников тепла 

Снижение финансовых затрат 
теплоснабжающего предприятия на 
обеспечение тепловой энергией 
многоквартирных домов по ул. 8 Марта 

4.  Установка приборов 
автоматического контроля и 
регулирования 

Снижение потребления электроэнергии 
на производство и транспортировку 
тепловой энергии от теплоисточников 
до конечного потребителя 

 Системы водоснабжения 

5.  Замена ветхих трубопроводов на 
новые 

Снижение потерь воды в результате 
утечек на водопроводных сетях 

6.  В системе водоснабжения 
«Солерудник» разделение системы 
отпуска воды потребителям на 2 
подсистемы - отпуск очищенной и 
отпуск неочищенной воды 

Снижение финансовых затрат 
ресурсоснабжающего предприятия на 
осуществление очистку воды 

7.  Установка приборов 
автоматического контроля и 
регулирования 

Снижение потребления электроэнергии 
на производство и транспортировку 
воды от водозаборов до конечного 
потребителя 

 Системы водоотведения 

8.  Замена ветхих трубопроводов на 
новые 

Снижение попадания сточных вод в 
окружающую среду в результате утечек 
на сетях водоотведения 

9.  Установка приборов 
автоматического контроля и 
регулирования 

Снижение потребления электроэнергии 
на транспортировку сточных вод от 
насосной станции до очистных 
сооружений 

10.  Строительство канализационных 
очистных сооружений 

Улучшение состояния окружающей 
среды посредством осуществления 
глубокой биологической очистки 
сточных вод на современных очистных 
сооружениях 

 Системы электроснабжения 



11.  Замена изношенного оборудования 
на новое и установка 
дополнительного оборудования в 
трансформаторных подстанциях 

Оптимизация системы распределения 
электрической энергии 

12.  Установка дополнительных 
трансформаторных подстанций 

13.  Замена ветхих и прокладка новых 
линий электрической сети 

 Система сбора и утилизации ТБО 

14.  Замена имеющихся мусорных 
контейнеров на новые 

Улучшение состояния окружающей 
среды 

15.  Организация мусорных площадок в 
восточной части посёлка для сбора 
ТБО от домов частного сектора 

16.  Строительство полигона ТБО 

 
3.2. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

Тыретского муниципального образования на 2018-2032 годы, 

утвержденная Решением Думы Тыретского муниципального образования 

от 16.02.2018г. № 31 
Основная цель программы: 
Обеспечение сбалансированного и перспективного развития 

социальной инфраструктуры Тыретского МО в соответствии с 
потребностями в проектировании, строительстве, реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры 

Задачи программы: 
1. Создание правовых, организационных, институциональных и 

экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию, 
эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления; 

2. Развитие и расширение информационно-консультационного и 
правового обслуживания населения; 

3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, 
здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли 
физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления 
распространения наркомании и алкоголизма; 

4.Сохранение объектов культуры и активизация культурной 
деятельности; 

5.Создание условий для безопасного проживания населения на 
территории поселения. 

6.Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение 
(врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих); 



7.Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным 
слоям населения. 

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции 
объектов: 

1. Строительство предприятия непосредственного бытового 
обслуживания на 4 места; 

2. Строительство общественной бани на 20 мест/60 посещений в сутки; 
3. Строительство прачечной на 120 кг белья в смену; 
4. Строительство химчистки на 40 кг вещей/в смену; 
5. Строительство предприятия общественного питания на 50 мест; 
6. Реконструкция отделение банка на 2 операционных места; 
7. Строительство парка в м-не Солерудник; 
8. Строительство парка в п. ж-д. ст. Делюр; 
9. Благоустройство парка по ул.Шеина; 
10. Строительство гостиницы на 45 мест; 
11. Строительство пожарного депо; 
12. Строительство детского сада на 50 мест в частном секторе р.п. 

Тыреть; 
13.Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа);  
 
14. Строительство многоквартирного дома по ул.8 марта, 52 по 

государственной программе Иркутской области «Доступное жильё» на 2014-
2020г.г. 

Сроки реализации программы -2018-2032 годы, без подразделения на 
этапы. 

 
3.3. Программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Тырецком муниципальном образовании на 2019-2022 годы» 

(утвержденную постановлением №276 от 14.11.2019 года) 
Направлена на развитие физической культуры и спорта в поселении 

является одним из приоритетных направлений социально-экономической 
политики Администрации Тырецкого муниципального образования. 

Целями Программы являются  
создание условий для укрепления здоровья населения, развития 

инфраструктуры спорта и приобщение различных слоев населения поселения 
к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

Задачами Программы являются: 
- повышение интереса различных категорий населения Тырецкого 

муниципального образования к занятиям физической культурой и спортом; 
- совершенствование системы управления физкультурно-спортивным 

движением; 
- повышение эффективности физического воспитания в учреждениях 

образования; 



- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту 
жительства; 

- развитие материально-технической базы спорта высших достижений; 

Реализация мероприятий Программы в течение 2019– 2022 годов 
позволит обеспечить: 

- улучшение состояния физического здоровья населения, снижение 
заболеваемости за счет привлечения его к спортивной деятельности и 
формирования здорового образа жизни; 

- увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом; 
- увеличение числа молодежи, способной к профессиональной 

деятельности и службе в Вооруженных Силах России; 
- снижение уровня криминализации в молодежной среде, профилактика 

наркомании, внедрение спортивного стиля жизни среди молодежи; 
- повышение уровня обеспеченности физкультурно-оздоровительными 

и спортивными сооружениями; 
- улучшение деятельности организаций физкультурно-спортивной 

направленности; 
 

3.4. Программа Комплексного и устойчивого развития сельских 

территорий в Тыретском муниципальном образовании на 2020- 2022 годы 

(Утверждена Постановлением Тыретского муниципального образования 

от 29.09.2021 №228). 
Основные мероприятия программы: 
• Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры в 

сельской местности 
• Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных 

в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры 
в том числе  

• Ремонт строительных конструкций и внутренних инженерных 
сетей МБУК «Цент досуга «Кристалл»» 

• Капитальный ремонт Тыретской поселковой библиотеки  
• Строительство многофункциональной площадки в р.п. Тыреть 1- 

я; 
3.5. Программа «О гражданской обороне на 2022-2024 годы» 

(Утверждена Постановлением Тыретского муниципального образования 

от 29.09.2021 №222). 
Целями Программы являются  
• Повышение уровня защиты населения и территорий Тыретского 

МО от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
• Повышение готовности сил и средств Тыретского МО к 

проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Задачами Программы являются: 



• Поддержание сил и средств гражданской обороны в состоянии 
постоянного контроля; 

• Подготовка и обучение руководителей способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий; 

• Осуществление пропаганды знаний в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени; 

• Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 
использованию технических систем управления гражданской обороной, 
систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, защитных сооружений и 
других объектов гражданской обороны; 

• Подготовка к приему эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей и их размещение, развертывание лечебных и других 
учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего 
населения; 

Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 
материальных технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств. 

Сроки реализации программы-2022-2024 годы. 
Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

• снижение потерь населения и материального ущерба от 
чрезвычайных ситуаций в условиях военного времени; 

• повышение готовности органов управления сил и средств 
гражданской обороны района к работе в военное время; 

• обеспечение населения района минимальным запасом средств 
индивидуальной защиты и средствами контроля и обнаружения зон 
заражения повышение готовности к приему эвакуируемого населения, 
материальных и культурных ценностей; 

• повышение готовности пунктов управления к работе в условиях 
военного времени; 

• повышение уровня подготовки населения и специалистов к 
действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

• усилить пропаганду знаний и обучение населения безопасному 
поведению в экстремальных ситуациях, профилактика и предупреждение 
ЧС; 

• повысить процент обеспеченности работников администрации 
муниципального образования средствами защиты органов дыхания и 
медицинской защиты. 

 
3.6 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории Тыретского муниципального образования на 2021-2023 

годы (Утверждена Постановлением Тыретского муниципального 



образования от 29.09.2021 №227). 

О программных мероприятиях программы «"Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории Тыретского 
муниципального образования на 2021 - 2023 годы" 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Объем 
финанс
ирова 
ния, 
тыс. 
руб. 

Срок 
реализ
ации 

Заказчики Исполнители 

1 Разработка систем 
профессиональной 
эксплуатации и 
технического 
обслуживания 
муниципальных зданий 

0 2021 МКУ 
«Администрация 
Тыретского МО» 

Муниципальные 
учреждения 

2 Проведение конкурсов на 
право заключения 
договоров, направленных 
на рациональное 
использование 
энергоресурсов (промывка 
системы отопления в 
здании администрации 
Тыретского МО) 

200,0 2022 МКУ 
«Администрация 
Тыретского МО» 

МКУ «Администрация 
Тыретского МО» 

3 Замена ламп накаливания 
на энергосберегающие 
лампы (КЛЛ) 

6,0 2022 МКУ 
«Администрация 
Тыретского МО» 

МКУ «Администрация 
Тыретского МО», 
муниципальные 
учреждения, 
предприятия ЖКХ 

4 Установка прибора учета 
тепловой энергии в здании 
администрации 
Тыретского МО 

200,0 2022 МКУ 
«Администрация 
Тыретского МО» 

МКУ «Администрация 
Тыретского МО» 

5 Замена окон на 
энергоэффективные 
пластиковые в здании 
администрации 
Тыретского МО 

800,0 2022-
2023 

МКУ 
«Администрация 
Тыретского МО» 

МКУ «Администрация 
Тыретского МО» 

6 Замена входных групп на 
энергоэффективные в 
здании администрации 
Тыретского МО 

200,0 2021 МКУ 
«Администрация 
Тыретского МО» 

МКУ «Администрация 
Тыретского МО» 

 ИТОГО: 1406,0    

 
3.7. Программа комплексного развития систем транспортной 

инфраструктуры Тыретского муниципального образования Заларинского 

района Иркутской области до 2031 года (утвержденной Постановлением 

Тыретского МО от 09. 07.2021 № 177). 



Программа определяет основные направления развития транспортной 
инфраструктуры Тыретского муниципального образования транспортного 
спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по 
видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного 
движения, показатели безопасности дорожного движения, негативного 
воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и 
здоровье населения. 

Цели и задачи Программы: 
• безопасность, качество и эффективность транспортного 

обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих экономическую 

• деятельность на территории Тыретского муниципального 
образования; 

• доступность объектов транспортной инфраструктуры для 
населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования Тыретского 
муниципального образования»; 

• развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с 
потребностями населения в передвижении, субъектов экономической 
деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории Тыретского 
муниципального образования; 

• развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с 
градостроительной деятельностью Тыретского муниципального образования; 

• обеспечение условий для управления транспортным спросом; 
• создание приоритетных условий для обеспечения безопасности 

жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к 
экономическим результатам хозяйственной деятельности; 

• создание приоритетных условий движения транспортных средств 
общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; 

• создание условий для пешеходного и велосипедного 
передвижения населения; 

• эффективность функционирования действующей транспортной 
инфраструктуры 

Целевые показатели Программы 
• Достижение расчетного уровня: 
• по обеспеченности населения транспортными средствами общего 

пользования; 
• по обеспечению потребности в транспортных средствах для 

коммунальных и специальных служб; 
• по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, 



коммунальных и специальных служб; 
• по развитию инфраструктуры пешеходного передвижения; 

Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; Снижение 
удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном и текущем ремонте; 

• Повышение безопасности дорожного движения. 
Сроки и этапы реализации Программы - 2021-2031 гг. 
 

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по 

видам транспорта 
Проектом организации дорожного движения предусмотрено 

ограничение движения грузового транспорта по большинству улиц с 
жилой застройкой. Движение грузового автотранспорта предполагается по 
ул. 8 Марта и ул. Трактовой. 

Необходимо организовать сообщение общественным транспортом 
между сельскими населенными пунктами и Тыреть 1-я. 

В сфере грузового транспорта необходимо предусмотреть 
реконструкцию улиц, в т.ч. укрепление дорожных одежд по 
автомобильным дорогам, которые наиболее задействованы в 
грузоперевозках. 

 

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, 

созданию транспортно-пересадочных узлов 
В Тыретском муниципальном образовании существует потребность в 

организации автобусного маршрута. В связи с этим Проектом организации 
дорожного движения предусмотрены четыре дополнительные остановки 
общественного транспорта: ул. Целинная (пикет 2+62); ул. Трактовая (пикет 
7+97); ул. 1 Мая (пикет 13+83); ул. 1 Мая (пикет 14+31). 

 

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового 

автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного 

пространства 
Сооружения для хранения легковых автомобилей населения городского 

поселения предусматриваются в радиусе доступности 250-300 м от мест 
проживания автовладельцев, но не более чем в 500 м. допускается 
увеличивать дальность подходов к сооружениям хранения легковых 
автомобилей для жителей кварталов с сохраняемой застройкой до 1250 м. 
Автостоянки проектируются открытого типа в количестве 18 шт. в 
микрорайоне Солерудник. 

 

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и 

велосипедного передвижения 
В Тыретском муниципальном образовании программой предусмотрено 

размещение 16,358 км пешеходных дорожек. 
Так же с целью обеспечения безопасности дорожного движения на 



пешеходных переходах и вблизи образовательных учреждений 28 февраля 
2014 года были приняты изменения национальных стандартов, что, в свою 
очередь, отображено в Проекте организации дорожного движения. 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Наименование, 
расположение объекта 

Протяженность, 
км. 

Расчетная 
стоимость в 

ценах на 
2020г., тыс. 

1  Ул. 8 Марта 1,18 944 
2  Ул. Шеина 1,8 1440 
3  Ул. Советская 2,16 1584 
4  Ул. 1 Мая 0,44 352 
5  Ул. Вокзальная 0,22 176 
6  Ул. Октябрьская 1,805 1083 
7 Строительство  Ул. Сергея Лазо 0,973 583 
8 тротуаров и 

пешеход- 
Ул. Целинная 0,78 468 

9 пешеходных дорожек Ул. Школьная 1,84 1104 
10  Ул. Красных партизан 1,85 1110 
11  Ул. Молодежная 0,86 516 
12  Подъезд к мкр. Соле- 

рудник 
1,35 1080 

13  Мкр. Солерудник 0,5 400 
14  Ул. Нижняя 0,6 360 

 Всего  

16,358 11200 

 
Мероприятия по развитию сети дорог Тыретского МО 
В целях повышения качественного уровня улично - дорожной сети 

Тыретского МО, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием 
дорожного покрытия и доступности территорий перспективной застройки, 
предлагается в период действия программы реализовать следующий комплекс 
мероприятий по реконструкции дорог Тыретского МО: 

 

№ п/п 
Мероприятие Наименование, расположение 

объекта 
Технические 
параметры 

Протяже
нность, 

км. 1. Проектирование 

1.1. 

Разработка ПСД на  
реконструкцию 

автодороги 

Разработка ПСД на 
реконструкцию дорог: 
м-н Солерудник (10.264 км) 
ул.1-я Мая (0.857 км) 
ул.8 марта (2.086 км) 
Пер. им .Мартынова 
Е.К.(366м) 

Дороги общего 
пользования 

местного значения 
по категориям: 
проезд, главная 
улица, переулок 

13.57 
2. Реконструкция 

2.1. Реконструкция 
автодороги 

Реконструкция автодороги 
м-н Солерудник 

Главная 10.26 

2.2. Реконструкция 
автодороги 

Реконструкция автодороги 
1-я Мая 

Главная 0.857 

2.3. Реконструкция 
автодороги 

Реконструкция автодороги 
8 марта 

Главная 2.086 

2.4 Реконструкция 
автодороги 

Реконструкция автодороги 
Пер.им.Мартынова Е.К 

Переулок 0.366 
 

ИТОГО (реконструкция) 13.57 



  



РАЗДЕЛ 2 ПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ В СИСТЕМЕ 
РАССЕЛЕНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО 

 
Тыретское муниципальное образование со статусом городского 

поселения входит в состав Заларинского районного муниципального 
образования Иркутской области в соответствии с Законом Иркутской 
области «О статусе и границах муниципальных образований Заларинского 
района Иркутской области» от 2 декабря 2004 года № 75-оз, закон Иркутской 
области от 16.12.2013 N 123-оз. В Тыретское муниципальное образование 
входят рабочий поселок Тыреть 1-я со статусом городского населенного 
пункта и два сельских населенных пункта – поселок железнодорожной 
станции Делюр и заимка Мамуркова. Административным центром 
муниципального образования является р.п. Тыреть 1-я. Постоянное 
население муниципального образования на 01.01.2021 г. составило 3,981 тыс. 
чел., в т.ч. 3,918 тыс. чел. городского населения и 0,063 тыс. чел. – сельского. 

Тыретское муниципальное образование граничит юго-западе с 
Ханжиновским сельским поселением, а на протяжении остальной границы - с 
Веренским сельским поселением (оба - Заларинского муниципального 
района).  

С момента возникновения в начале ХХ века поселок Тыреть 1-я входил 
в состав Балаганского округа (с 1901 г. - уезда) Иркутской губернии. В 1924 
г. Иркутская губерния была разделена на три округа, при этом Заларинская 
волость вошла в состав Тулуновского округа. В 1925 г. был образован 
Заларинский район с центром в с. Залари. В 1926 г. Президиум ВЦИК принял 
постановление об упразднении Иркутской губернии и образовании 
Сибирского края. Тогда же Заларинский район был передан в Иркутский 
округ Сибирского края. В 1930 г. окружное деление было упразднено, при 
этом к Заларинскому району был присоединен Тагнинский район, и 
Заларинский район вошел в состав новообразованного Восточно-Сибирского 
края с центром в г. Иркутске (с 1936 г. – Восточно-Сибирской области, с 
1937 г. – Иркутской области). Территория Тыретского муниципального 
образования вошла в состав Заларинского административного района 
Иркутской области. В 1986 г. село Тыреть 1-я получило статус рабочего 
поселка и перешло в категорию городских населенных пунктов.  

Тыретское городское поселение располагается в лесостепной полосе 
предгорий Восточного Саяна на пологой предгорной равнине, расчлененной 
речными долинами. Экономико-географическое положение поселка является 
выгодным, через территорию Тыретского муниципального образования 
проходит Восточно-Сибирская железная дорога – филиала ОАО «РЖД», 
кроме того, рядом проходит автомобильная дорога общего пользования 
федерального значения Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - 
К
р
а
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н
о
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экономико-географического положения связаны также с близостью районного 
центра, р.п. Залари (21 км по железной дороге). 

Выгодное транспортное положение, наличие резервов территории под 
новое жилищно-гражданское строительство создают благоприятные 
предпосылки для социально-экономического развития поселения. 
Сдерживающим фактором развития является удаленность от важнейших 
экономических центров. Поселок расположен на расстояние 216 км от 
областного центра (г.Иркутск) по автомобильной дороге. Расстояние до 
ближайшего города (г. Зима) составляет 34 км по железной дороге. 

Тыретское муниципальное образование расположено в северо-
восточной части территории Заларинского муниципального района, входит в 
состав Заларинской районной системы расселения и административно 
подчиняется районному центру – р.п. Залари, с которым поддерживает 
трудовые и культурно-бытовые связи. В качестве центра муниципального 
образования р.п. Тыреть 1-я осуществляет функции административного 
управления и культурно-бытового обслуживания в отношении подчиненных 
двух сельских населенных пунктов, поселок ж.д. станции Делюр и з. 
Мамуркова, с населением 63 чел., расположенных на расстоянии 10 и 3 км 
соответственно.  
  



РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ПОСЕЛЕНИЯ. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

 
3.1. Климат 
Климат территории, как и всей Иркутской области, резко 

континентальный, характеризующийся продолжительной и суровой зимой и 
коротким летом. Причиной этого является образование над азиатским 
материком в зимний период областей высокого давления, в результате чего в 
этот период года преобладает ясная, сравнительно тихая погода со 
значительными морозами и небольшим количеством осадков. Снежный 
покров, как правило, незначительной толщины. В летний период азиатский 
материк интенсивно прогревается, образуются области низкого давления и 
циклоны с переменой погоды, когда жаркие, сухие дни чередуются с 
дождливыми. Летний период характеризуется значительным количеством 
выпадающих осадков. 

Начало и конец вегетационного периода проходит при среднесуточной 
температуре +5 С. Вегетационный период относительно короткий - около 135 
дней в горах и 154 дня в равнинной части. 

Вегетационный период в среднем продолжается с 5 мая по 16 сентября 
в западной части, с 26 апреля по 26 сентября в восточной части лесничества. 

В равнинной части территории преобладают ветры северо-западного 
направления, со среднегодовой скоростью 1,8 м/сек, в горной части - северо- 
западного и северного направления со среднегодовой скоростью 0,8 м/сек. 
Безветренный период насчитывает до 130 дней, основная его часть 
приходится на зимний период. 

Глубина снежного покрова достигает в горах максимум 43 см, на 
остальной части лесничества - 21 см. Снежный покров в горах 
устанавливается в середине или последней декаде сентября, а в восточной 
части лесничества - в начале или в середине октября. Средняя дата схода 
снежного покрова, соответственно, приходится на 1 мая и на 31 марта. 

Последние весенние заморозки отмечаются в июне месяце, первые 
осенние заморозки в равнинной части приходятся на начало сентября, а в 
горах на август месяц, в отдельные годы заморозки в горах случаются во все 
летние месяцы. 

В связи с незначительной мощностью снежного покрова, почвы 
промерзают на глубину 1,5 -2,5 м. 

Полное оттаивание почвы приходится на период с 15 мая по 20 мая. 
Коротки вегетационный период, поздние весенние и ранние осенние 

заморозки, значительная амплитуда колебаний температур, глубокое 
промерзание почвы при незначительной глубине снежного покрова, 
приводит к образованию слоя вечной мерзлоты. Все это отрицательно влияет 
на рост и развитие древесной растительности. 

Однако значительная продолжительность инсоляции и достаточное 
количество осадков в течение вегетационного периода сглаживают влияние 
отрицательных факторов на рост и развитие насаждений. 



В целом климат территории относительно благоприятен для 
произрастания сосны сибирской (кедра), сосны, лиственницы, пихты, березы, 
осины. Это подтверждается наличием насаждений этих пород со средними 
классами бонитета от II до III.  

 
3.2. Рельеф 
Территория Тыретского муниципального образования находится в 

пределах южной части Сибирской платформы. Это холмисто – увалистое 
плато с вертикальным расчленением и с отметками высот над уровнем моря 
от 451 – 510 м. Склоны водоразделов пологие и слабонаклонные. 
Расчлененность рельефа 0,1 – 0,4 км/км2. 

Пойменные территории р.Унги и озера в восточной части территории 
Тыретского МО в районе з.Мамуркова, имеют пониженные отметки и 
характеризуются подтоплением в паводковые периоды и заболачиванием 
территории р.п. Тыреть 1-я (река на всем протяжении протекает по 
заболоченной местности).  

 
3.3. Почвы и растительность 
На территории Тыретского МО, на равнинной части преобладают 

суглинистые, слабо подзоленные буроватых и красноватых оттенков почвы и 
серые лесные почвы. В пониженных местах почвы торфяно-подзолистые, 
лугово-болотные. Мощность почв неодинакова. По долинам рек и ручьев 
концентрируются песчаные и илистые почвы с богатым гумусовым 
горизонтом. От подошвы к вершинам гор мощность почв падает. У 
высокогорных почв слой гумуса лежит непосредственно па горных породах, 
а на вершинах горных хребтов гумус лежит в углублениях отдельными 
пятнами. Пониженные пространства водоразделов заняты илистыми лугово-
болотными почвами. Мощность торфяного слоя не превышает 0,5 м. 

Серые лесные почвы отличаются высоким плодородием, но при этом 
успешное произрастание древесной растительности зависит от обеспечения 
влагой. 

 
3.4. Гидрологические условия 
На территории Тыретского МО гидрография представлена рекой Унгой 

и ручьем, преимущественно горного характера (относящихся к бассейну 
реки Оки притока Ангары) и рукотворным озером. 

Перечень водных объектов, расположенных в пределах Тыретского 
поселения представлен в таблице 3.1. 

 
Таблица 3.1 – Протяженность водных объектов 

Название водного 
объекта 

Общая длина водотока, км 

1 2 
р. Унга 85 

 



Река Унга 

Река Унга берет свое начало в предгорьях Саян,  
Начинается к северу от села Моисеевка. Течёт в северо-восточном 

направлении через населённые пункты Ханжиново, Тыреть 1-я, Корсунгай и 
Семёновское. Протекает через Балаганско-Нукутскую лесостепь. 
Характеризуется малой водностью: в районе села Семёновского 
среднегодовой сток составляет 23 мм. Высота устья — 401,7 м над уровнем 
моря. Впадает в Братское водохранилище в 1506 км от устья. Длина реки 85 
км. Площадь водосборного бассейна —1660 км2. 

 
Подземные воды представлены их типами по геологическим условиям 

залегания: поровые, трещинные и трещинно-жильные. На территории 
поселения наиболее распространены первые – поровые воды. По 
химическому составу пресные подземные воды гидрокарбонатнокальциевые, 
часто с повышенным содержанием железа, марганца, стронция и др. 
элементов, многие месторождения могут использоваться для водоснабжения 
только при условиях фильтрования и очистки. 

 

3.5. Сейсмичность территории 

При размещении жилых, общественных, производственных зданий и 
сооружений следует руководствоваться СП 14.13330.2018 «Свод правил 
строительство в сейсмических районах»/ 

В соответствии с общим сейсмическим районированием территории 
Российской Федерации ОСР-2015 расчетная сейсмическая интенсивность в 
баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней 
сейсмической опасности - А (10%), В (5%), С (1%)  

- территория Тыретского муниципального образования входит в зону с 
сейсмической активностью – 7 (А)-7(В)-8(С) баллов. 

 

3.5 Природная радиация 

Радиационная обстановка на территории поселения по сравнению с 
предыдущими годами не изменилась, осталась стабильной, радиационных 
аварий не зарегистрировано, профессиональных заболеваний и лучевых 
травм не выявлено, превышения основных дозовых пределов в течение 
отчетного года не зарегистрировано. 

Основными источниками облучения на территории поселения остаются 
природные источники ионизирующего излучения: активность горных пород, 
природные радионуклиды (уран) в почве.  



РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

4.1. Минерально-сырьевые ресурсы 

Среди нерудных полезных ископаемых, выявленных и разведанных на 
территории района, на современной стадии его экономического развития 
основное значение имеет Тыретское месторождение каменной соли, на 
котором с 1969 г. осуществлялось строительство рудника по добыче сырья 
подземным способом. Месторождение расположено вблизи пос. Тыреть, в 
1,5 км от железной дороги. Его балансовые запасы 593 млн т. Мощность 
соляных пластов 2-17 м, глубина залегания 500-600 м; содержание NaCl – 
80,6-98,9%. Проектная производительность солерудника - 600 тыс. т в год. 
Начиная с середины 80-х гг. рудник, осуществляя горноподготовительные 
работы, выпускает товарную соль, объем которой неуклонно возрастает.  

На территории района разведаны два месторождения каменного угля - 
Тарасовское и Каратаевское. Первое расположено в 2,5 км к югу от 
железнодорожной станции Делюр (между станциями Зима и Залари), 
недалеко от Тыретского солерудника – основного потребителя угля в районе. 
Оно разрабатывалось в довоенные годы для нужд железной дороги. 
Небольшие запасы месторождения (балансовые около 7 млн т и 
забалансовые 17 млн т) предопределяют возможность строительства на нем 
угледобывающего предприятия с годовой производительностью около 100 
тыс. т для удовлетворения местных нужд в топливных ресурсах, в первую 
очередь Тыретского солерудника. 

В районе ранее эксплуатировалось Унганское (синоним Тыретское) 
месторождение легкоплавких глин для производства кирпича марки 100, 
расположенное в 0,3 км к юго-востоку от железнодорожной станции Тыреть. 
Промышленные запасы его оцениваются приблизительно в 300 тыс. м3. 
Сырьевая база для производства кирпича представлена, помимо Унганского 
месторождения, еще четырьмя объектами с суммарными балансовыми 
запасами более 10 млн м3, Хор-Тагнинским месторождением доломита для 
производства извести класса В, Сортинским – доломита для производства 
щебня и четырьмя месторождениями песчано-гравийного материала с 
суммарными запасами 25 млн м3 (категории А+В+С1) и 32 млн м3 по 
категории С2.  

По информации, представленной Министерством природных ресурсов 
и экологии Иркутской области от 21.10.2021 № 02-66-7103/21 на территории 
муниципального образования «Заларинский район» в нераспределенном 
фонде на государственном балансе находятся месторождения:  

- песчано-гравийных пород: 
«Окинское», расположенное в 10 км к северо-востоку от с.Моисеевка, 5 

км к северо-западу от д.Тагна, на правом берегу р. Тагна 
«Романовское» расположенное у северо-западной окраины д. 

Романово; 
«Тагнинское 1», расположенное в 3,3 км северо-западней д.Тагна на 

правобережье р.Ока; 



«Тагнинское II», расположенное в 2 км от п.Тагна, и в 70 км от 
п.Залари. 

- легкоплавких глин: 
«Заларинское», расположенное в 0,3 км к югу от ж.д.ст Тыреть ; 
«Черемшанское», расположенное на западной окраине 

п.Новометелкино; 
«Хор-Тагнинское», расположенное у п.Хор-Тагна и 85 км от ж.д.ст 

Тыреть ; 

Таблица 4.1 - Лицензии на пользование участками недр местного 
значения (информация Министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области от 21.10.2021 № 02-66-7103/21). 

№ 
п/п 

Вид ОПИ № лицензии Недропользователь Наименование 
участка и его 
месторасположе
ние 

Срок 
действия 
лицензии 

1. Песчано-
гравийные, 
гравийно-
песчаные, 
валунно-
гравийно-
песчаные 
породы 

ИРзл 00005 ТЭ ООО «Дорожная 
служба Иркутской 
области» 

Тагнинский-3 
Участок недр 
«Тагнинское 
месторождение», 
расположен в 2,5 
км на северо-
запад от с.Тагна 

10.07.2021 

2.  Пески ИРзл00007ТР АО "Дорожная 
служба Иркутской 
области" 

Участок недр  
«Сортинский-1» 
, расположен в 
24 км юго-
западнее 
п.Залари, в 350 м 
западнее 
окраины с.Сорты 
на левом берегу 
р.Залари 

18.06.2041 

3.  Доломиты ИРзл 00006 ТЭ АО «Дорожная 
служба Иркутской 
области» 

Участок недр 
«Илганский-1», 
расположен в 50 
м правее на 4 м 
км автодороги 
Залари-Троицк-
Черемшанка, и 
1,2 км на юго-
восток от с. 
Илганское  

01.10.2040 

4.  Техническая 
вода 

ИРзл 00549 
ВЭ 

ОГБУСО 
"Заларинский 
специальный дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов" 

Владимирский-
549 

20.03.2043 

5.  Техническая 
вода 

ИРзл 00537 
ВЭ 

МБОУ Черемшанская 
СОШ 

Черемшанский-
537 

31.12.2042 

6.  Техническая 
вода 

ИРзл 00538 
ВЭ 

МБОУ Троицкая 
СОШ 

Троицкий-538 31.12.2042 



7.  Техническая 
вода 

ИРзл 00539 
ВЭ 

МБОУ Заларинская 
ООШ 

Заларинский-539   

8.  Техническая 
вода 

ИРзл 00540 
ВЭ 

МБДОУ Тагнинский 
детский сад 
"Светлячок" 

Светлячок-540 31.12.2042 

9.  Техническая 
вода 

ИРзл 00541 
ВЭ 

МБОУ Бабагайская 
СОШ 

Бабагайский-541 31.12.2042 

10.  Техническая 
вода 

ИРзл 00542 
ВЭ 

МБОУ Бабагайская 
СОШ 

Бабагайский-542 31.12.2042 

11.  Техническая 
вода 

ИРзл 00543 
ВЭ 

МБОУ Ханжиновская 
СОШ 

Ханжиновский-
543 

31.12.2042 

12.  Техническая 
вода 

ИРзл 00544 
ВЭ 

МБОУ Семеновская 
СОШ 

Семёновский-
544 

31.12.2042 

13.  Техническая 
вода 

ИРзл 00545 
ВЭ 

МБОУ 
Большезаимская 
ООШ 

Большезаимский
-545 

31.12.2042 

14.  Техническая 
вода 

ИРзл 00546 
ВЭ 

МБОУ Заларинская 
СОШ 

Заларинский-546 31.12.2042 

15.  Техническая 
вода 

ИРзл 00547 
ВЭ 

МБОУ Тагнинская 
ООШ 

Тагнинский-547 31.12.2042 

16.  Техническая 
вода 

ИРзл 00536 
ВЭ 

Администрация 
Тыретского МО 

Заларинский-536 01.12.2042 

17.  Техническая 
вода 

ИРзл 00515 
ВЭ 

МУП "Родник" Холмогойский-
515 

01.05.2042 

18.  Техническая 
вода 

ИРзл 00516 
ВЭ 

МУП "Родник Холмогойский-
516 

01.05.2042 

19.  Техническая 
вода 

ИРзл 00517 
ВЭ 

МУП "Родник" Холмогойский-
517 

01.05.2042 

20.  Техническая 
вода 

ИРзл 00518 
ВЭ 

МУП "Родник" Холмогойский-
518 

01.05.2042 

21.  Питьевая 
вода 

ИРзл00562ВЭ Казённое учреждение 
Администрация 
муниципального 
Образования 
"Багабайское 
сельское поселение" 

Бабагайский-562 30.05.2046 

22.  Техническая 
вода 

ИРзл 00519 
ВЭ 

ООО 
"СибТеплоСервис" 

Заларинский-519 01.07.2042 

23.  Техническая 
вода 

ИРзл 00520 
ВЭ 

ООО 
"СибТеплоСервис" 

Заларинский-520 01.07.2042 

24.  Техническая 
вода 

ИРзл 00521 
ВЭ 

ООО 
"СибТеплоСервис" 

Заларинский-521 01.07.2042 

25.  Техническая 
вода 

ИРзл 00522 
ВЭ 

ООО 
"СибТеплоСервис" 

Заларинский-522 01.07.2042 

26.  Техническая 
вода 

ИРзл 00523 
ВЭ 

ООО 
"СибТеплоСервис" 

Заларинский-523 01.07.2042 

27.  Техническая 
вода 

ИРзл 00524 
ВЭ 

ООО 
"СибТеплоСервис" 

Заларинский-524 01.07.2042 

28.  Техническая 
вода 

ИРзл 00525 
ВЭ 

ООО 
"СибТеплоСервис" 

Заларинский-525 01.07.2042 

29.  Техническая 
вода 

ИРзл 00526 
ВЭ 

ООО 
"СибТеплоСервис" 

Заларинский-526 01.07.2042 

30.  Техническая 
вода 

ИРзл 00527 
ВЭ 

ООО 
"СибТеплоСервис" 

Заларинский-527 01.07.2042 

31.  Техническая 
вода 

ИРзл 00528 
ВЭ 

ООО 
"СибТеплоСервис" 

Заларинский-528 01.07.2042 



32.  Техническая 
вода 

ИРзл 00529 
ВЭ 

ООО 
"СибТеплоСервис" 

Заларинский-529 01.07.2042 

33.  Техническая 
вода 

ИРзл 00530 
ВЭ 

ООО 
"СибТеплоСервис" 

Заларинский-530 01.07.2042 

34.  Техническая 
вода 

ИРзл 00531 
ВЭ 

ООО 
"СибТеплоСервис" 

Заларинский-531 01.07.2042 

35.  Техническая 
вода 

ИРзл 00532 
ВЭ 

ООО 
"СибТеплоСервис" 

Заларинский-532 01.07.2042 

36.  Техническая 
вода 

ИРзл 00533 
ВЭ 

ООО 
"СибТеплоСервис" 

Заларинский-533 01.07.2042 

37.  Техническая 
вода 

ИРзл 00534 
ВЭ 

ООО 
"СибТеплоСервис" 

Заларинский-534 01.07.2042 

38.  Питьевая 
вода 

ИРзл 00548 
ВЭ 

МУП "Родник" Холмогойский-
548 

20.04.2043 

39.  Техническая 
вода 

ИРзл 00550 
ВЭ 

Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
"Социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних 
Заларинского района" 

Тунгуйский-550 01.01.2044 

40.  Техническая 
вода 

ИРзл 00552 
ВЭ 

ОАО "РЖД" Тыретский-552 01.08.2027 

41.  Техническая 
вода 

ИРзл 00551 
ВЭ 

ОАО "РЖД" Хотхорский-551 01.08.2027 

42.  Техническая 
вода 

ИРзл005554В
Э 

МБОУ Хор-
Тагнинская СОШ 

Хортагнинский-
554 

01.09.2044 

 

4.2. Лесосырьевые ресурсы 

Данный раздел сформирован по материалам «Лесохозяйственного 
регламента Заларинского лесничества Иркутской области» утвержденного 
Приказом Министерства лесного комплекса Иркутской области № 73-мпр от 11 
сентября 2018 года «Об утверждении лесохозяйственных регламентов по 
лесничествам Иркутской области». 

Лесохозяйственный регламент содержит свод нормативов и параметров 
освоения лесов применительно к территории, лесорастительным условиям 
лесничества и определяет правовой режим лесных участков. 

4.2.1 Распределение территории лесничеств. Структура 

лесничества 

Заларинское лесничество организовано приказом Рослесхоза от 
04.12.2008 года № 374 «Об определении количества лесничеств на 
территории Иркутской области и установлении их границ». 

В состав Заларинского лесничества включены два участковых 
лесничества: 

- Тыретское - общей площадью 168411 га; 
- Черемшанское - 4346 



Структура лесничества утверждена приказом агентства лесного 
хозяйства Иркутской области от 16.12.2008 г. № 1293-аир «О структуре 
лесничеств агентства лесного хозяйства Иркутской области». 

Структура лесничества, наименования и площади участковых 
лесничества, дач приведены в таблицах 4.2, 4.3. Территориальное 
размещение в пределах границ Тыретского муниципального образования 
показано на Карте границ зон с особыми условиями использования. Площади 
лесничеств, дач и технических участков установлены ориентировочные и 
составляют в границах муниципального образования - 295502,4 га. 

Таблица 4.2 - Структура Заларинского лесничества на территории 
Тыретского МО 

Наименование 
участковых лесничеств 

Наименование дач, технических 
участков 

Лесные 
кварталы 

Общая 
площадь, га 

Тыретское участковое 
лесничество 

Технический участок №1 совхоз 
"Веренский" 

7,8,14,18,19,21 468,75 

 Технический участок №12 совхоз 
"Тыретский" 

19 7,45 

 
 

4.2.2 Распределение лесов по целевому назначению и категориям 

защитных лесов (ст. 10 и 102 JIK РФ) 

Распределение территории Заларинского лесничества и участковых 
лесничеств по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов 
определены соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации от 
04.12.2006 N 200-ФЗ. Леса Заларинского лесничества, по целевому 
назначению подразделяются на защитные леса и эксплуатационные леса. 

К защитным лесам отнесены следующие категории лесов: 
1. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: 
1.1 Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных 

путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего 
пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации; 

1.2. Зеленые зоны. 
2. Ценные леса: 
2.1. Противоэрозионные леса; 
2.2. Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, 

лесотундровых зонах, степях, горах; 
2.3. Орехово-промысловые зоны; 
2.4. Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; 
2.5. Нерестоохранные полосы лесов. 
Распределение территории лесничества и участковых лесничеств по 

целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по кварталам или 
их частям, а также правовые основания выделения защитных и 
эксплуатационных лесов приведены в таблице 4.3, а территориальное 
расположение лесов по их целевому назначению показано на «Карте зон с 
особыми условиями использования» генерального плана. 



Таблица 4.3 - Распределение территории лесничества и участковых 
лесничеств по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов 

Целевое назначение 
лесов 

Участковое 
лесничество 

Номера кварталов или 
их частей по дачам и 

техническим участкам 

Площадь га 

1 2 3 4 
Всего лесов   603086 

I. Защитные леса, 
всего: 

  476,1 

в том числе:    
1. Леса, 
выполняющие 
функции защиты 
природных и иных 
объектов 

   

1.1 Защитные 
полосы лесов, 
расположенные 
вдоль 
железнодорожных 
путей общего 
пользования, 
федеральных 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, 
находящихся в 
собственности 
субъектов 
Российской 

Тыретское Технический участок 
№ 1 (совхоз 
«Веренский»), 
кварталы: 7ч, 14ч, 18. 

248,8 

2. Ценные леса, 
всего: 

   

В том числе:    
2.1. Леса, 
расположенные в 
пустынных, 
полупустынных, 
лесостепных,  
лесотундровых 
зонах, степях, горах 

Тыретское Технический участок 
№ 1 (совхоз 
«Веренский»), 
кварталы: 8ч, 18, 19ч, 
21. 

200,5 

II. 
Эксплуатационные 
леса 

Тыретское Технический участок 
№ 1 (совхоз 
«Веренский»), 
кварталы: 21ч. 

19,4 

Технический участок 
№ 12 (совхоз 
«Тыретский»), 

7,4 



кварталы: 19, 21. 

4.3 Сельскохозяйственные ресурсы 

Основными мероприятиями агропромышленного комплекса 
Заларинского района является включение и участие всех 
сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и 
кооперативов в районную Программу «Развитие сельского хозяйства и 
поддержка развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2019-2024 г.г.».  

Общее направление специализации сельского хозяйства района – 
сочетание молочно-мясного животноводства (мясо, молоко), выращивание 
зерновых, кормовых культур, картофеля, овощей, рапса. В произведенной 
валовой продукции сельского хозяйства в 2020 году во всех категориях 
хозяйств наибольший процент приходится на растениеводческую- 69% и на 
животноводческую- 31%. 

В Заларинском районе численность населения составила 27 495 
человек, в т.ч. сельское -13918 чел. (51 %), это говорит о том, что район 
относится к категории сельскохозяйственных и входит в пятёрку крупных 
районов Иркутской области. Сельскохозяйственным производством в 2020 
г.районе занимаются:  

• сельхозпредприятия (СПК «Тыретский», ОАО «Восход», ОАО 
«Заларинскагропромснаб», ООО «Каравай-Агро», ООО «Забайкальский» 
Агрохолдинг, цех Веренский СПК «Окинский»); 

• 70 крестьянских (фермерских) хозяйств; 
• 4610 личных подсобных хозяйств. 
В 2020 году вновь образовано 1 крестьянско-фермерское хозяйство. 

Закупом молока и мяса занимаются кооперативы: ССППК «Татьяна», 
«Аида», ССПК «Елена». Приём и переработку зерновых культур 
осуществляет СПК «ХПП «Заларинский». 

Между Министерством сельского хозяйства Иркутской области и 
Администрацией МО «Заларинский район» заключено Соглашение о 
сотрудничестве на 2019-2024 гг. на основании заключённых соглашений 
между сельхозтоваропроизводителями и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами с Министерством сельского хозяйства Иркутской области. 

Министерство сельского хозяйства Иркутской области обязуется 
обеспечивать государственную поддержку сельскохозяйственным 
товаропроизводителям района по направлениям, предусмотренным 
долгосрочными программами, при условии выполнения обязательств, 
указанных в соглашениях. 

Одним из главных условий эффективности работы сельского хозяйства 
является государственная поддержка. По результатам 2020г. все 
сельхозпредприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства получили 
прибыль в сумме 101 млн. 000 тыс. рублей, что на 8,8 млн. рублей больше, 
чем в 2019 году. Рентабельность составила 30% (включая субсидии). 



Выручка от реализации всех видов продукции 580 млн. 465 тыс. рублей. 
Себестоимость реализованной продукции составила 432 млн.530 тыс. 

Таблица 4.4 – Посевные площади в хозяйствах всех категорий (в 
2019-2020 г.г.) 

 
№ п/п Показатели 2019 г. 2020 г. 2020 г. к 2019 г. в 

(%) 
 

1.  Всего посевных 
площадей, 
в том числе: 

 

50547 
 

44960 
 

89 
 

2.  Зерновые и 
зернобобовые 

42300 30755 73 
 

3.  Технические 
культуры 

400 7080 1770 
 

4.  Кормовые 7170 7170 100 
 

 
В 2020 году было засыпано 9,4 тыс. тонн семян зерновых и 

зернобобовых культур, что составляет 100% от запланированного объёма, 
было приобретено элитных семян в количестве 1418 тонн (15%). 

Кондиционные семена по всем показателям составили 76% от общего 
количества семян. Минеральных удобрений было внесено 1240 тонн на 
площади 14000 га. 

Площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет 102 тыс. 
га, в том числе:  

- 78,0 тыс. га. - пашня; 
- 9,0 тыс. га. - сенокосы,  
- 4,5 тыс. га. - пастбища,  
- 10,5 - залежные земли. 

Среди сельхозтоваропроизводителей наивысшую урожайность 
зерновых и зернобобовых культур в 2020 году, получили ИП и главы КФХ. 

Распутин А.В.-29,7 ц/га; 
Саверская Л.В.-27,0 ц/га; 
Шершнев Л.С. -27,0 ц/га; 
Гусаров Е.Н. – 26,7 ц/га; 
Нелепов С.В.-26,0 ц/га. 

Урожайность сельскохозяйственных культур во всех категориях 
хозяйств в 2020 г. достигла 20,4 ц/га. 

 
Разработка залежных земель с 2017-2020 г.г (в разрезе по годам) 

составила: 
2017 г. 

ИП глава КФХ Ахметов Р.А. - 35,8 
ИП глава КФХ Викторов М.А. - 282,8 



ИП глава КФХ Гусаров Е.Н. - 64,4 
ИП глава КФХ Дьяченко Е.Н. - 32,19 
ИП глава КФХ Зверобоев А.Н. - 49,5 
ИП глава КФХ Николаенко В.П. - 643,8 
ИП глава КФХ Распутин А.В. - 128 
ИП глава КФХ Тесаков А.И. - 65,1 
ООО «Каравай Агро» - 470,46 

Всего 2272,05 
2018 год 

ОАО «Заларинскагропромснаб» - 505 
Всего 505 

2019 год 
ИП глава КФХ Баранов К.М. - 95,1 
ИП глава КФХ Ванеев В.В. - 200 
ИП глава КФХ Гайдуков К.Б. - 565,8 
ИП глава КФХ Дементьев Е.С. - 68,8 
ИП глава КФХ Куриленко И.И. - 84,7 
ИП глава КФХ Сидоренко Г.П. - 235 
ИП глава КФХ Шульга О.Г. - 145,6 
ООО «Каравай Агро» - 628,9 
ИП глава КФХ Мисюра А.В. - 46,3 
ИП глава КФХ Донцов Н.А. - 40 

Всего 2110,2 
2020 год 

ИП глава КФХ Петухов К.И. - 53,4 
ИП глава КФХ Гайдуков К.Б. - 76 
ИП глава КФХ Ванеев В.В. - 169 
ИП глава КФХ Дементьев Е.С. - 24,8 
ИП глава КФХ Куриленко И.И. - 38,9 
ИП глава КФХ Волкобрун Е.В. - 232 

Всего 594.3 
Оформлено в собственность земель сельскохозяйственного назначения 

во всех категориях хозяйств за период 2016-2020г.г. - 30 462,1 га., площадь 
используемой пашни составила - 78 010 га. 
 

Животноводство 
 
Таблица 4.5 - Производство продукции животноводства во всех 

категориях хозяйств: 
(тонн) 

Показатели Молоко Мясо 
2019 

г. 
2020 г. 2020 г. 

к 2019 
г. в 
(%) 

 

2019 г. 2020 г. 2020 г. 
к 2019 

г. в 
(%) 

 



Все категории хозяйств 22930 23927 100 4087 4000 98 
в т.ч. 
сельхозтоваропроизводители 

3314 3290 99 108 148 137 

КФХ 7667 8688 113  829 832 100 
ЛПХ 11949 11949 100 3150 3020 96 

  
Поголовье сельскохозяйственных животных во всех категориях 

хозяйств за 2020 г.г.: 
• КРС – 13009, в т.ч.: 
• коровы – 5686; 
• свиньи – 4734; 
• овцы – 4428. 
Поголовья КРС в 2020 году составило 13009 гол. или 128% к уровню 

2016 года в том числе коров 5686 гол., что составляет 117% к уровню 2016 
года. 

Закуп молока у населения составил в 2020 году 2798 тонн. 
Закуп мяса - 233 тонны в живом весе. 
Одним из основных направлений технического и технологического 
перевооружения сельскохозяйственного производства является 

приобретение новой техники. На 1 января 2021 года наличие тракторов у 
сельскохозяйственных организаций и крестьянско-фермерских хозяйств 
составило 187 единиц. 

• - зерноуборочных комбайнов -98 ед. 
• - - кормоуборочных комбайнов - 28 ед. 
• - - посевных комплексов -5 ед. 
• - - грузовых автомобилей – 92 ед. 
 
В настоящее время на территории Тыретского муниципального 

образования действуют три крестьянских (фермерских) хозяйства:  
• ИП глава КФК Антонов В.Л.. занимающийся растениеводством. 

Количество задействованных посевных площадей в хозяйстве составило - 
430 га. Количество выпускаемой продукции –зерна 364 т/год. 

• ИП глава КФК Зайцев С.А. Хозяйство занимается 
растениеводством и животноводством. Количество задействованных 
посевных площадей в хозяйстве - 741 га. Количество поголовья 
выращиваемого крупного рогатого скота составило 146 голов. Количество 
выпускаемой продукции: мяса (в живой массе) -14,8 т., зерна 541 т/год. 

• ИП глава КФК Хартова Д.П. Хозяйство занимается 
растениеводством и животноводством. Количество задействованных 
посевных площадей в хозяйстве - 1260 га. Количество поголовья 
выращиваемого крупного рогатого скота составило 136 голов. Количество 
выпускаемой продукции: мяса (в живой массе) -16,8 т., зерна 1100 т/год. 

Вся выпускаемая продукция в хозяйствах реализуется в Иркутской 
области и Заларинском районе. 



  



РАЗДЕЛ 5. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И 
ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

5.1. Функциональный профиль и основные виды 
деятельности 

Рабочий поселок Тыреть 1-я (или Новая Тыреть) возник в начале ХХ 
века, как населенный пункт при железнодорожной станции Тыреть на 
Транссибирской магистрали. Вскоре здесь возникли первые промышленные 
предприятия (производство гипса, мукомольная промышленность). 
Население занималось также сельским хозяйством и различными 
промыслами. Впоследствии здесь разместились хлебоприемный пункт, 
кирпичный завод, СПМК. После строительства в 70-е – 80-е годы прошлого 
века Тыретского солерудника функциональный профиль населенного пункта 
сменился на роль центра добывающей промышленности. Этот 
функциональный профиль поселка остался до настоящего времени, он 
сохраняется на перспективу и определяет функциональный профиль 
городского поселения. Поселок Делюр – железнодорожная станция, заимка 
Мамуркова имеет подсобную сельскохозяйственную специализацию. При 
разработке раздела были учтены положения Программы социально-
экономического развития Тыретского городского поселения.  

Основным градообразующим предприятием промышленности 
поселения является ОАО «Тыретский солерудник», которое занимается 
добычей и переработкой каменной соли. ОАО «Тыретский солерудник» 
производит минеральный концентрат галит, поваренную пищевую соль, 
поваренную кормовую соль, соль для ванн, а также занимается 
производством теплоэнергии, передачей электроэнергии и т.д. Предприятие 
действует на рынках Дальнего Востока, Восточной и Западной Сибири. По 
состоянию на 01.01.2021 г. численность работающих составляет 0,505 тыс. 
чел., объем выпускаемой продукции - 540 тыс. тонн в год. На перспективу 
предполагается восстановление ранее действовавшего кирпичного завода, 
что позволит к расчетному сроку увеличить численность промышленных 
кадров до 0,72 тыс. чел. 

К предприятиям энергетики относится участок филиал ГУЭП 
«Облкоммунэнерго» «Саянские электрические сети» и Заларинский участок 
Саянского отделения и ООО «ИЭСК» (ООО «Иркутская Энергосбытовая 
Компания»). Численность занятых составляет 0,025 тыс. чел. и на 
перспективу сохраняется на современном уровне. 

Предприятия внешнего транспорта представлены подразделениями 
Зиминского отделения Восточно-Сибирской железной дороги – филиала 
ОАО «РЖД» на ст. Тыреть, где занято 0,055 тыс. чел. Современная 
численность кадров железнодорожного транспорта сохраняется на 
перспективу. 



В настоящее время Тыретьское городское поселение поддерживает 
трудовые связи с другими населенными пунктами в районе и за его 
пределами. На работу в ОАО «Тыретский солерудник» приезжают 
постоянные жители Веренского, Ханжиновского и других поселений района; 
в то же время жители Тырети работают в р.п. Залари, с. Владимир, а также на 
Нукутском гипсовом руднике и на железной дороге за границами района. 
Согласно оценке, сальдо маятниковой миграции является нейтральным, 
когда число приезжающих на работу в Тыреть примерно равно численности 
работающих за пределами поселения. На перспективу прогнозируется 
сохранение нейтрального сальдо трудовой миграции. 

На 2021 год разработки генерального плана общая численность 
занятых в градообразующих отраслях составляет 0,63 тыс. чел. На расчетный 
срок генерального плана ожидается ее сохранение на современном уровне 0,8 
тыс. чел. (см. таблицу 5.1). 

 
Таблица 5.1 - Численность градообразующих кадров  

(тыс. чел.) 

Градообразующие виды деятельности 
2021 г 
год 

Расчетный срок 
(2032 г.) 

Промышленность  0,55 0,72 
Энергетика 0,025 0,02 
Внешний транспорт 0,055 0,06 
Градообразующие кадры 0,63 0,80 

 
К обслуживающей группе населения относятся занятые на 

предприятиях, в учреждениях и организациях, обеспечивающих потребности 
поселения. В настоящее время численность обслуживающей группы 
составляет 0,399 тыс. чел., в том числе:  

МБУК «Тыретская Библиотека» - 4 чел.; 
МБУК Тыретский центр Досуга «Кристалл» - 19 чел.; 
ФОК «Шахтер» - 10 чел.; 
МКУ «Администрация Тыретского МО»-16 чел.; 
ООО «Тыретские Инженерные сети» -32 чел.; 
ООО УК «Тыретское» -25 чел.; 
МБОУ «Солерудниковская гимназия» - 86 чел.; 
МБОУ «Тыретская СОШ» - 34 чел.; 
МБДОУ «Семицветик» -20 чел.; 
МБ ДОУ «Полянка» - 54 чел.; 
ОГБУЗ Заларинская районная больница - 73 чел.;  



ПЧ-112 ОПСС № 5 ОГБУ «Пожарно - спасательная служба Иркутской 
области» -16 чел.; 

ОАО «Почта России» - 8 чел.; 
ОГБУЗ Зиминская СББЖ («Тыретский ветеринарный участок») - 2 чел. 
В связи с увеличением численности занятых в градообразующих 

отраслях и прогнозом роста уровня жизни проектом предусматривается 
увеличение численности обслуживающих кадров до 0,420 тыс. чел. на 
расчетный срок генплана. 

Общая численность самодеятельного населения (лиц, занятых в 
экономике) Тыретского городского поселения на перспективу проектом 
предусматривается в объеме 1,22 тыс. чел. на расчетный срок генерального 
плана (2032 г.) - см. таблицу 5.2.  

 
Таблица 5.2 - Структура самодеятельного населения (тыс. чел.) 
 

 I очередь 
(2022 г.) 

Расчетный срок 
(2032 г.) 

Самодеятельное население 1,029 1,22 
в т. ч. градообразующая группа 0,63 0,80 
          обслуживающая группа 0,399 0,42 

 

5.2 Население и расселение 

5.2.1 Анализ современного состояния 
 

Появление существующих населенных пунктов на территории 
Тыретского муниципального образования относится к началу ХХ века и 
связано со строительством Транссибирской железнодорожной магистрали. 
Поселок Тыреть (Новая Тыреть, позднее Тыреть 1-я) возник в 1902 г. и 
позднее стал развиваться при одноименной железнодорожной станции. В тот 
же период были основаны заимка Мамуркова и разъезд (позднее станция) 
Делюр. В 1926 г. в них насчитывалось 867, 65 и 36 жителей соответственно, 
всего 968 чел. В Тырети возникли промышленные предприятия, 
хлебоприемный пункт, к 1939 г. численность населения в границах 
муниципального образования составила около 2,5 тыс. чел. Первому 
Тыретскому сельсовету подчинялся также ряд мелких населенных пунктов 
(хуторов, заимок, блок-постов и др.). В 40-е – 50-е годы большая часть из них 
исчезла, но население с. Тыреть 1-я продолжало расти и к 1959 г. составило 
более 3,4 тыс. чел., а с подчиненными населенными пунктами – около   4 тыс. 
чел. (см. таблицу 5.3). В последующий период численность жителей в 
границах поселения несколько сократилась, главным образом за счет 
небольших населенных пунктов, однако оставалась сравнительно стабильной 
на уровне 3,2-3,4 тыс. чел.  

Следующий этап роста Тырети 1-й был связан со строительством 
соляного рудника. Еще в 1950-1956 гг. работавшие в районе нефтеразведчики 
подняли с полукилометровой глубины керны чистейшей каменной соли. В 



начале 60-х годов трест Востсибнефтегеология обнаружил 10 солевых 
пластов мощностью от 1,6 до 16,4 метра. По составу обнаруженная соль 
представляет собой NaCl, без каких-либо химических примесей. 
Госкомиссия СССР по запасам признала промышленными пятый, седьмой и 
восьмой пласты: соли в них около 1,5 млрд. т. При добыче 2 млн. т в год 
этого хватит, по меньшей мере, на 700 лет. 

В 1968 г. Минпищепром СССР утвердил проектное здание на 
строительство Тыретского солерудника, и 19 марта 1969 г. Совет Министров 
СССР издал соответствующее постановление. Строительство солерудника 
началось 4 июля 1969 г. Прокладка главного и вспомогательного стволов 
шахты началась в 1976 году. Строители столкнулись с серьёзными 
гидрогеологическими трудностями, грунт приходилось замораживать, чтобы 
шахту не заливало водой. К 1982 году закончилось строительство 
вспомогательного ствола глубиной 565 метров, а к 1985 г. - главного, 
глубиной 621 м.  

Ввод в действие солерудника сопровождался строительством 
микрорайона 5-этажных жилых домов и ростом численности населения. В 
1986 г. село Тыреть 1-я получило статус рабочего поселка и перешло в 
категорию городских населенных пунктов, к 1989 г. численность городских 
жителей достигла 4,4 тыс. чел. (см. таблицу 5.3). В тот же период б-п Грязная 
Выемка и з. Матаган потеряли население и были упразднены. 

В последнее десятилетие ХХ века и в начале XXI века численность 
жителей городского поселения оставалась сравнительно стабильной на 
уровне 4,3-4,5 тыс. чел. (см. таблицу 5.4). Однако в последние годы в связи с 
сокращением персонала на Тыретском солеруднике и нехваткой рабочих 
мест поселок испытал сокращение населения, и к 2012 г. численность 
жителей муниципального образования составила 3,96 тыс. чел.  

 
Таблица 5.3 - Динамика численности жителей Тыретского 

городского поселения 
(по данным переписей населения 1959-1989 гг.) 

 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 
р.п. Тыреть 1-я 3 448 2 877 3 222 4 421 
б-п Грязная Выемка 68 43 16 упразднен 
п.ж-д. ст. Делюр 153 134 101 72 
з. Мамуркова 142 100 74 43 
з. Матаган 145 60 26 упразднена 
Всего 3 956 3 214 3 439 4 536 

 
Таблица 5.4 - Динамика численности жителей населенных пунктов 

Тыретского муниципального образования за 2006-2012 гг., 2020,2021 г.г 
 

(по данным текущего статистического учета). 
 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2011 г. 2012 г. 2020 2021 

р.п. Тыреть 1-я 4 265 4 288 4 337 4 382 3 843 3 882 3936 3918 
п.ж-д. ст. Делюр 61 58 49 58 49 39 27 22 



з. Мамуркова 53 54 54 63 43 43 44 41 
Население всего  4 379 4 400 4 440 4 503 3 935 3 964 4007 3981 
в т.ч. городское 4 265 4 288 4 337 4 382 3 843 3 882 3936 3918 
          сельское 114 112 103 111 92 82 71 63 

 
В отличие от характерных для Иркутской области и для всей России в 

целом демографических тенденций, Тыретское городское поселение в конце 
ХХ – начале ХХI века не испытало существенной естественной убыли 
населения, за период 2001-2011 гг. она составила 0,05 тыс. чел., а в 
отдельные годы там наблюдался небольшой естественный прирост (в 2003 г., 
2007-2009 гг.; см. таблицу 5.5). В то же время в последние годы имел место 
отток мигрантов, не отраженный в материалах текущего статистического 
учета (2020 г ) и который выявиться по итогам переписи населения 2021 г. 
Поскольку среди мигрантов большую часть обычно составляют лица в 
трудоспособном возрасте, этот процесс привел к сокращению их удельного 
веса в населении и резкому росту доли пенсионных возрастов (см. таблицу 
5.6).  

В настоящее время демографические процессы характеризуются 
незначительной убылью, но также и тенденцией к стабилизации населения, 
баланса результатов его естественного и механического движения. На 
перспективу в условиях сохранения и развития экономической базы 
ожидается небольшой прирост численности жителей, что позволяет 
прогнозировать стабилизацию демографической структуры с учетом 
процессов старения существующего населения. Прогноз возрастной 
структуры населения представлен в таблице 5.6. 

 
Таблица 5.5 - Динамика численности населения р.п. Тыреть 1-я (по 

данным текущего статистического учета) 
 

год 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
21

 

Численность постоянного 
населения на начало 
года*, тыс. чел. 

4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 4,4 3,8 3,8 
3,9 

Родилось чел. 63 73 71 73 48 66 73 67 68 37 11 
Рождаемость (на 1000 
жит.) 

15,0 17,4 16,9 17,4 11,2 15,3 17,0 15,2 17,9 9,7 
2,3 

Умерло чел. 84 65 87 76 67 53 63 57 69 57 30 
Смертность  
(на 1000 жит.) 

20,0 15,5 20,7 18,1 15,6 12,3 14,7 12,9 18,2 15,0 
6.5 

Естественный прирост 
(убыль) чел. 

-21 8 -16 -3 -19 13 10 10 -1 -20 
-13 

Естественный прирост 
(убыль)  
на 1000 жит. 

-5,0 1,9 -3,8 -0,7 -4,4 3,0 2,3 2,3 -0,3 -5,3 
-2,8 

Прибыло чел. 176 131 145 99 119 133 133 102 63 183 36 



Выбыло чел. 92 108 119 78 77 97 98 64 60 160 16 
Механический прирост 
(убыль) чел. 

84 23 26 21 42 36 35 38 3 23 
+20 

* за 2010-2011 гг.- расчетные данные на основании итогов переписи населения 2010 г. 
 
Таблица 5.6 - Возрастная структура населения  

(в % к общей численности) 

Возрастные группы 
по данным переписей 

населения 
прогноз 

1989 г. 2002 г. 2010 г. 2022 г. 2032 г. 
лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) 35,0 25,5 25,9 25,0 24,0 
лица в трудоспособном возрасте 
(мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) 

52,0 59,5 37,2 38,0 38,0 

лица старше трудоспособного возраста 
(мужчины 60 лет и старше;  
женщины 55 лет и старше) 

13,0 15,0 36,9 37,0 38,0 

итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

В состав трудовых ресурсов включаются лица в трудоспособном 
возрасте, работающие пенсионеры и подростки. По состоянию на исходный 
год разработки генерального плана их численность составила 1,55 тыс. чел., 
или 39,2% населения, из них 31,3% (1,24 тыс. чел.) занято в экономике. 
Поселение отличается высоким уровнем занятости, удельный вес незанятого 
населения составляет всего 5,3% общей численности.  

На основании прогноза возрастной структуры населения, анализа 
современного баланса трудовых ресурсов и перспектив экономического 
развития села составлен расчет трудовых ресурсов на I очередь и расчетный 
срок генерального плана (см. таблицу 5.7). На перспективу ожидается 
стабилизация с некоторым ростом численности трудовых ресурсов и занятых 
в экономике, повышение уровня занятости населения.  

 
Таблица 5.7 - Расчет трудовых ресурсов 

 
 Исходный 

год 
I очередь 
(2022 г.) 

Расчетный срок 
(2032 г.) 

тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. % 
Население всего 3,96 100,0 3,98 100,0 4,00 100,0 
Трудовые ресурсы всего 1,55 39,2 1,60 40,0 1,60 40,0 
 в т. ч. население в трудоспособном 
возрасте 

1,47 37,2 1,52 38,0 1,52 38,0 

           работающие лица старше и 
моложе трудоспособного возраста 

0,08 2,0 0,08 2,0 0,08 2,0 

Распределение трудовых ресурсов       

Занятые в экономике 1,24 31,3 1,30 32,5 1,40 35,0 
Неработающие учащиеся в 
трудоспособном возрасте  

0,04 1,0 0,04 1,0 0,04 1,0 

Трудоспособные лица, не занятые в 
экономике* 

0,21 5,3 0,20 5,0 0,10 2,5 



Неработающие инвалиды и  
пенсионеры в трудоспособном 
возрасте 

0,06 1,5 0,06 1,5 0,06 1,5 

* включают военнослужащих, безработных, лиц, занятых в домашнем, личном подсобном 
хозяйстве и др. 

В число лиц, занятых в экономике (самодеятельное население), входят 
кадры градообразующих отраслей, а также предприятий и учреждений 
обслуживания. Абсолютная численность лиц, занятых в экономике, 
соответствует прогнозным показателям, приведенным в таблице 5.2. В 
условиях стабилизации населения численность жителей Тыретского 
городского поселения на расчетный срок генерального плана составит 4,0 
тыс. чел. (см. таблицу 5.8). 

 
Таблица 5.8 - Трудовая структура населения 

 
 

Исходный год 
Iочередь 
2022 г. 

Расчетный 
срок 2032 г. 

тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. % 
Самодеятельное население 1,24 31,3 1,3 32,5 1,4 35,0 
в т. ч. градообразующая группа 0,73 18,4 0,75 18,8 0,8 20,9 
           обслуживающая группа 0,51 12,9 0,55 13,7 0,6 15,0 
Несамодеятельное население 2,72 68,7 2,7 67,5 2,6 65,0 
Население всего 3,96 100,0 4,0 100,0 4,0 100,0 

 
Население на перспективу по-прежнему будет концентрироваться в р.п. 

Тыреть 1-я, численность жителей других населенных пунктов останется 
незначительной (см. таблицу 5.9). В то же время ликвидация существующих 
населенных пунктов проектом не предусматривается. 

 
Таблица 5.9 - Проектное размещение населения Тыретского 

муниципального образования  
тыс. чел. 

 Исходный 
год 

Iочередь 
2022 г. 

Расчетный 
срок 2032 г. 

Тыретьское городское поселение 3,96 4,0 4,0 
р.п. Тыреть 1-я 3,88 3,9 3,9 
прочие 0,08 0,1 0,1 
 

5.3. Использование территории 

5.3.1. Существующая организация территории и её использование 
 
Территория Тыретского городского поселения в границах 

муниципального образования, установленных в соответствии с законом 
Иркутской области от 02.12.2004 г. № 75-оз «О статусе и границах 
муниципальных образований Заларинского района Иркутской области», 
закон Иркутской области от 16.12.2013 N 123-оз составляет 1151,0 га. 



Площадь застроенных территорий – 543,6 га, или 47,2% всех земель 
поселения. Ландшафтно-рекреационные территории занимают 33,8% 
площади, земли прочих видов использования (главным образом, территории 
сельскохозяйственного назначения) – 19% всей площади поселения. Следует 
отметить, что часть территории р.п. Тыреть 1-я и п.ж-д.ст. Делюр (всего 6,8 
га) размещаются в границах Веренского муниципального образования и в 
баланс территории Тыретского городского поселения не входят. 

Территория р.п. Тыреть 1-я в существующих границах на территории 
Тыретского городского поселения составляет 693,5 га. В настоящее время 
застроенная территория занимает 399,0 га, или 57,5% всех земель в границах 
поселка. В состав жилой зоны входят 5-этажный микрорайон Солерудника 
(14,2 га), массив малоэтажной застройки, главным образом индивидуальной 
усадебной, при железнодорожной станции (211,4 га), а также обширные 
садоводства (58,8 га) и пустующие участки (2,6 га). Общая площадь жилой 
зоны составляет 287,0 га, или 41,4% застройки. Общественно-деловая зона 
(главным образом, объекты обслуживания поселенного значения) 
размещается на площади 8,7 га. В состав производственных территорий в 
основном входят участки ОАО «Тыретский солерудник» и Заларинского РЭС 
Ангарских электрических сетей ГУЭП «Облкоммунэнерго», а также 
недействующих промышленных и коммунально-складских объектов; их 
суммарная площадь составляет 84,0 га. На ландшафтно-рекреационную зону 
(главным образом, участки природных ландшафтов) приходится 259,2 га, в 
их состав входят также озелененные территории общего пользования (1,3 га). 
Земли сельскохозяйственного назначения в границах поселка занимают 31,5 
га, участки транспортной и инженерной инфраструктуры – 18,9 га, кладбище 
– 3,8 га, пожарное депо – 0,4 га.  

Поселок железнодорожной станции Делюр в границах поселения 
занимает 10,4 га. Территория застройки представлена селитебной зоной (5,6 
га) и территорией внешнего транспорта (0,1 га), всего 5,7 га, или 54,8% 
площади поселка. Остальная площадь (4,7 га) приходится на земли 
сельскохозяйственного назначения. 

Площадь з. Мамуркова в современных границах составляет 80,9 га. 
Территория застройки, представленная жилой зоной, составляет 34,9 га 
(43,1% всех земель). Преобладающая часть земель приходится на 
ландшафтно-рекреационную зону, которая занимает 46,0 га.  

Вне границ населенных пунктов площадь земель Тыретского 
городского поселения составляет 366,2 га, или 31,8% всей территории 
поселения. На застроенную территорию приходится 103,5 га или 28,3% всех 
межселенных земель. В р.п. Тыреть 1-я жилая застройка фактически вышла 
за его границы и занимает в настоящее время 2,9 га, или 0,9% всей жилой 
зоны поселения. Значительную площадь занимают территории транспортной 
инфраструктуры, главным образом железной дороги (100,6 га) и земли 
сельскохозяйственного назначения (178,9 га). На ландшафтно-
рекреационные территории приходится 83,3 га, на производственные участки 
– 0,5 га.  



  



 
Таблица 5.10 - Существующее использование территории 

Тыретского городского поселения в современных границах населенных 
пунктов 

Территории 

р.
п.

 Т
ы

ре
ть

 1
-я

 

п.
ж

-д
.с

т.
 Д

ел
ю

р 

з.
 М

ам
ур

ко
ва

 

вн
е 

гр
ан

иц
 

на
се

ле
нн

ы
х 

пу
нк

то
в 

Итого 

га % 

Территории жилых зон 287,0 5,6 34,9 2,9 330,4 28,7 
среднеэтажная застройка 14,2 - - - 14,2 1,3 
малоэтажная застройка 211,4 5,6 34,9 2,9 254,8 22,1 
в т. ч. индивидуальные 
жилые 
          дома с 
приусадебными 
          участками 

208,9 5,6 34,9 2,9 252,3 21,9 

        секционные 
        малоэтажные жилые 
дома 

2,5 - - - 2,5 0,2 

садоводства 58,8 - - - 58,8 5,1 
прочие жилые территории 2,6 - - - 2,6 0,2 
Общественно-деловая зона 8,7 - - - 8,7 0,8 
Производственная зона 84,0 - - 0,5 84,5 7,3 
Зона инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры  

18,9 0,1 - 100,6 119,6 10,4 

Рекреационная зона 259,2 - 46,0 83,3 388,5 33,8 
в т. ч. озелененные 
территории общего 
пользования 

1,3 - - - 1,3 0,1 

Зона сельскохозяйственного 
использования 

31,5 4,7 - 178,9 215,1 18,7 

Зона специального 
назначения  

3,8 - - - 3,8 0,3 

Режимная зона 0,4 - - - 0,4 0,0 
Общая площадь земель 693,5 10,4 80,9 366,2 1 151,0 100,0 

 
Анализ современного использования территории Тыретского 

городского поселения позволяет сделать вывод о его сравнительно высокой 
эффективности. Около половины земель поселения застроено, площадь 
жилой зоны составляет 330,4 га (28,7% земель поселения), в т.ч. 58,8 га 
садоводческо-огородных участков; площадь жилой зоны в расчете на одного 
жителя (без учета садоводств и пустующих участков) составляет 679,3 м2. 
Участки общественных учреждений и предприятий обслуживания занимают 
8,7 га, или 22 м2 в расчете на одного жителя. Озелененные территории 
общего пользования имеются только в р.п. Тыреть 1-я и занимают 1,3 га или 



3,3 м2 в расчете на одного жителя поселения, что составляет 33% 
нормативного уровня. Спортивные сооружения в поселении отсутствуют.  

Производственные территории занимают 84,5 га, или 7,3% всех земель 
поселения. Значительные площади приходятся на земли транспортной 
инфраструктуры – 119,6 га, или 10,4%. Существенную часть площади 
поселения (388,5 га, или 33,8%) представлена ландшафтно-рекреационными 
территориями, сельскохозяйственные земли занимают 215,1 га (18,7%). 
Небольшие участки приходятся на специальные территории (3,8 га) и 
режимные зоны (0,4 га). Существующее использование территории 
Тыретского городского поселения отражено в таблице 5.10. 

 
5.3.2. Планируемое использование территории 
 
Проектом генерального плана предлагается совершенствование 

использования территории Тыретского городского поселения.  
Необходимо отметить, что сведения о границе Тыретского 

муниципального образования в соответствии с информацией бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской 
области были внесены в Единый государственный реестр недвижимости 
(уведомление от 12.02.2020г.), с реестровым номером 38:04-3.5.  

По уточнённым данным площадь территории Тыретского 
муниципального образования составляет - 1 157,88 га. 

Площадь застроенных земель по проекту расширяется на 57,74 га 
(7,4%) и составит к расчетному сроку 842,54 га, или 72,7% всей территории 
поселения. Площадь ландшафтно-рекреационных территорий сократится – 
на 13,69 га (1,2%). Земли сельскохозяйственного использования составят 9,9 
га (0,9%) от площади муниципального образования.  

К расчетному сроку предусматривается расширение жилой зоны, 
которая увеличится на 33,89 га по сравнению с исходным годом разработки 
генплана на 2,9%, до 364,29 га. Новые жилые дома размещаются в основном 
на участках, высвобождаемых при сносе ветхого жилья и использовании 
площадок недействующих промышленных и коммунально-складских 
объектов в границах существующей застройки. В связи с размещением 
нового жилищного строительства в усадебном исполнении средняя 
плотность жилой застройки в границах проекта (без учета садоводств) к 
расчетному сроку снижается на 6,2% (с 321,9 м2/га до 302,1 м2/га), при этом 
средняя плотность населения в границах жилых кварталов уменьшается на 
10,9% с 14,7 до 13,1 чел./га; разница обусловлена проектным повышением 
средней жилищной обеспеченности с 21,9 м2/чел. до 23 м2/чел. Генеральным 
планом предлагается расширение участков под учреждения и предприятия 
обслуживания. Их суммарная площадь увеличивается на 32,4% и к 
расчетному сроку составит 20.5 га.  



Необходимая площадь озелененных территорий общего пользования 
внемикрорайонного значения на расчетный срок определяется согласно СП 
42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, (п.9.8, 
табл. 9.2), для Тыретского муниципального образования в расчете на 
население 4,0 тыс. чел. составляет 4,0 га при нормативной обеспеченности 10 
м2/чел. 

В настоящее время зеленые насаждения общего пользования в 
границах проекта имеются только в р.п. Тыреть 1-я и занимают 1,3 га. 
Проектом намечено размещение озелененных территорий общего 
пользования в р.п. Тыреть 1-я на площади 3,0 га. По проекту площадь 
озелененных территорий общего пользования Тыретского городского 
поселения составит 3,6 га, или 10,8 м2 на одного жителя, что несколько выше 
нормативной потребности. 

Нормативная территория физкультурно-спортивных сооружений 
общего пользования определяется в соответствии с рекомендациями 
приложения Д, СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*, на уровне 0,7-0,9 га на 1 тыс. жителей и на расчетный 
срок для населения 4,0 тыс. чел. составляет 2,8-3,6 га. Проектом 
предусматривается размещение спортивных сооружений в р.п. Тыреть 1-я 
площадью 3,5 га, что соответствует нормативному уровню.  

Проектом предлагается совершенствование функционального 
зонирования территории населенных пунктов муниципального образования. 
Развивается жилая и общественная застройка, площадь производственной 
зоны по проекту сокращается на 21,7 га, или на 25,7%, за счет 
неиспользуемых участков промышленных и коммунально-складских 
объектов. Проектное использование территории приведено в таблице 5.11. 

 
Таблица 5.11 - Проектное использование территории Тыретского 

сельского поселения 
 

Наименование  
функциональной зоны 

Площадь, га 

р.п. 
Тыреть 

з. Мамуркова п. ж-д 
ст. 

Делюр 

Тыретское 
городское 
поселение 

зона застройки индивидуальными 
жилыми домами 

323,3 20,8 8,6 - 

зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный) 

11,6   -   

многофункциональная 
общественно-деловая зона 

4,7 - - - 

зона специализированной 
общественной застройки 

15,8 - - - 

производственная зона 48,8 - - 2,9 



зона инженерной инфраструктуры 16,0 0,6 - 0,6 

зона транспортной 
инфраструктуры 

31,5 0,7 - 111,6 

производственная зона 
сельскохозяйственных 
предприятий 

8,5 - - - 

иные зоны сельскохозяйственного 
назначения 

- - 1,4 - 

зона озелененных территорий 
общего пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, бульвары, 
городские леса) 

3,6 - - - 

зона лесов - - - 8,5 

зона акваторий 16,7 8,4 - 63,2 

иные зоны 197,0 27,6 9,5 128,5 

зоны специального назначения 0,7 - - - 

зона кладбищ 3,9 - - - 

зона озелененных территорий 
специального назначения 

82,6 - - - 

Итого 
764,90 58,11 19,53 315,34 

 

5.3.3. Предложения по изменению и установлению планируемых 
границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. 

 
На территории Тыретского муниципального образования - городского 

поселения расположены 3 населенных пункта: р.п. Тыреть 1-я, поселок ж-д 
станция Делюр, з. Мамуркова в отношении которых в составе проекта были 
даны предложения по изменению границ. 

На сегодняшний день, установленных границ населенных пунктов, 
входящих в состав Тыретского муниципального образования нет. Сведения о 
границах не внесены в ЕГРН. В информации кадастрового деления отражены 
земли, относящиеся к категории земель населенных пунктов. Данные 
территории включают застроенные жилым фондом территории, территории 
производства, природные территории, инженерной и транспортной 
инфраструктуры и т.д.  

В соответствии с информацией кадастрового деления, существующая 
площадь земель, относящаяся к категории земель населенных пунктов 
отражена в таблице 5.10 и составляет площадь –784,8 га. В границах 
поселения. 

Согласно данным Государственного лесного реестра границы 
населенных пунктов Делюр, Тыреть, Мамрукова имеют пересечения с 
землями лесного фонда (схемы см. в таблице 5.12).  

Также в соответствии с информацией Министерства лесного комплекса 
Иркутской области (письмо от 17.01.2022 №02-91-363/22) земельные 



участки, стоящие на государственном кадастровом учете с иной категорией и 
пересекающие земли лесного фонда в границах Тыретского муниципального 
образования на межведомственной комиссии не рассматривались.  
В таблице 5.12 приведена информация, представленная Министерством 
лесного комплекса Иркутской области в разрезе населенных пунктов 
поселения, имеющих пересечения с землями лесного фонда Заларинского 
лесничества.  

 



Таблица 5.12 - Пересечение границ населенных пунктов с землями лесного комплекса по сведениям 
Министерства лесного комплекса Иркутской области   

 
№ 
п/п 

Наименование населенных 
пунктов 

Схема пересечения границ населенных пунктов  
Тыретского МО с землями лесного фонда 

1.  Границы з. Мамурково частично 
расположены на землях лесного 
фонда: Заларинское 
лесничество, Тыретское 
участковое лесничество, ТУ № 1 
(с-з «Веренский», 
квартал 19, выдел 2ч 

 

 
 



2.  Границы р.п.Тыреть 1-я 
частично расположены на 
землях лесного фонда: 
Заларинское лесничество, 
Тыретское участковое 
лесничество, ТУ № 1  
(с-з «Веренский», 
квартал 15, выдел 24ч 
квартал 18, выдел 5ч 
квартал 21, выдел 1ч  
 

 
3.  поселок ж-д станция Делюр 

Заларинское лесничество, 
Тыретское участковое 
лесничество,  
ТУ № 1 (с-з «Веренский», 
квартал 3, выдел 46ч 
квартал 7, выдел 1ч 
квартал 8, выдел 1ч 

 



 
 
 
 
 



При подготовке проекта генерального плана Тыретского 
муниципального образования, учитывались требования части 19 ст24 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
когда при подготовке в составе проекта генерального плана поселения или 
городского округа карты границ населенных пунктов в границы населенного 
пункта подлежит включению земельный участок из земель лесного фонда в 
случае, если все его границы являются смежными с земельными участками, 
расположенными в границах населенного пункта (с учетом сохранения в 
отношении такого земельного участка ограничений в соответствии с частью 
6.1 статьи 36 настоящего Кодекса). 

При подготовке проекта генерального плана Тыретского 
муниципального образования, учитывались требования части 20 ст. 24 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
когда границы населенных пунктов определяются с учетом местоположения 
границ земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого 
имущества, на которые права граждан и юридических лиц возникли до 
01.01.2016, в соответствии нормами законодательства, попадающих под 
действие части 3 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О 
переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (в 
ред. от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях устранения 
противоречий в сведениях государственных реестров и установления 
принадлежности земельного участка к определенной категории земель»), а 
также с принятыми решениями межведомственной рабочей группы «По 
решению вопросов приведения государственных учетов лесов в соответствие 
с фактической площадью земель лесного фонда», работающей при 
Правительстве Иркутской области и инициирующей внесение изменения в 
лесоустроительный регламент, утвержденный приказом Министерства 
лесного комплекса Иркутской области от 11.09.2018 №73-мпр и 28.02.2020 
№02-91.7154/20 (далее - Министерство). 

Проектом предлагается изменение границ населенных пунктов, 
входящих в состав Тыретского муниципального образования, путем 
исключения из границ земель лесного фонда. Населенные пункты р.п. 
Тыреть 1- я, поселок ж.д.с Делюр, з. Мамуркова будут развиваться за счет 
внутренних территориальных резервов. Генеральным планом 
предусматривается упорядочивание формирование кварталов застройки 
населенных пунктов и определение резерва территорий для обеспечения 
перспектив их развития на расчетный срок генерального плана.  

Площадь населенных пунктов в проектных границах составит: 
• р.п Тыреть1-я - 764,9га; 
• п. ж.д.с Делюр - 19,5 га; 
• з. Мамуркова - 58,3 га.  

 



Таблица 5.13 - Перечень земельных участков, исключаемых из границ населенных пунктов, с указанием 
категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого 
использования 

№ 
п/п 

Кадастровый 
номер з/у, 

адрес 
расположения 

Площадь, м2 Адрес Разрешенное 
использование з/у 

Категория 
земель 

сущ. 

Площадь 
пересечений 

ЗЛФ с з/у 
(кв.м) 

Категория 
земель 

планируемая. 

1 2  3 4 5 7 9 

р.п.Тыреть 

1.  Части 
кадастровых 
кварталов  
38:04:020101 
38:04:050102 
 

74 388 Заларинский район, 
р.п.Тыреть 1-я, юго-
западная часть и 
северная 

Неразграниченный 
участок 

Земли населённых 
пунктов 

18 671.2 Земли лесного 
фонда 
Земли 
сельскохозяйст
венного 
назначения 

2.  Часть 
земельного 
участка 
38:04:020640:1 

259 334 Иркутская область, 
Заларинский район, в 
границах 
муниципального 
образования 
Заларинский район 

- Земли 
промышленности, 
энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельно 

- Земли 
промышленнос
ти, энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельно 

3.  Часть 
земельного 
участка 
38:04:050102:4
50 

15 966 Иркутская область, 
Заларинский район 

под эксплуатацию 
автодороги "Тыреть - 
Тагна - Хор - Тагна" 

Земли 
промышленности, 
энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 

- Земли 
промышленнос
ти, энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 



обеспечения 
космической 
деятельно 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельно 

з. Мамурково 

4.  Часть 
земельного 
участка 
38:04:050102:4
50 

3 059 Иркутская область, 
Заларинский район, 
з. Мамуркова 

под эксплуатацию 
автодороги "Тыреть - 
Тагна - Хор - Тагна" 

Земли 
промышленности, 
энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельно 

- Земли 
промышленнос
ти, энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельно 

5.  Части 
кадастровых 
кварталов  
38:04:020109 
38:04:050102 

4 343 Иркутская область, 
Заларинский район, 
з. Мамуркова 

- Земли населённых 
пунктов 

2 375 Земли лесного 
фонда, земли 
сельхозназначе
ния 

6.  38:04:020109:6
8 

2 000 Иркутская область, 
Заларинский район, 
заимка Мамуркова, 
ул. Верхняя, 26 

Для индивидуального 
жилищного 
строительства 

Земли населённых 
пунктов 

2 000 Земли лесного 
фонда 

поселок ж-д станции Делюр 

7.  Часть 
земельного 
участка 
38:04:050540:1 
Земельный 
участок в 
составе ЕЗП 

47 140 Иркутская область, 
Заларинский район,  
поселок ж/д станции 
Делюр 

- Земли 
промышленности, 
энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 

3 758 Земли лесного 
фонда 
Земли 
промышленнос
ти, энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещания, 
телевидения, 



космической 
деятельно 

информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельно 

8.  Части 
кадастровых 
кварталов  
38:04:050102 
38:04:050501 

12 874 Заларинский район, 
поселок ж/д станции 
Делюр 

- Земли населённых 
пунктов 

8 836 Земли лесного 
фонда 
Земли 
сельскохозяйст
венного 
назначения 

 
Таблица 5.13 – Сведения о земельных участках и объектах недвижимого имущества, права на которые 

зарегистрированы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также 
неразграниченных земельных участках, включаемых в границы населенных пунктов 

 
№ 
на 

карт
е 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Площадь, м2 Адрес Разрешенное 
использование 

Категория земель 
(сущ-я) 

Категория 
земель 

(проектная) 

1 2 3 4 5 6 7 
р.п. Тыреть 

1. Части 
кадастровых 
кварталов  
38:04:020101 
38:04:020106 
38:04:020107 
38:04:020111 
38:04:050101 
38:04:050102 
38:04:050104 
38:04:130301 

357 591 Иркутская область, 
Заларинский район 

- - Земли населённых пунктов 



№ 
на 

карт
е 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Площадь, м2 Адрес Разрешенное 
использование 

Категория земель 
(сущ-я) 

Категория 
земель 

(проектная) 

1 2 3 4 5 6 7 
2. Часть земельного 

участка 
38:04:000000:2840 

2 061 Иркутская область, 
Заларинский район, 
р.п.Тыреть 1-я, 
северо-восточной 
часть 

Скотоводство Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных пунктов 

3. 38:04:050101:810 93 Иркутская область, 
Заларинский район, 
р.п.Тыреть 1-я 

Благоустройство 
территории 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных пунктов 

з. Мамуркова 
4. Части 

кадастровых 
кварталов  
38:04:020109 
38:04:050102 

35 877 Иркутская область, 
Заларинский район 

- - Земли населенных пунктов 

п. ж-д ст. Делюр 
5 Части 

кадастровых 
кварталов  
38:04:050101 
38:04:050102 
38:04:050501 

50 614 Иркутская область, 
Заларинский район 

- - Земли населенных пунктов 

 
 



Общая площадь исключаемых из границ населенных пунктов 
Тыретского МО (р.п Тыреть1-я, п. ж.д.с Делюр, з.Мамурково) составляет – 
41,9 га. 

Проектные границы населенных пунктов представлены в Приложении 
1 к генеральному плану, содержащем сведения о границах населенных 
пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в 
состав городского поселения, а также графических материалах - Карте 
границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных 
пунктов), входящих в состав муниципального образования. 

5.4 Архитектурно-планировочная организация территории 

5.4.1. Функциональное зонирование территории 

При формировании планировочной структуры территории городского 
поселения предусматривалось необходимость выполнения следующих 
факторов (в соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*): - компактное 
размещение и взаимосвязь функциональных зон с учетом их допустимой 
совместимости;  

- зонирование и структурное членение территории в увязке с системой  
общественных центров, транспортной и инженерной инфраструктурой;  

- эффективное использование территорий в зависимости от ее 
градостроительной ценности, допустимой плотности застройки, размеров 
земельных участков;  

- комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, 
природно-климатических, историко-культурных, этнографических и других 
местных особенностей;  

- эффективное функционирование и развитие систем 
жизнеобеспечения,  
экономия топливно-энергетических и водных ресурсов;  

- охрана окружающей среды, памятников истории и культуры;  
- охрана недр и рациональное использование природных ресурсов;  
- условия для формирования транспортной и инженерной 

инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов. 
В генеральном плане функциональное зонирование территории было 

приведено в соответствие с  Приказом Минэкономразвития России от 
09.01.2018 N 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в 
документах территориального планирования объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о 
признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 
декабря 2016 г. N 793». 

Генеральным планом предусматривается четкое зонирование 
проектируемой территории на зоны различного функционального значения с 
учетом функциональных и транспортных связей этих частей между собой и 
соблюдением экологических, экономических, санитарных, архитектурных и 



других требований, направленных на обеспечение благоприятных условий 
для отдыхающих, расселения постоянного населения, охраны природы. 

На проектном плане выделяются следующие виды функциональных 
зон: 

Жилые зоны 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами; 

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 

включая мансардный); 

В населенных пунктах Тыретского городского поселения жилые зоны 
предусматривают размещение преимущественно жилых домов усадебного и 
коттеджного типов, допускается размещение многоквартирных малоэтажных 
жилых домов, блокированных жилых домов с земельными участками при 
домах (квартирах), среднеэтажных жилых домов. Для жителей 
многоквартирных жилых домов хозяйственные постройки для скота и птицы 
могут выделяться за пределами жилой зоны. 

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных 
или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового 
назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального 
общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок 
автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием 
граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.  

Общественно-деловые зоны 
Многофункциональная общественно-деловая зона; 

Зона специализированной общественной застройки;  

Общественно-деловые зоны формируются, как территории размещения 
объектов массового посещения. Общественно-деловые зоны предназначены 
для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, 
общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, 
предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и 
высшего образования, административных, научно-исследовательских 
учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, 
объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с 
обеспечением жизнедеятельности граждан. 

По типу застройки и составу размещаемых объектов общественно-
деловые зоны поселения подразделяться на многофункциональные зоны и 
зоны специализированной общественной застройки. 

Зоны специализированной общественной застройки формируются как  
специализированные центры поселкового значения – административные, 
медицинские, учебные, торговые, спортивные и другие, которые 
размещаются в пределах населенного пункта.  

В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в 
общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, 
гаражи. 



Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур  

Производственная зона; 

Зона инженерной инфраструктуры; 

Зона транспортной инфраструктуры; 

В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной  
инфраструктур включены производственные зоны – зоны размещения 
производственных объектов с различными нормативами воздействия на 
окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-
защитных зон шириной более 50 м.  
Зоны транспортной и инженерной инфраструктур следует предусматривать 
для размещения сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, 
связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития.  

Зоны сельскохозяйственного использования 
Производственная зона сельскохозяйственных предприятий; 

Иные зоны сельскохозяйственного назначения; 

В состав зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, 
включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны 
сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами 
сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского 
хозяйства, садоводства и огородничества, развития объектов 
сельскохозяйственного назначения. 

Зоны рекреационного назначения 
Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, 

сады, скверы, бульвары, городские леса); 

Иные зоны; 

      Зоны лесов 

      Зоны акваторий; 

В состав зон рекреационного назначения включаются зоны в границах 
территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, садами, 
озерами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и 
предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и 
спортом. При формировании рекреационных зон учитывались 
существующие массивы лесов вокруг и внутри территории населенных 
пунктов, которые допускается преобразовывать в лесопарки и относить 
дополнительно к озелененным территориям общего пользования.  

При этом в проекте предусмотрено сохранение сложившихся 
ландшафтов, обеспечивая их пространственную взаимосвязь с природными 
экосистемами. 

Зоны специального назначения 
Зоны специального назначения;  

Зона кладбищ; 

Зона озелененных территорий специального назначения; 



В состав зон специального назначения могут включаются зоны, 
занятые кладбищами, скотомогильниками, объектами, используемыми для 
захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами, 
размещение которых может быть обеспечено только путем выделения 
указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. 

В генеральном плане устанавливаются иные виды территориальных 
зон, выделяемые с учетом функциональных зон и особенностей 
использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

Функциональные зоны могут включать в себя территории общего 
пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, 
набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами. 

В таблице 5.14 представлены параметры функциональных зон и 
перечень объектов капитального строительства местного значения, 
размещаемых в данных зонах (см. таблица 5.15). 

 
Таблица 5.14 - Параметры функциональных зон 

Наименование  
функциональной зоны 

Площадь, га 

р.п. 
Тыреть 

з. 
Мамуркова 

п. ж-д ст. 
Делюр 

Тыретское 
городское 
поселение 

жилые зоны         

зона застройки индивидуальными 
жилыми домами 

323,3 20,8 8,6 - 

зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный) 

11,6   -   

общественно-деловые зоны         
многофункциональная 
общественно-деловая зона 

4,7 - - - 

зона специализированной 
общественной застройки 

15,8 - - - 

производственные зоны, зоны 
инженерной и транспортной 
инфраструктур 

        

производственная зона 48,8 - - 2,9 

зона инженерной инфраструктуры 16,0 0,6 - 0,6 

зона транспортной 
инфраструктуры 

31,5 0,7 - 111,6 

зоны сельскохозяйственного 
использования 

        

производственная зона 
сельскохозяйственных 
предприятий 

8,5 - - - 

иные зоны сельскохозяйственного 
назначения 

- - 1,4 - 



зоны рекреационного назначения         

зона озелененных территорий 
общего пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, бульвары, 
городские леса) 

3,6 - - - 

зона лесов - - - 8,5 

зона акваторий 16,7 8,4 - 63,2 

иные зоны 197,0 27,6 9,5 128,5 

зоны специального назначения         

зоны специального назначения 0,7 - - - 

зона кладбищ 3,9 - - - 

зона озелененных территорий 
специального назначения 

82,6 - - - 

Итого 
764,90 58,11 19,53 315,34 

 
 
 



Таблица 5.15 - Планируемые для размещения объекты капитального строительства местного значения 
 
5.15.1 - Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов 

местного значения в области образования 
 

№ 
п/п 

Вид 
объекта Назначение Наименование 

Основн
ые 

характ
еристи

ки 

Месторасполо
жение 

Очеред
ность 

строите
льства 

объекта 

Функцион
альная 

зона 

Зоны с 
особыми 
условиям

и 
использов

ания 
территор

ии 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  

Объекты 
капитального 
строительства 
местного значения 
в области 
образования 

Оказание 
образовательн
ых услуг в 
области 
дошкольного 
образования 

Реконструкция 
дошкольного 
образовательног
о учреждения 
(МДОУ 
комбинированно
го типа 
«Полянка») 

на 350 
мест р.п. Тыреть 1-я 2032 

Зона 
специализ
ированной 
обществен
ной 
застройки 

 
не 

требуется 

Стратегия 
социально-
экономического 
развития 
муниципального 
образования 
«Заларинский 
район» до 2030 
года  

2.  

Объекты 
капитального 
строительства 
местного значения 
в области 
образования 

Оказание 
образовательн
ых услуг в 
области 
дошкольного 
образования 

Строительство 
дошкольного 
образовательног
о учреждения 
(ДОУ) в частном 
секторе  

на 50 
мест р.п. Тыреть 1-я 2032 

Зона 
специализ
ированной 
обществен
ной 
застройки 

 
не 

требуется 

ПКР СИ 
Тыретского МО, 
утвержденная 
Решением Думы 
от 16.02.2018г. 
№ 31 

3.  

Объекты 
капитального 
строительства 
местного значения 
в области 
образования 

Оказание 
образовательн
ых услуг в 
области 
образования 

Реконструкция 
МБОУ 
Тыретская СОШ 

400 
мест р.п. Тыреть 1-я 2028 

Зона 
специализ
ированной 
обществен
ной 
застройки 

не 
требуется 

Стратегия 
социально-
экономического 
развития 
муниципального 
образования 



«Заларинский 
район» до 2030 
года 

 
5.15.2 - Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов 

местного значения в области культуры и искусства 
 

№ 
п/п Вид объекта Назначение Наименование 

Основные 
характер
истики 

Местораспол
ожение 

Очеред
ность 

строите
льства 
объект

а 

Функцион
альная 

зона 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использова

ния 
территори

и 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Объекты 
капитального 
строительства 
местного значения 
в области 
культуры и 
искусства 

Оказание услуг 
в области 
культуры 

Реконструкция 
здания МБУК 
Тыретский ЦД 
«Кристалл» 

на 500 
пос.мест. 

р.п. Тыреть 1-
я 2032 

Зона 
специализ
ированной 
обществен
ной 
застройки 

не 
требуется 

НГП Тыретского 
МО, 
утвержденные 
решением Думы 
Тыретского МО 
Заларинского 
района от 
25.12.2015 г.№ 
262 

2. 

Объекты 
капитального 
строительства 
местного значения 
в области 
культуры и 
искусства 

Оказание услуг 
в области 
культуры 

Реконструкция 
здания МБУК 
«Тыретская 
поселковая 
библиотека» 

44 тыс. 
книг 

р.п. Тыреть 1-
я 2032 

Зона 
специализ
ированной 
обществен
ной 
застройки 

не 
требуется 

НГП Тыретского 
МО, 
утвержденные 
решением Думы 
Тыретского МО 
Заларинского 
района от 
25.12.2015 г.№ 



262 

5.15.3 - Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов 
местного значения в области физической культуры и спорта 
 

№ Вид объекта Назначение Наименование 
Основные 
характерис

тики 

Местораспо
ложение 

Очередн
ость 

строител
ьства 

объекта 

Функционал
ьная зона 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Объект 
капитального 
строительства 
местного 
значения в 
области 
физической 
культуры и 
спорта 

Оказание услуг в 
области спорта 

Реконструкция 
 физкультурно-
оздоровительног
о комплекса 
(ФОК) – 
плоскостного 
сооружения 

3,5 га 

р.п. Тыреть 
1-я 

2027 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

 
не требуется 

ПКР СИ 
Тыретского МО, 
утвержденная 
Решением Думы 
от 16.02.2018г. 
№ 31 

  



5.15.4 - Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов 
местного значения в области озеленения и благоустройства 

 

№ 
 

Вид 
объекта Назначение Наименова

ние 

Основные 
характери
стики 

Местораспо
ложение 

Очередность 
строительств
а объекта 

Функциона
льная зона 

Зоны с 
особыми 
условиями 
использова
ния 
территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Общественные 
пространства 

Обеспечение 
озеленения 
территорий 

Благоустро
йство парка 
по 
ул.Шеина 

1,3 га 

 
 
р.п. Тыреть 
1-я 

 
 

2032 
зона 
озелененны
х 
территорий 
общего 
пользования 

не требуется ПКР СИ 
Тыретского 
МО, 
утвержденная 
Решением 
Думы от 
16.02.2018г. № 
31 

2. Общественные 
пространства 

Обеспечение 
озеленения 
территорий 

Строительс
тво парка в 
м-не 
Солерудни
к 

3.0 га 

 
 
р.п. Тыреть 
1-я 

 
 

2032 
зона 
озелененны
х 
территорий 
общего 
пользования 

не требуется ПКР СИ 
Тыретского 
МО, 
утвержденная 
Решением 
Думы от 
16.02.2018г. № 
31 

3. Общественные 
пространства 

Обеспечение 
озеленения 
территорий 

Строительс
тво зоны 
отдыха 
(вдоль 
р.Унга) 

Определит
ь проектом 

 
 
 
р.п. Тыреть 
1-я 

 
 
 

2032 

зона 
озелененны
х 
территорий 
общего 
пользования 

не требуется ПКР СИ 
Тыретского 
МО, 
утвержденная 
Решением 
Думы от 
16.02.2018г. № 
31 

  



 
5.15.5 - Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых иных 

объектов местного значения  

№ Вид объекта Назначение Наименовани
е 

Основные 
характеристи

ки 

Местораспол
ожение 

Очередность 
строительств

а объекта 

Функцио
нальная 

зона 

Зоны с 
особым

и 
условия

ми 
использ
ования 
террито

рии 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Объект 
обслуживания 

Оказание услуг 
населению 

Строительство 
предприятия 
бытового 
обслуживания 
 

на 4 раб. 
места, в том 
числе: 
прачечной на 
120 кг белья/в 
смену; 
химчистки на 
40 кг вещей/в 
смену; 
бани на 20 
мест/60 
посещений в 
сутки 

 
 
 
р.п. Тыреть 1-
я 

 
 
 

2032 

Зона 
специализ
ированно
й 
обществе
нной 
застройки 

не 
требуется 

ПКР СИ 
Тыретского 
МО, 
утвержденная 
Решением 
Думы от 
16.02.2018г. № 
31 

2.  Объект 
обслуживания 

Оказание услуг 
населению 

Строительство 
предприятия 
общественного 
питания 

на 50 мест 

 
р.п. Тыреть 1-
я 

 
2032 

Зона 
специализ
ированно
й 
обществе
нной 
застройки 

не 
требуется 

ПКР СИ 
Тыретского 
МО, 
утвержденная 
Решением 
Думы от 
16.02.2018г. № 
31 



3.  Объект 
обслуживания 

Оказание услуг 
населению 

Реконструкция 
отделение 
банка 

на 2 
операционное 
место 

р.п. Тыреть 1-
я 

2032 Зона 
специализ
ированно
й 
обществе
нной 
застройки 

не 
требуется 

ПКР СИ 
Тыретского 
МО, 
утвержденная 
Решением 
Думы от 
16.02.2018г. № 
31 

4.  Объект 
обслуживания 

Оказание услуг 
населению 

Строительство 
гостиницы на 3х60 мест 

р.п. Тыреть 1-
я 

2032 Зона 
специализ
ированно
й 
обществе
нной 
застройки 

не 
требуется 

ПКР СИ 
Тыретского 
МО, 
утвержденная 
Решением 
Думы от 
16.02.2018г. № 
31 

5.  Объект 
обслуживания 

Оказание услуг 
населению 

Строительство 
ветстанции 

Определить 
проектом 

р.п. Тыреть 1-
я, ул.м-н 
Солерудник,
11 в 

2032 Зона 
специализ
ированно
й 
обществе
нной 
застройки 

50 ПКР СИ 
Тыретского 
МО, 
утвержденная 
Решением 
Думы от 
16.02.2018г. № 
31 

 
  



5.15.6 - Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов 
местного значения в области развития транспорта  
 

№ 
п/п 

Вид 
объекта 

Назначение Наименование Основные 
характерис
тики 

Местораспо
ложение 

Очередност
ь 
строительс
тва объекта 

Функцион
альная 
зона 

Зоны с 
особыми 
условиям
и 
использов
ания 
территори
и 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.  Автодорога 

общего 
пользования 
местного значения 

Организация 
дорожного 
движения 

реконструкция 
улицы местного 
значения в м-не 
Солерудник 

протяженно
сть 10,26 км 

р.п. Тыреть 
1-я 

2032 Зона 
транспортно
й 
инфраструк
туры 

не требуется ПКР СТИ 
Тыретсткого МО 
Заларинского 
района Иркутской 
области до 2031 
года (утвержденной 
Постановлением 
Тыретского МО от 
09. 07.2021 № 177) 

2.  Автодорога 
общего 
пользования 
местного значения 

Организация 
дорожного 
движения 

строительство 
участка улицы 
местного 
значения в м-не 
Солерудник (в 
районе 
спортивных 
сооружений) 

протяженно
сть 0,55 км 

р.п. Тыреть 
1-я 

2032 Зона 
транспортно
й 
инфраструк
туры 

не требуется ПКР СТИ 
Тыретсткого МО 
Заларинского 
района Иркутской 
области до 2031 
года (утвержденной 
Постановлением 
Тыретского МО от 
09. 07.2021 № 177) 

3.  Автодорога 
общего 
пользования 
местного значения 

Организация 
дорожного 
движения 

реконструкция 
улицы местного 
значения в юго-
восточной части 
м/н 
Солерудник,  

протяженно
сть 0,34 км 

р.п. Тыреть 
1-я 

2032 Зона 
транспортно
й 
инфраструк
туры 

не требуется ПКР СТИ 
Тыретсткого МО 
Заларинского 
района Иркутской 
области до 2031 
года (утвержденной 



Постановлением 
Тыретского МО от 
09. 07.2021 № 177) 

4.  Автодорога 
общего 
пользования 
местного значения 

Организация 
дорожного 
движения 

реконструкция 
улицы 
районного 
значения 1-я 
Мая,  

протяженно
стью 0,857 
км 

р.п. Тыреть 
1-я 

2032 Зона 
транспортно
й 
инфраструк
туры 

не требуется ПКР СТИ 
Тыретсткого МО 
Заларинского 
района Иркутской 
области до 2031 
года (утвержденной 
Постановлением 
Тыретского МО от 
09. 07.2021 № 177) 

5.  Автодорога 
общего 
пользования 
местного значения 

Организация 
дорожного 
движения 

реконструкция 
улицы 
районного 
значения 8 
Марта 

протяженно
стью 2,086 
км 

р.п. Тыреть 
1-я 

2032 Зона 
транспортно
й 
инфраструк
туры 

не требуется ПКР СТИ 
Тыретсткого МО 
Заларинского 
района Иркутской 
области до 2031 
года (утвержденной 
Постановлением 
Тыретского МО от 
09. 07.2021 № 177) 

6.  Автодорога 
общего 
пользования 
местного значения 

Организация 
дорожного 
движения 

реконструкция 
улицы местного 
значения -
пер.им.Мартын
ова Е.К 

протяженно
стью 0,366 
км; 

р.п. Тыреть 
1-я 

2032 Зона 
транспортно
й 
инфраструк
туры 

не требуется ПКР СТИ 
Тыретсткого МО 
Заларинского 
района Иркутской 
области до 2031 
года (утвержденной 
Постановлением 
Тыретского МО от 
09. 07.2021 № 177) 



7.  Автодорога 
общего 
пользования 
местного значения 

Организация 
дорожного 
движения 

строительство 
участка улицы 
местного 
значения ул. 
Вокзальная 
(продление) 

протяженно
сть 0,95 км 

р.п. Тыреть 
1-я 

2032 Зона 
транспортно
й 
инфраструк
туры 

не требуется НГП Тыретского 
МО, утвержденные 
решением Думы 
Тыретского МО 
Заларинского 
района от 
25.12.2015 г.№ 262 

8.  Автодорога 
общего 
пользования 
местного значения 

Организация 
дорожного 
движения 

реконструкция 
улицы местного 
значения, ул. 
Октябрьская 

Протяженно
сть 
1,15 км 

р.п. Тыреть 
1-я 

2032 Зона 
транспортно
й 
инфраструк
туры 

не требуется НГП Тыретского 
МО, утвержденные 
решением Думы 
Тыретского МО 
Заларинского 
района от 
25.12.2015 г.№ 262 

9.  Автодорога 
общего 
пользования 
местного значения 

Организация 
дорожного 
движения 

реконструкция 
улицы местного 
значения, 
связывающей 
ул. 
Железнодорожн
ая до больницы 

протяженно
сть 0,8 км 

р.п. Тыреть 
1-я 

2032 Зона 
транспортно
й 
инфраструк
туры 

не требуется НГП Тыретского 
МО, утвержденные 
решением Думы 
Тыретского МО 
Заларинского 
района от 
25.12.2015 г.№ 262 

10.  Автодорога 
общего 
пользования 
местного значения 

Организация 
дорожного 
движения 

реконструкция 
улицы местного 
значения, 
связывающей 
ул. Вокзальная 
до ул. 
Школьная 

протяженно
сть 0,84 км 

р.п. Тыреть 
1-я 

2032 Зона 
транспортно
й 
инфраструк
туры 

не требуется НГП Тыретского 
МО, утвержденные 
решением Думы 
Тыретского МО 
Заларинского 
района от 
25.12.2015 г.№ 262 

11.  Автодорога 
общего 
пользования 
местного значения 

Организация 
дорожного 
движения 

реконструкция 
улицы местного 
значения ул. 
Школьная 

протяженно
сть  
0,38 км 

р.п. Тыреть 
1-я 

2032 Зона 
транспортно
й 
инфраструк
туры 

не требуется НГП Тыретского 
МО, утвержденные 
решением Думы 
Тыретского МО 
Заларинского 
района от 
25.12.2015 г.№ 262 



12.  Автодорога 
общего 
пользования 
местного значения 

Организация 
дорожного 
движения 

реконструкция 
улицы местного 
значения ул. 
Трактовая 

протяженно
сть 1,16 км 

р.п. Тыреть 
1-я 

2032 Зона 
транспортно
й 
инфраструк
туры 

не требуется НГП Тыретского 
МО, утвержденные 
решением Думы 
Тыретского МО 
Заларинского 
района от 
25.12.2015 г.№ 262 

13.  Автодорога 
общего 
пользования 
местного значения 

Организация 
дорожного 
движения 

продление 
улицы местного 
значения ул. 
Молодежная 

протяженно
сть 0,27 км 

р.п. Тыреть 
1-я 

2032 Зона 
транспортно
й 
инфраструк
туры 

не требуется НГП Тыретского 
МО, утвержденные 
решением Думы 
Тыретского МО 
Заларинского 
района от 
25.12.2015 г.№ 262 

14.  Автодорога 
общего 
пользования 
местного значения 

Организация 
дорожного 
движения 

реконструкция 
части улицы 
местного 
значения ул. 
Целинная 

протяженно
сть 0,38 км 

р.п. Тыреть 
1-я 

2032 Зона 
транспортно
й 
инфраструк
туры 

не требуется НГП Тыретского 
МО, утвержденные 
решением Думы 
Тыретского МО 
Заларинского 
района от 
25.12.2015 г.№ 262 

15.  Автодорога 
общего 
пользования 
местного значения 

Организация 
дорожного 
движения 

реконструкция 
части улицы 
местного 
значения ул. 
Лазо 

протяженно
сть 0,51 км 

р.п. Тыреть 
1-я 

2032 Зона 
транспортно
й 
инфраструк
туры 

не требуется НГП Тыретского 
МО, утвержденные 
решением Думы 
Тыретского МО 
Заларинского 
района от 
25.12.2015 г.№ 262 

16.  Автодорога 
общего 
пользования 
местного значения 

Организация 
дорожного 
движения 

реконструкция 
со 
строительством 
участка улицы 
местного 
значения, 
связывающей 
ул. Молодежная 

протяженно
сть 0,82 км. 
 

р.п. Тыреть 
1-я 

2032 Зона 
транспортно
й 
инфраструк
туры 

не требуется ПКР СТИ 
Тыретсткого МО 
Заларинского 
района Иркутской 
области до 2031 
года (утвержденной 
Постановлением 
Тыретского МО от 



до ул. 8 Марта 09. 07.2021 № 177) 
17.  Автодорога 

общего 
пользования 
местного значения 

Организация 
дорожного 
движения 

организация 
четырех 
дополнительны
х остановок 
общественного 
транспорта 

ул. 
Целинная 
(пикет 
2+62); ул. 
Трактовая 
(пикет 
7+97); ул. 1 
Мая (пикет 
13+83); ул. 1 
Мая (пикет 
14+31). 

р.п. Тыреть 
1-я 

2032 Зона 
транспортно
й 
инфраструк
туры 

не требуется ПКР СТИ 
Тыретсткого МО 
Заларинского 
района Иркутской 
области до 2031 
года (утвержденной 
Постановлением 
Тыретского МО от 
09. 07.2021 № 177) 

18.  Автодорога 
общего 
пользования 
местного значения 

Организация 
дорожного 
движения 

реконструкция 
улицы местного 
значения в 
районе 
проектируемой 
жилой 
застройки 

протяженно
сть 1,7 км 

п. ж-д ст. 
Делюр 

2032 Зона 
транспортно
й 
инфраструк
туры 

не 
требуется 

НГП Тыретского 
МО, утвержденные 
решением Думы 
Тыретского МО 
Заларинского 
района от 
25.12.2015 г.№ 262 

19.  Автодорога 
общего 
пользования 
местного значения 

Организация 
дорожного 
движения 

строительство 
улицы местного 
значения в 
восточной части 
населенного 
пункта 

протяженно
сть 1,2 км 

з. 
Мамуркова 

2032 Зона 
транспортно
й 
инфраструк
туры 

не 
требуется 

НГП Тыретского 
МО, утвержденные 
решением Думы 
Тыретского МО 
Заларинского 
района от 
25.12.2015 г.№ 262 

20.  Автодорога 
общего 
пользования 
местного значения 

Организация 
дорожного 
движения 

строительство 
улицы местного 
значения 
параллельно р. 
Унга 

протяженно
сть 0,70 км 

з. 
Мамуркова 

2032 Зона 
транспортно
й 
инфраструк
туры 

не 
требуется 

НГП Тыретского 
МО, утвержденные 
решением Думы 
Тыретского МО 
Заларинского 
района от 
25.12.2015 г.№ 262 

 
5.15.7 - Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов 

местного значения в области теплоснабжения 



№ 
п/п 

Вид 
объекта 

Назначение Наименова
ние 

Основные 
характерис

тики 

Месторасполо
жение 

Очередност
ь 

строительст
ва объекта 

Функцион
альная 

зона 

Зоны с 
особыми 
условиям

и 
использов

ания 
территори

и 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Объект 

капитального 
строительства 
местного значения 
в области 
теплоснабжения 

обеспечение 
тепловой 
энергией 

Реконструкц
ия электро-
котельной 

0,301 Гкал/ч р.п. Тыреть 1-я 2032 Зона 
инженерно
й 
инфрастру
ктуры 

Санитарно
-защитная 
зона 
определяет
ся 
проектом 

Мероприятия СТП 
Заларинский район, 
утвержденной 
решением районной 
Думы МО 
«Заларинский 
район» от 
30.05.2013 № 
32/220; 

Мероприятия  
ПКР СКИ, 
утвержденной 
решением Думы 
Тыретского МО от 
28.05.2015 №240; 
 
Мероприятия 
«Схемы 
теплоснабжения 
Тыретского МО», 
утверждённой 
решением Думы 
Тыретского МО от 
26.01.2016 №11 

Предложения 
администрации 

2. Объект 
капитального 
строительства 
местного значения 
в области 
теплоснабжения 

обеспечение 
тепловой 
энергией 

Реконструкц
ия тепловых 
сетей 

Протяженно
сть 2,1 км 

р.п. Тыреть 1-я, 
мкр. 
Солерудник 

2032 Зона 
инженерно
й 
инфрастру
ктуры 

Санитарно
-защитная 
зона 
определяет
ся 
проектом 

3. Объект 
капитального 
строительства 
местного значения 
в области 
теплоснабжения 

обеспечение 
тепловой 
энергией 

Строительст
во котельной 

0,2 Гкал/час р.п. Тыреть 1-я, 
ул. Школьная 

2032 Зона 
инженерно
й 
инфрастру
ктуры 

Санитарно
-защитная 
зона 
определяет
ся 
проектом 



Тыретского МО (от 
10.01.2022 №31) 

 
5.15.8 - Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов 

местного значения в области газоснабжения 
№ 
п/п 

Вид 
объекта 

Назначение Наименова
ние 

Основные 
характерис

тики 

Месторасполо
жение 

Очереднос
ть 

строительс
тва 

объекта 

Функциона
льная зона 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использова

ния 
территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Объект 

капитального 
строительства 
местного значения 
в области 
газоснабжения 

обеспечение 
газоснабжен
ия 

Строительст
во ГРП – 4 
шт. 

Определить 
проектом 

р.п. Тыреть 1-я 2032 Зона 
инженерной 
инфраструк
туры 

Охранная 
зона – 10 м 
в 
соответстви
и с 
Правилами 
охраны 
газораспред
елительных 
сетей 

Схема 
газоснабжения и 
газификации 
Иркутской 
области (2014г.) 

2. Объект 
капитального 
строительства 
местного значения 
в области 
газоснабжения 

обеспечение 
газоснабжен
ия 

Строительст
во 
газораспреде
лительных 
сетей 
низкого 
давления 

определить 
проектом 

р.п. Тыреть 1-я 2032 Зона 
инженерной 
инфраструк
туры 

Охранная 
зона – 2 м 
в 
соответстви
и с 
Правилами 
охраны 
газораспред
елительных 
сетей 

Схема 
газоснабжения и 
газификации 
Иркутской 
области (2014г.) 

  



 
5.15.9 - Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов 

местного значения в области связи 
№ 
п/п 

Вид 
объекта 

Назначение Наименова
ние 

Основные 
характерис
тики 

Месторасполо
жение 

Очередност
ь 
строительст
ва объекта 

Функцион
альная 
зона 

Зоны с 
особыми 
условиям
и 
использов
ания 
территори
и 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Объект 

капитального 
строительства 
местного 
значения в 
области связи 

обеспечение 
стационарной 
телефонной 
связью 

Реконструкц
ия АТС 
- замена 
оборудовани
я на 
цифровое 

расширение 
на 100 
номеров 

р.п. Тыреть 1-я, 
мкр. 
Солерудник, 45 

2032 Зона 
инженерно
й 
инфрастру
ктуры 

не 
устанавлив
ается 

НГП Тыретского 
МО, утвержденные 
решением Думы 
Тыретского МО 
Заларинского 
района от 
25.12.2015 г.№ 262 

 
5.15.10 - Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых 

объектов местного значения в области водоотведения  
 

№ 
п/п 

Вид 
объекта 

Назначение Наименован
ие 

Основные 
характерист
ики 

Месторасполо
жение 

Очеред
ность 
строите
льства 
объекта 

Функционал
ьная зона 

Зоны с 
особыми 
условиями 
использован
ия 
территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Объект 

капитального 
строительства 
местного 

Обеспечение 
водоотведения 

Строительств
о 
канализацион
ных 

800 м3/сутки Тыретское МО 2032 Зона 
инженерной 
инфраструкту
ры 

Санитарно-
защитная 
зона в 
соответствии 

Мероприятия  
ПКР СКИ, 
утвержденной 
решением Думы 



№ 
п/п 

Вид 
объекта 

Назначение Наименован
ие 

Основные 
характерист
ики 

Месторасполо
жение 

Очеред
ность 
строите
льства 
объекта 

Функционал
ьная зона 

Зоны с 
особыми 
условиями 
использован
ия 
территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
значения в 
области 
водоотведения 

очистных 
сооружений 
(КОС) 

с 
Постановлен
ием Главного 
государствен
ного 
санитарного 
врача РФ от 
28.01.2021 N 
3 

Тыретского МО от 
28.05.2015 №240; 
 
Мероприятия 
«Схемы 
водоснабжения и 
водоотведения 
Тыретского МО», 
утверждённой 
постановлением 
Администрации 
Тыретского МО от 
27.01.2020 №15/1 

2. Объект 
капитального 
строительства 
местного 
значения в 
области 
водоотведения 

Обеспечение 
водоотведения 

Реконструкци
я КНС 

определить 
проектом 

р.п. Тыреть 1-я 2032 Зона 
инженерной 
инфраструкту
ры 

Охранная 
зона – 15 м в 
соответствии 
с 
Постановлен
ием Главного 
государствен
ного 
санитарного 
врача РФ от 
28.01.2021 N 
3 

Мероприятия  
ПКР СКИ, 
утвержденной 
решением Думы 
Тыретского МО от 
28.05.2015 №240 

3. Объект 
капитального 
строительства 
местного 

Обеспечение 
водоотведения 

Реконструкци
я напорного 
канализацион
ного 

протяженност
ь 1,5 км 

р.п. Тыреть 1-я 2032 Зона 
инженерной 
инфраструкту
ры 

Охранная 
зона -3 м 
в 
соответствии 

Предложения 
администрации 
Тыретского МО от 
10.01.2022 №31 



№ 
п/п 

Вид 
объекта 

Назначение Наименован
ие 

Основные 
характерист
ики 

Месторасполо
жение 

Очеред
ность 
строите
льства 
объекта 

Функционал
ьная зона 

Зоны с 
особыми 
условиями 
использован
ия 
территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
значения в 
области 
водоотведения 

коллектора с СП 
42.13330.2016 

4. Объект 
капитального 
строительства 
местного 
значения в 
области 
водоотведения 

Обеспечение 
водоотведения 

Строительств
о КНС 

определить 
проектом 

р.п. Тыреть 1-я 2032 Зона 
инженерной 
инфраструкту
ры 

Охранная 
зона – 15 м в 
соответствии 
с 
Постановлен
ием Главного 
государствен
ного 
санитарного 
врача РФ от 
28.01.2021 N 
3 

Мероприятия  
ПКР СКИ, 
утвержденной 
решением Думы 
Тыретского МО от 
28.05.2015 №240 

5. Объект 
капитального 
строительства 
местного 
значения в 
области 
водоотведения 

Обеспечение 
водоотведения 

Строительств
о сетей 
хозяйственно
-бытовой 
канализации 

протяженност
ь 3,6 км 

р.п. Тыреть 1-я 2032 Зона 
инженерной 
инфраструкту
ры 

Охранная 
зона -3 м 
в 
соответствии 
с СП 
42.13330.2016 

Мероприятия  
ПКР СКИ, 
утвержденной 
решением Думы 
Тыретского МО от 
28.05.2015 №240 

6. Объект 
капитального 
строительства 
местного 
значения в 
области 
водоотведения 

Обеспечение 
водоотведения 

Строительств
о очистных 
сооружений 
дождевой 
канализации 

10 л/сутки р.п. Тыреть 1-я 2032 Зона 
инженерной 
инфраструкту
ры 

Охранная 
зона -3 м 
в 
соответствии 
с СП 
42.13330.2016 

НГП Тыретского 
МО, утвержденные 
решением Думы 
Тыретского МО 
Заларинского 
района от 
25.12.2015 г.№ 262 



№ 
п/п 

Вид 
объекта 

Назначение Наименован
ие 

Основные 
характерист
ики 

Месторасполо
жение 

Очеред
ность 
строите
льства 
объекта 

Функционал
ьная зона 

Зоны с 
особыми 
условиями 
использован
ия 
территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7. Объект 

капитального 
строительства 
местного 
значения в 
области 
водоотведения 

Обеспечение 
водоотведения 

Строительств
о сетей 
ливневой 
канализации 

протяженност
ь 1,01 км 

р.п. Тыреть 1-я 2032 Зона 
инженерной 
инфраструкту
ры 

Охранная 
зона -3 м 
в 
соответствии 
с СП 
42.13330.2016 
«Градостроит
ельство…» 

СП 104.13330.2016 
«Инженерная 
защита территории 
от затопления и 
подтопления» 
(Актуализированна
я редакция СНИП 
2.06.15-85) 

 
5.15.11 - Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых 

объектов местного значения в области водоснабжения 

№ 
п/п 

Вид 
объекта Назначение Наименован

ие 

Основные 
характерист
ики 

Местораспол
ожение 

Очередн
ость 
строител
ьства 
объекта 

Функционал
ьная зона 

Зоны с 
особыми 
условиями 
использован
ия 
территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Объект 

капитального 
строительства 
местного 
значения в 
области 
водоснабжения 

Обеспечение 
водоснабжения 

Реконструкци
я насосной 
станции 2-ого 
подъёма 

Определить 
проектом 

р.п. Тыреть 1-
я 

2032 Зона 
инженерной 
инфраструкту
ры 

ЗСО-15 м 
в 
соответствии 
с 
Постановлен
ием Главного 
государствен
ного 
санитарного 
врача РФ от 

Мероприятия СТП 
Заларинский 
район, 
утвержденной 
Решением 
районной Думы 
МО «Заларинский 
район» от 
30.05.2013 № 
32/220; 



№ 
п/п 

Вид 
объекта Назначение Наименован

ие 

Основные 
характерист
ики 

Местораспол
ожение 

Очередн
ость 
строител
ьства 
объекта 

Функционал
ьная зона 

Зоны с 
особыми 
условиями 
использован
ия 
территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
28.01.2021 N 
3 

Мероприятия  
ПКР СКИ, 
утвержденной 
решением Думы 
Тыретского МО от 
28.05.2015 №240; 
Мероприятия 
«Схемы 
водоснабжения и 
водоотведения 
Тыретского МО», 
утверждённой 
постановлением 
Администрации 
Тыретского МО от 
27.01.2020 №15/1 

2. Объект 
капитального 
строительства 
местного 
значения в 
области 
водоснабжения 

Обеспечение 
водоснабжения 

Реконструкци
я сетей 
водоснабжен
ия 

протяженност
ь 3,3 км  

р.п. Тыреть 1-
я 

2032 Зона 
инженерной 
инфраструкту
ры 

Охранная 
зона -5 м 
в 
соответствии 
с СП 
42.13330.2016 

3. Объект 
капитального 
строительства 
местного 
значения в 
области 
водоснабжения 

Обеспечение 
водоснабжения 

Реконструкци
я скважины, 
установка 
системы 
очистки и 
подготовки 
воды 

производител
ьность 6 
м3/сутки 

р.п. Тыреть 1-
я, ул. 
Целинная 

2032 Зона 
инженерной 
инфраструкту
ры 

ЗСО-50 м 
в 
соответствии 
с 
Постановлен
ием Главного 
государствен
ного 
санитарного 
врача РФ от 
28.01.2021 N 
3 

Мероприятия 
«Схемы 
водоснабжения и 
водоотведения 
Тыретского МО», 
утверждённой 
постановлением 
Администрации 
Тыретского МО от 
27.01.2020 №15/1 
 



№ 
п/п 

Вид 
объекта Назначение Наименован

ие 

Основные 
характерист
ики 

Местораспол
ожение 

Очередн
ость 
строител
ьства 
объекта 

Функционал
ьная зона 

Зоны с 
особыми 
условиями 
использован
ия 
территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4. Объект 

капитального 
строительства 
местного 
значения в 
области 
водоснабжения 

Обеспечение 
водоснабжения 

Реконструкци
я скважины, 
установка 
системы 
очистки и 
подготовки 
воды 

производител
ьность 4 
м3/сутки 

р.п. Тыреть 1-
я, ул. 
Школьная 

2032 Зона 
инженерной 
инфраструкту
ры 

ЗСО-50 м 
в 
соответствии 
с 
Постановлен
ием Главного 
государствен
ного 
санитарного 
врача РФ от 
28.01.2021 N 
3 

Мероприятия  
ПКР СКИ, 
утвержденной 
решением Думы 
Тыретского МО от 
28.05.2015 №240 

5. Объект 
капитального 
строительства 
местного 
значения в 
области 
водоснабжения 

Обеспечение 
водоснабжения 

прокладка 
магистральн
ых 
трубопроводо
в различного 
диаметра 

протяженност
ь 20,0 км 

р.п. Тыреть 1-
я 

2032 Зона 
инженерной 
инфраструкту
ры 

Охранная 
зона -5 м 
в 
соответствии 
с СП 
42.13330.2016 

ПСД 
«Строительство 
централизованно
й системы 
водоснабжения 
р.п. Тыреть 1-я, 
Заларинского 
района» 

6. Объект 
капитального 
строительства 
местного 
значения в 
области 
водоснабжения 

Обеспечение 
водоснабжения 

Строительств
о скважины. 
установка 
системы 
очистки и 
подготовки 
воды  

производител
ьность 6 
м3/сутки 
 

р.п. Тыреть 1-
я, ул. Садовая 

2032 Зона 
инженерной 
инфраструкту
ры 

ЗСО-50 м 
в 
соответствии 
с 
Постановлен
ием Главного 
государствен
ного 

Предложения 
Администрации 
Тыретского МО 



№ 
п/п 

Вид 
объекта Назначение Наименован

ие 

Основные 
характерист
ики 

Местораспол
ожение 

Очередн
ость 
строител
ьства 
объекта 

Функционал
ьная зона 

Зоны с 
особыми 
условиями 
использован
ия 
территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
санитарного 
врача РФ от 
28.01.2021 N 
3 

7. Объект 
капитального 
строительства 
местного 
значения в 
области 
водоснабжения 

Обеспечение 
водоснабжения 

Строительств
о 
водонапорно
й башни и 
насосной 
станции II 
подъема 

резервуар 10 
м3 

р.п. Тыреть 1-
я, ул. Садовая 

2032 Зона 
инженерной 
инфраструкту
ры 

ЗСО-50м 
в 
соответствии 
с 
Постановлен
ием Главного 
государствен
ного 
санитарного 
врача РФ от 
28.01.2021 N 
3 

Предложения 
Администрации 
Тыретского МО 

8. Объект 
капитального 
строительства 
местного 
значения в 
области 
водоснабжения 

Обеспечение 
водоснабжения 

Строительств
о скважины с 
водо-
раздаточным 
павильоном 

глубина 80 м п. ж/д ст. 
Делюр 

2032 Зона 
инженерной 
инфраструкту
ры 

ЗСО-50 м 
в 
соответствии 
с 
Постановлен
ием Главного 
государствен
ного 
санитарного 
врача РФ от 
28.01.2021 N 
3 

НГП Тыретского 
МО, утвержденные 
решением Думы 
Тыретского МО 
Заларинского 
района от 
25.12.2015 г.№ 262 

  



 
5.15.12 - Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых 

объектов местного значения, в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов  
 

№ 
п/
п 

Вид 
объекта 

Назначение Наименован
ие 

Основные 
характерис

тики 

Местораспол
ожение 

Очередно
сть 

строитель
ства 

объекта 

Функциональ
ная зона 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использовани
я территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Объекты 

капитального 
строительства 
местного значения в 
области 
предупреждения 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
стихийных 
бедствий, эпидемий 
и ликвидации их 
последствий 

Противо- 
паводковые 
мероприятия 

расчистка 
русла р. 
Унга, с 
проведением 
работ по 
спрямлению 
и 
дноуглублен
ию р.Унга  

протяжённо
сть 5,4 км  

р.п Тыреть 1-
я 

2032  
 
 
 
 
 
 
Зоны 
рекреационног
о назначения 

 
 
 
 
 
 
 
не 
устанавливают
ся 

СП 
104.13330.2016 
«Инженерная 
защита 
территории от 
затопления и 
подтопления» 
(Актуализирован
ная редакция 
СНИП 2.06.15-
85) 

2. Объекты 
капитального 
строительства 
местного значения в 
области 
предупреждения 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 

Инженерная 
подготовка 
территории 
 

Вертикальна
я планировка 
территории с 
организацие
й отвода 
поверхностн
ых вод 

Объемы 
определить 
проектом 

р.п Тыреть 1-
я 

2032  
 
 
Зоны 
рекреационног
о назначения 

 
 
 
не 
устанавливают
ся 

СП 
104.13330.2016 
«Инженерная 
защита 
территории от 
затопления и 
подтопления» 
(Актуализирован
ная редакция 
СНИП 2.06.15-



характера, 
стихийных 
бедствий, эпидемий 
и ликвидации их 
последствий 

85) 

3. Объекты 
капитального 
строительства 
местного значения в 
области 
предупреждения 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
стихийных 
бедствий, эпидемий 
и ликвидации их 
последствий 

Инженерная 
подготовка 
территории 
 

Строительст
во 
водоотводящ
их систем и 
устройств 
для отвода 
дождевых и 
талых вод 

Определить 
проектом 

р.п Тыреть 1-
я, п. ж-д ст. 
Делюр. 

2032 Зона застройки 
индивидуальны
ми жилыми 
домами, зона 
застройки 
среднеэтажным
и жилыми 
домами 

не 
устанавливают
ся 

СП 
104.13330.2016 
«Инженерная 
защита 
территории от 
затопления и 
подтопления» 
(Актуализирован
ная редакция 
СНИП 2.06.15-
85) 

4. Объекты 
капитального 
строительства 
местного значения в 
области 
предупреждения 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
стихийных 
бедствий, эпидемий 
и ликвидации их 
последствий 

Инженерная 
подготовка 
территории 
 

Реконструкц
ия ГТС 

Определить 
проектом 
по 
результатам 
обследован
ия  

з.Мамурково 2032  
 
 
 
 
 
 
Зоны 
рекреационног
о назначения 

 
 
 
 
 
 
 
не 
устанавливают
ся 

СП 
104.13330.2016 
«Инженерная 
защита 
территории от 
затопления и 
подтопления» 
(Актуализирован
ная редакция 
СНИП 2.06.15-
85) 

5. Объекты Инженерная Подсыпка 1 – 3 м з.Мамурково 2032 Зона застройки не СП 



капитального 
строительства 
местного значения в 
области 
предупреждения 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
стихийных 
бедствий, эпидемий 
и ликвидации их 
последствий 

подготовка 
территории 
 

территории 
(производить
ся для 
понижения 
уровня 
грунтовых 
вод) 

(определить 
проектом) 

индивидуальны
ми жилыми 
домами 

устанавливают
ся 

104.13330.2016 
«Инженерная 
защита 
территории от 
затопления и 
подтопления» 
(Актуализирован
ная редакция 
СНИП 2.06.15-
85) 

6. Объекты 
капитального 
строительства 
местного значения в 
области 
предупреждения 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
стихийных 
бедствий, эпидемий 
и ликвидации их 
последствий 

Оповещение 
населения об 
угрозе 
возникновени
я или о 
возникновени
и 
чрезвычайных 
ситуаций 

Установка 
МСО с 
учетом 
создания 
КСОН об 
угрозе 
возникновен
ия или о 
возникновен
ии ЧС 
природного 
и 
техногенного 
характера 

Сиренная 
установка 

р.п Тыреть 1-
я,  

2032 

Зона 
специализиров
анной 
общественной 
застройки 

не 
устанавливают
ся 

НГП Тыретского 
МО, 
утвержденные 
решением Думы 
Тыретского МО 
Заларинского 
района от 
25.12.2015 г.№ 
262 

 
5.15.13- Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов 

местного значения, в области санитарной очистки территории  



№ 
п/п 

Вид 
объекта Назначение Наименование 

Основные 
характерис

тики 

Местораспо
ложение 

Очередн
ость 

строител
ьства 

объекта 

Функционал
ьная зона 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использован

ия 
территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Объект 
капитального 
строительства 
местного 
значения в 
области 
обращения с 
ТКО 

Обработка, 
утилизация 
твердых 
коммунальн
ых отходов 

Строительство 
временной 
площадки для 
складирования 
ТКО  

Определить 
проектом 

р.п Тыреть 

2032 

Специальног
о значения 

Определить 
проектом 

Территориальная 
схема по 
обращению с 
отходами, в том 
числе с ТКО на 
территории 
Иркутской 
области; 

2 

Объект 
капитального 
строительства 
местного 
значения в 
области 
обращения с 
ТКО 

Обработка, 
утилизация 
твердых 
коммунальн
ых отходов 

Ликвидация 
несанкциониро
ванной свалки 
для 
складирования 
ТБО, 
осуществить 
рекультивацию 
территории  

Определить 
проектом 

Тыретское 
МО 

2032 

Специальног
о значения 

Определить 
проектом 
рекультиваци
и 

Территориальная 
схема по 
обращению с 
отходами, в том 
числе с ТКО на 
территории 
Иркутской 
области; 

3. 

Объект 
капитального 
строительства 
местного 
значения в 
области 
санитарной 
очистки 
территории 

Организация 
захоронения 

Расширение 
действующего 
кладбища 

1 га р.п Тыреть 

2032 

Специальног
о значения 

Определить 
проектом 

НГП Тыретского 
МО, 
утвержденные 
решением Думы 
Тыретского МО 
Заларинского 
района от 
25.12.2015 г.№ 
262 

 
 



5.15.14 - Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых 
объектов капитального строительства регионального значения в области автомобильного и водного транспорта 
 
№ 
пп 

Назначение 
объекта 
регионального 
значения 

Наименование  
объекта 

Краткая 
характеристика 
объекта 

Местоположен
ие 
планируемого 
объекта 

Очередность 
строительств
а объекта Функционал

ьная зона 

Зоны с 
особыми 
условиями 
использован
ия 
территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 
1. Объекты 

капитального 
строительства 
регионального 
значения в области 
автомобильного 
транспорта 

Строительство и 
реконструкция 
автомобильной 
дороги общего 
пользования 
регионального или 
межмуниципально
го значения 
Тыреть-Тагна-
Хор-Тагна 

Протяженность 
48,6 км м 

Заларинский 
район: Дагник-
Среднепихтинс
кий, Подъезд к 
уч. 
Николаевский, 
Подъезд к 
р.п.Тыреть, 
Тыреть-
Веренка, 
Ханжиново-
Сенная Падь-
Романово, Хор-
Тагна-
Пихтинский 

до 2025 года Зона 
транспорта 

Санитарный 
разрыв - 50 м 

Постановлени
е Иркутской 
области от 
06.03.2019 г. 
№ 203-пп о 
«Внесении 
изменений в 
Схему 
территориаль
ного 
планирования 
Иркутской 
области». 

 

2. Объекты 
капитального 
строительства 
регионального 
значения в области 
автомобильного 
транспорта 

Строительство и 
реконструкция 
автомобильной 
дороги общего 
пользования 
регионального или 
межмуниципально
го значения 
Тыреть - «Залари-
Жигалово» (в 
границах района) 

Протяженность 
11,2 км 

Заларинский 
район 

до 2025 года Зона 
транспорта 

Санитарный 
разрыв - 50 м 

Постановлени
е Иркутской 
области от 
06.03.2019 г. 
№ 203-пп о 
«Внесении 
изменений в 
Схему 
территориаль
ного 
планирования 



Иркутской 
области». 

 

 
5.15.15 - Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых 

объектов капитального строительства регионального значения в области газоснабжения 
№ 
пп 

Вид 
объекта 

Назначение 
объекта 
регионального 
значения 

Наименование  
объекта 

Основные 
характеристик
и объекта 

Местополож
ение 
планируемог
о объекта 

Очереднос
ть 
строительс
тва 
объекта 

Функцион
альная 
зона 

Зоны с 
особыми 
условиями 
использова
ния 
территори
и 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Объекты 

капитального 
строительства 
регионального 
значения в 
области 
газоснабжения 

Организация 
газоснабжения 

Строительство 
магистрального 
газопровода 
«Ковыкта – 
Жигалово – 
Саянск – 
Ангарск – 
Иркутск» 

протяженность 
627,8 км 

Жигаловский 
район, Усть-
Удинский 
район, 
Балаганский 
район, 
Нукутский 
район, 
Заларинский 
район, 
Аларский 
район, 
Черемховски
й район, 
Усольский 
район, 
Боханский 
район, 
Шелеховский 
район, г. 
Саянск, г. 

2025 - Охранная 
зона - 2 м в 
соответстви
и с 
Правилами 
охраны 
газораспред
елительных 
систем 

Схема 
газоснабже
ния и 
газификаци
и 
Иркутской 
области, 
2014 г. 
 



Иркутск, г. 
Ангарск 

5.15.16 - Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых 
объектов капитального строительства регионального значения в области водоснабжения 

№ 
пп 

Вид 
объекта 

Назначение 
объекта 
регионального 
значения 

Наименование  
объекта 

Основные 
характеристик
и объекта 

Местополож
ение 
планируемог
о объекта 

Очереднос
ть 
строительс
тва 
объекта 

Функцион
альная 
зона 

Зоны с 
особыми 
условиями 
использова
ния 
территори
и 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Объекты 

капитального 
строительства 
регионального 
значения в 
области 
водоснабжения 

Организация 
водоснабжения 

Строительство 
водозабора 
подземных вод 
для р.п. Залари 
и Заларинского 
района 

в составе: 
водозабор, 
резервуары 
чистой воды, 
очистные 
сооружения, 
насосная 
станция 2 
подъема 20 
тыс.м3/сут., 
водоводы 
2d=400-40 км 

Заларинский 
район 

2025 - Организаци
я ЗСО I, II, 
III 
поясов 

Постановле
ние 
Иркутской 
области от 
06.03.2019 
г. № 203-пп 
о 
«Внесении 
изменений 
в Схему 
территориа
льного 
планирован
ия 
Иркутской 
области». 

 
5.15.16 - Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых 

объектов капитального строительства местного значения муниципального района в области водоснабжения 
 



№ 
п/п 

Вид 
объекта 

Назначени
е 

Наименовани
е 

Основные 
характеристик
и 

Местораспол
ожение 

Очередност
ь 
строительс
тва 
объекта 

Функцио
нальная 
зона 

Зоны с 
особыми 
условиями 
использован
ия 
территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Объект 

капитального 
строительства 
муниципального 
района в области 
водоснабжения 

Обеспечени
е 
водоснабже
ния 

Строительство 
(группового) 
водопровода 
на базе 
Тагнинского 
месторождени
я подземных 
вод 

протяженно
сть 11,2 км 

Заларинский 
р-н, урочище 
«Графского», 
возле с.Тагна 

2032 - Организация 
ЗСО I, II, III 

поясов 

Стратегия 
социально-
экономического 
развития 
муниципального 
образования 
«Заларинский 
район» до 2030 года  

 
5.15.17 - Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых 

объектов местного значения муниципального района в области развития образования 
 

№ 
п/
п 

Вид 
объекта Назначение Наименован

ие 

Основные 
характерис

тики 

Местораспол
ожение 

Очередно
сть 

строитель
ства 

объекта 

Функциональ
ная зона 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использовани
я территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Объекты 
капитального 
строительства 
местного значения 
муниципального 
района в области 
образования 

Оказание 
образовательн
ых услуг в 
области 
дошкольного 
образования 

Строительст
во здания 
МБДОУ 
«Полянка» 

на 350 мест р.п. Тыреть 1-
я 2027 

Зона 
специализиров
анной 
общественной 
застройки 

не требуется 

Стратегия 
социально-
экономического 
развития 
муниципальног
о 
образования 
«Заларинский 
район» до 2030 
года 



2. 

Объекты 
капитального 
строительства 
местного значения 
муниципального 
района в области 
образования 

Оказание 
образовательн
ых услуг в 
области 
образования 

Капитальный 
ремонт 
здания 
МБОУ 
Тыретская 
СОШ; 
 

400 мест р.п. Тыреть 1-
я 2028 

Зона 
специализиров
анной 
общественной 
застройки 

не требуется 

Стратегия 
социально-
экономического 
развития 
муниципальног
о 
образования 
«Заларинский 
район» до 2030 
года 

 
5.15.18 -  Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых 

объектов местного значения муниципального района производственного и коммунально-складского назначения, 
сельскохозяйственного назначения, инновационной инфраструктуры, их основные характеристики, их 
местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий 

 
№ 
п/п 

Вид 
объекта 

Назначение Наименовани
е 

Основные 
характеристик
и 

Местораспол
ожение 

Очередность 
строительств
а объекта 

Функцио
нальная 
зона 

Зоны с 
особыми 
условиями 
использовани
я территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Инвестиционный 

проект 
Развитие 
агропромы
шленного 
производств
а 

Строительство 
и 
реконструкция 
животноводче
ских 
помещений 
для 
содержания 
КРС в сельхоз 
организациях 

- Заларинский 
р-н, 
Тыретское 
МО 

2032  СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200
-03 
"Санитарно-
защитные зоны 
и санитарная 
классификация 
предприятий, 
сооружений и 
иных 
объектов" 

Стратегия 
социально-
экономическог
о развития 
муниципальног
о 
образования 
«Заларинский 
район» до 2030 
года 

 
 



 



5.5. Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов, их 
основные характеристики, их местоположение 

5.5.1. Жилищный фонд 

1. Существующий жилищный фонд 

Согласно инвентаризационным данным, на 01.01.2021 г. жилищный 
фонд Тыретского городского поселения составил 88,8 тыс. м2 общей 
площади, в т.ч. в государственной и муниципальной собственности – 13,9 
тыс. м2 общей площади (16,1%), на частный (в том числе индивидуальный) 
жилой фонд – 74,9 тыс. м2, или 84,3 % (см. таблицу 5.16). 

Жилищный фонд в разрезе населенных пунктов поселения распределен 
следующим образом: 

р.п. Тыреть 1-я - 86,5 тыс. кв.м. общей площади. 
Заимка Мамуркова -1,0 тыс. кв.м. общей площади. 
пос. ж/д/ ст. Делюр -1,3 тыс. кв.м. общей площади. 
Это соотношение в целом отражает положение в р.п. Тыреть 1-я, как 

населенного пункта, где сосредоточена преобладающая часть жилого фонда 
преимущественно частного. В п. ж-д. ст. Делюр преобладает муниципальный 
жилищный фонд, на з. Мамуркова размещаются только частные жилые дома. 

1-эт.жилые дома - 741 дом; 
2-х этажные - 12 домов; 
5-ти этажные - 13 домов. 

Таблица 5.16 - Распределение жилищного фонда Тыретского МО 
по формам собственности и по населенным пунктам  

 

Населенные пункты 
Муниципальный 
жилищный фонд 

Частный (включая 
индивидуальный) 
жилищный фонд 

Всего 

тыс. м2 % тыс. м2 % тыс. м2 % 
р.п. Тыреть 1-я 13,1 94,2 73,4 98,4 86,8 97,7 
п. ж-д. ст. Делюр 0,8 5,8 0,5 0,1 0,9 1,0 
з. Мамуркова - - 1,0 1,5 1,1 1,3 
Всего  13,9 100,0 74,9 100,0 88,8 100,00 
% 16,1  83,9  100,0  

 
Жилищный фонд поселения в значительной мере представлен 

капитальными жилыми домами. На долю кирпичных и панельных домов 
приходится 62,8% жилищного фонда, на деревянные и прочие – 37,2%. 

Преобладающие площади жилой застройки заняты малоэтажными 
домами с усадьбами. Пятиэтажный жилищный фонд сосредоточен в 
микрорайоне Солерудника.  

Средняя этажность жилой застройки составляет 1,9 этажа. На 
малоэтажный жилищный фонд (1-2 этажа) приходится 35,8 тыс. м2 (41,3%), 
на капитальные жилые дома высотой 5 этажей – 50,8 тыс. м2 общей площади 
(58,7%) – см. таблицу 5.16. 



Жилищный фонд поселения в отношении физического состояния 
отличается неоднородным составом. Почти 2/3 общей площади (63,4%) 
составляют дома с износом до 40%. На жилые дома со средним уровнем 
износа приходится 27,9 % всего жилищного фонда.  

В то же время долю жилья (8,7%) составили дома со 
сверхнормативным уровнем износа (с износом свыше 70%) в основном это 
деревянный частный жилой фонд.  

В малоэтажной застройке р.п. Тыреть 1-я на них приходится 7,7 тыс. м2 

общей площади. Хорошим физическим состоянием отличается жилищный 
фонд микрорайона Солерудника, застроенного 5-этажными капитальными 
жилыми домами. Ветхий и аварийный жилищный фонд преобладает в жилой 
застройке п. ж-д. ст. Делюр и з. Мамуркова. 

Средняя плотность жилищного фонда в границах жилой застройки 
составляет 321,9 м2/га, средняя плотность населения – 14,7 чел./га. 
Распределение жилищного фонда по материалу стен, этажности, степени 
физического износа и его размещение по населенным пунктам представлено 
в таблицах 5.17-5.18. 

 
Таблица 5.17 Распределение жилищного фонда по этажности и 

материалу стен 
тыс. м2 общей площади 

Населенные 
пункты 

1-этажные 2-этажные 
5-

этажные 
Всего капит

а-
льные 

деревянн
ые 

и прочие 

итог
о 

капита-
льные 

деревянн
ые 

и прочие 

итог
о 

капита- 
льные 

р.п. Тыреть 1-я 1,2 29,6 30,8 2,4 0,2 2,6 53,1 86,5 
п. ж-д. ст. 
Делюр 

- 1,3 1,3 - - - - 1,3 

з. Мамуркова - 1,0 1,0 - - - - 1,1 
Всего 1,2 31,9 33,1 2,4 0,2 2,6 53,1 88,8 

 
Средняя обеспеченность одного постоянного жителя общей площадью 

жилья составляет 21,9 м2, что несколько выше среднего уровня для 
городских поселений Заларинского района (21,3 м2/чел.). Наиболее высоким 
уровнем жилищной обеспеченности (более 25 м2/чел.) отличается з. 
Мамуркова. В р.п. Тыреть 1-я средняя жилищная обеспеченность населения 
составляет 21,8 м2/чел. (см. таблицу 5.18).  

Таблица 5.18 - Характеристика жилищного фонда по степени 
износа и средняя жилищная обеспеченность 

тыс. м2 общей площади 

Населенные 
пункты 

до 
40% 

от 41 до 
65% 

более 65% всего 

Средняя 
жилищная 

обеспеченность 
м2/чел. 

р.п. Тыреть 1-я 54,8 18,7 13,0 86,5 21,8 
п. ж-д. ст. Делюр - 0,2 1,1 1,3 23,1 



з. Мамуркова 0,1 0,1 0,8 1,0 25,6 
Всего 54,9 18,9 14,9 88,8 21,9 
% 62,0 21,3 16,7 100,0  

Жилищный фонд Тыретьского муниципального образования 
отличается сравнительно высоким уровнем благоустройства, существенно 
выше среднего уровня по Заларинскому муниципальному району. Это 
обусловлено преобладанием капитального благоустроенного 5-этажного 
жилищного фонда. Все благоустроенные жилые дома размещаются в р.п. 
Тыреть 1-я. В усадебных жилых домах поселения преобладает 
децентрализованное водоснабжение, выгребная канализация, печное 
отопление; горячее водоснабжение отсутствует.  

Уровень благоустройства жилищного фонда инженерного 
оборудования: 

- водопроводом - 68%; 
- канализацией - 67,9%; 
- центральным отоплением - 74,4%; 
- горячим водоснабжением - 60,9%; 
- газоснабжением - 13,6%; 
- ванная (душ) - 60,9%. 

2.Проектное решение 

В соответствии с проектным решением генерального плана, на 
расчетный срок (2032 г.) необходимый жилищный фонд Тыретского 
городского поселения при уровне средней жилищной обеспеченности, 
принятом в размере 23 м2/чел., составит 92,0 тыс. м2 общей площади.  

Существующий жилищный фонд в границах проекта составляет 88,8 
тыс. м2 общей площади. Предполагается, что частный жилищный фонд со 
сверхнормативным износом население будет заменять самостоятельно. К 
сносу предлагается ветхий и аварийный муниципальный фонд в объеме 13,0 
тыс. м2 общей площади, размещающийся в  р.п. Тыреть 1-я и п. ж-д. ст. 
Делюр. Сохраняемый опорный жилищный фонд на расчетный срок генплана 
составит 75,8 тыс. м2 общей площади (см. таблицу 5.19), объем 
дополнительной потребности – 16,2 тыс. м2 общей площади.  

Проектное решение предусматривает размещение нового 
строительства в р.п. Тыреть 1-я как на свободной от застройки, так и на 
реконструируемой территории. В основном осваиваются неиспользуемые 
участки производственных и коммунально-складских объектов и пустыри. В 
п. ж-д. ст. Делюр заменяется почти весь существующий жилищный фонд, 
новые жилые дома размещаются на свободной от застройки территории. 

Прогноз объема муниципального жилищного строительства на 
расчетный срок связан с реализацией проектных предложений по убыли 
жилья в связи со сносом ветхого муниципального жилищного фонда, 
заменяемого в соотношении 1:1. Общая площадь сносимого по указанной 
причине жилищного фонда составляет 13,0 тыс. м2, этот объем принят как 
объем муниципального жилищного строительства на расчетный срок. 



Таблица 5.19 - Распределение выбывающего жилищного фонда по 
сохраняемым населенным пунктам на расчетный срок 

 

Населенные 
пункты  

Существующи
й жилищный 

фонд 

Убыль 
муниципального 

жилищного фонда 
по ветхости 

Существующий 
сохраняемый 

жилищный фонд 

р.п. Тыреть 1-я 86,5 10,7 75,8 
п. ж-д. ст. Делюр 1,3 1,3 - 
з. Мамуркова 1,0 1,0 - 
Всего 88,8 13,0 75,8 

 
Всего проектом предусматривается размещение нового жилищного 

фонда в объеме дополнительной потребности (16,2 тыс. м2 общей площади). 
Весь новый жилищный фонд муниципального образования формируется за 
счет малоэтажной усадебной (коттеджной) застройки. На расчетный срок 
жилищный фонд в границах поселения (с учетом сохраняемого) составит 
92,0 тыс. м2 общей площади, его размещение по населенным пунктам 
отражено в таблице 5.20.  

На расчетный срок жилищный фонд Тыретского городского поселения 
(с учетом сохраняемого) распределяется по этажности следующим образом: 
 в 1-2-этажных жилых домах – 41,2 тыс. м2 общей площади – 44,8%; 
 в 5-этажных жилых домах – 50,8 тыс. м2 общей площади – 55,2%. 

 
Таблица 5.20 - Размещение жилищного фонда Тыретского 

городского поселения на расчетный срок  
тыс. м2 общей площади 

Населенные 
пункты  

жилищный фонд 
всего по 
проекту 

население, 
тыс. чел. 

существующи
й 

сохраняемый 

проектируемы
й 

р.п. Тыреть 1-я 75,8 13,9 89,7 3,92 
п. ж-д. ст. Делюр - 1,3 1,3 0,03 
з. Мамуркова - 1,0 1,0 0,05 
Всего 75,8 16,2 92,0 4,0 
 
Средняя плотность жилой застройки (без учета садоводств) по проекту 

составит 302,1 м2/га, средняя плотность населения – 13,1 чел./га. В связи с 
низкой плотностью применяемой усадебной застройки, развитие 
централизованного отопления не предусматривается. В то же время проектом 
предлагается обеспечение строительства в р.п. Тыреть 1-я 50% 
проектируемого жилья электробойлерными установками, что при отсутствии 
централизованного отопления позволит снабдить новые жилые дома горячим 
водоснабжением. На расчетный срок также рассматривается возможность 
обеспечения нового жилищного фонда р.п. Тыреть 1-я децентрализованным 
отоплением на газовом топливе. Водоснабжением и канализацией намечено 



обеспечить проектируемый жилищный фонд, размещаемый в р.п. Тыреть 1-я. 
Газоснабжение в настоящее время осуществляется за счет привозного 
баллонного газа, оно сохраняется на современном уровне. Новый жилищный 
фонд обеспечивается напольными электроплитами, а также в перспективе - 
газовыми плитами. 

 
5.5.2. Социальная инфраструктура 

1. Существующие объекты 

Объекты образования 

В р.п. Тыреть 1-я действуют средняя школа МБОУ «Тыретская СОШ» 
на 400 мест, где обучается 170 чел. (уровень загрузки – 42,5%) и МБОУ 
«Солерудниковская гимназия» (здание основной школы) на 760 мест, где 
обучается 397 учащихся (уровень загрузки – 52,2%).  

В р.п. Тыреть 1-я работает детский сад МБДОУ детский сад 
«Семицветик» на 60 мест, который посещает 60 детей, уровень загрузки 
составляет 100%.  

В микрорайоне «Солерудник» действует также МБДОУ 
комбинированного типа «Полянка» на 350 мест, который посещает 250 
детей, уровень загрузки составляет 71,4%. В составе детского сада действует 
музыкальный зал, физкультурный зал, театральная студия, изостудия, 
кабинет преподавателя логопеда, кабинет педагога- психолога. 

Объекты дополнительного школьного образования представлены 
музыкальной школой на 80 мест. 

Учреждения культуры представлены МБУК Тыретский ЦД 
«Кристалл» вместимостью на 500 пос.мест. В настоящее время не действует, 
так как находится с 2020 г. на капитальном ремонте. 

В р.п. Тыреть 1-я действуют МБУК «Тыретская поселковая 
библиотека» на 44 тысяч книг, единовременной вместимостью 48 читателей. 
Техническое состояние здания требует капитального ремонта, который 
планируется провести в 2022 году.  

Спортивные сооружения представлены ФОК «Шахтер», хоккейным 
кортом и многофункциональной площадкой. Все объекты расположены в р.п. 
Тыреть 1-я. 

Учреждения здравоохранения представлены Тыретским филиалом 
Заларинской Центральной районной больницей, в состав которого входят 
стационар на 25 терапевтических и 10 дневных коек, а также поликлиника на 
100 посещений в смену.  

Розничная торговая сеть представлена 25 магазинами общей торговой 
площадью 2190,2 м2, в том числе специализированные непродовольственные 
магазины- 11, общей площадью 717,8 м2 и продовольственные магазины- 14, 
общей площадью 1472,4 кв.м. В основном они сосредоточены в р.п. Тыреть 
1-я. 

В поселке работают аптека №73, аптечный пункт и магазин 



«Ветпрепараты».  
Предприятия общественного питания представлены двумя кафе и 

баром общей вместимостью 110 мест. Предприятий бытового и жилищно-
коммунального обслуживания, оказывающих услуги населению – 9, в том 
числе: 

- по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, 
головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и 
вязанию трикотажных изделий-1;  

- по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, 
машин и оборудования -1; 

- оказывающих услуги парикмахера -3; 
- ритуальные услуги – 1; 
- прочие виды бытовых услуг-3. 
Число приёмных пунктов бытового обслуживания, принимающих 

заказы от населения на оказание услуг-1. 
В поселке действует гостиница ОАО «Иркутскэнерго» на 10 мест. 
В поселке действуют два отделения почтовой связи Заларинского 

почтамта УФПС Иркутской области - филиала ФГУП «Почта России», 
поселение обслуживает ОАО «Ростелеком». На территории муниципального 
образования работают такие операторы сотовой связи, как ЗАО 
«Байкалвестком», ЗАО «Мобиком-Хабаровск» (Мегафон) и ОАО 
«Мобильные ТелеСистемы» (МТС). В р.п. Тыреть 1-я действует также 
подразделение Сбербанка России - дополнительный офис №7690/099. 

В п. ж-д. ст. Делюр работает магазин торговой площадью 20 м2, в з. 
Мамуркова объекты обслуживания отсутствуют.  

Таблица 5.21 - Современная обеспеченность населения объектами 
культурно-бытового обслуживания  

Население 3,98 тыс. чел. 

Объекты 
Единица 

измерения 

Нормативн
ая 

обеспечен-
ность 

Вместимость 
(пропускная 
способность) 

Обеспеченность 

на 1000 
жит. 

% к 
норма
-тиву 

Образовательные учреждения 
Дошкольные образовательные 
учреждения 

место 50 410 119 100 

Общеобразовательные школы место 150 1 160 291 100 
Внешкольные учреждения место 15 80 20 100 

Учреждения здравоохранения 
Стационары койка 13,47 35 8,8 65 

Поликлиники, амбулатории 
посещени
е в смену 

18,15 100 25,2 100 

Аптеки объект 
1 на 10 тыс. 

жит. 
1 

1 на 
3,98 
тыс. 
чел. 

100 



Учреждения культуры 
Клубные учреждения место 80 500 126 100 

Библиотеки 
тыс. ед. 

хранения 
4,5 44,0 11,1 100 

Объекты физкультуры и спорта 

Плоскостные сооружения га 
0,7-0,9 га 
на 1 тыс. 

чел. 
2.7  100 

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Магазины 
м2 

торговой 
площади 

280 2190,2 1114,4 100 

Предприятия общественного 
питания 

место 40 160 110 69 

Предприятия 
непосредственного бытового 
обслуживания 

рабочее 
место 

5 20 12 60 

Предприятия коммунального облуживания 

Гостиницы место 
50-75 на 
1000 жит 

200 10 5 

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи 

Отделения связи объект 
1 на 2-6 
тыс. чел. 

2 

1 на 
3,98 
тыс. 
чел. 

100 

Отделения банков, 
операционная касса 

операц. 
место 

1 на 2-3 
тыс. чел. 

1 

1 на 
3,98 
тыс. 
чел. 

76 

Почти все объекты социального и культурно-бытового обслуживания 
размещаются в р.п. Тыреть 1-я.  

В целом Тыретьское городское поселение хорошо обеспечено 
объектами социального и культурно-бытового обслуживания. В то же время 
не хватает больничных стационаров, предприятий общественного питания и 
бытового обслуживания, гостиниц, отсутствуют многие предприятия 
коммунальной сферы, плоскостные физкультурно-спортивные объекты и 
сооружения, в плохом техническом состоянии здание МБУК Тыретский ЦД 
«Кристалл», есть дефицит в объектах культуры. Обеспеченность населения в 
границах проекта существующими объектами обслуживания приведена в 
таблице 5.21, размещение основных предприятий и учреждений 
обслуживания по населенным пунктам – в таблице 5.22. 

Таблица 5.22 - Размещение объектов первичного обслуживания по 
населенным пунктам Тыретского муниципального образования 

Населенные 
пункты 

Общеобра- 
зовательные 

школы 

Дошкольные 
учреждения 

Поликлиники,  Клубы Магазины 
Предприятия  

общественного 
питания 

место место 
посещение в 

смену 
место 

м2 торг.  
площади 

место 



р.п. Тыреть 
1-я 

- - 100 500 1 535,2 100 

п. ж-д. ст. 
Делюр 

- - - - 20 - 

з. 
Мамуркова 

- - - - - - 

Всего    100 500 1 555,2 110 

Анализ документов территориального планирования, стратегий и 
программ в области развития объектов социальной инфраструктуры 
(федерального, регионального. районного и местного значения). 

Документами территориального планирования Российской Федерации, 
Иркутской области мероприятия в области развития объектов социальной 
инфраструктуры федерального значения на территории Тыретского 
муниципального образования не предусмотрены. 

 
В соответствии с «Стратегией социально-экономического развития 

муниципального образования «Заларинский район» до 2030 года» в части 
развития объектов культуры предусмотрено: 

на 2027 год 
- Строительство здания МБДОУ «Полянка» р.п. Тыреть; 
на 2028 год 
- Капитальный ремонт здания МБОУ Тыретская СОШ; 

 
Программой комплексного развития социальной инфраструктуры 

Тыретского муниципального образования на 2018-2032 годы, утвержденной 
Решением Думы Тыретского муниципального образования от 16.02.2018г. № 
31 предусматриваются следующие мероприятия по проектированию, 
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры: 

1. Строительство предприятия непосредственного бытового 
обслуживания на 4 места; 

2. Строительство общественной бани на 20 мест/60 посещений в сутки; 
3. Строительство прачечной на 120 кг белья/в смену; 
4. Строительство химчистки на 40 кг вещей/в смену; 
5. Строительство предприятия общественного питания на 50 мест; 
6. Реконструкция отделение банка на 2 операционных места; 
7. Строительство парка в м-не Солерудник; 
8. Строительство парка в п. ж-д. ст. Делюр; 
9. Благоустройство парка по ул.Шеина; 
10. Строительство гостиницы на 45 мест; 
11. Строительство пожарного депо; 
12. Строительство детского сада на 50 мест в частном секторе р.п. 

Тыреть. 
13.Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа).  
Срок реализации программы до 2032 г. 



2. Проектное решение 

Для оценки уровня развития сети объектов культурно-бытового 
обслуживания представляется возможным воспользоваться нормативами 
градостроительного проектирования Тыретского городского поселения, 
утвержденными решением Думы Тыретского муниципального образования 
от 25.12.2015 №262, а также СП 42.13330.2016 Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

В современных условиях можно достаточно обоснованно предлагать 
размещение только тех учреждений обслуживания, строительство и 
содержание которых осуществляется за счет бюджетных средств 
(учреждения образования, физкультуры и спорта, здравоохранения и ряд 
других).  

Основной вклад в совершенствование объектов обслуживания 
(учреждения торговли, бытового обслуживания, рекреационные и др.) вносит 
рыночный сектор экономики, развитие которого можно только 
прогнозировать. При этом в качестве ориентира может быть использована 
расчетная потребность в учреждениях и предприятиях обслуживания, 
определенная на основании СП 42.13330.2016 Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* и социальных нормативов. 

Проектом предусматривается обеспечение населения полным набором 
объектов социального и культурно-бытового обслуживания. Расчет 
потребности в основных объектах социальной инфраструктуры приведен в 
таблице 5.23. При расчете необходимой вместимости поликлиники в р.п. 
Тыреть 1-я учтена потребность в обслуживании населения, кроме 
Тыретского, также Веренского и Семеновского муниципальных образований 
Заларинского муниципального района. 

 
Таблица 5.23 – Расчет потребности в объектах социального и 

культурно-бытового обслуживания Тыретского городского поселения на 
расчетный срок 

Объекты Единица 
измерения 

Норматив 
на 1000 

жит. 

Требуется 
на 

население 
4,0 тыс. 

чел. 

Существу-
ющие 

сохраняе-
мые 

объекты 

Дополн
и- 

тельная 
потреб-
ность 

Предложе
ния 
по 

размещени
ю 

Дошкольные  
образовательные 
учреждения 

место 50 200 
410 

- - 

Общеобразовательные 
школы 

место 150 600 
1 160 

- - 

Внешкольные 
учреждения 

место 15 60 80 - - 

Стационары койка 13,47 54 35 19 расширен
ие 



Поликлиники, 
амбулатории 

посещение 
в смену 

18,15 1161) 100 16 расширен
ие 

Аптеки объект 1 на 6,2 
тыс. чел. 

1 1 - - 

Клубные учреждения место 80 320 500 - необходи
м 

капитальн
ый 

ремонт 
здания 

Библиотеки тыс.ед.  
хранения 

5 20 42,6 - необходи
м 

капитальн
ый 

ремонт 
здания 

Магазины м2 торг.  
площади 

280 1 120 1 555,2 - - 

Предприятия 
общественного 
питания 

место 40 160 110 50 1х50 

Предприятия  
непосредственного 
бытового 
обслуживания 

рабочее 
 место 

5 20 16 4 1х4 

Прачечные 
самообслуживания 

кг белья в 
смену 

10 40 - 40 1х120 

Химчистки 
самообслуживания 

кг вещей в 
смену 

4,0 16 - 16 1х40 

Отделения связи объект 1 на 2-6 
тыс. чел. 

1 2 - - 

Отделения банков операцион. 
 место 

1 на 1-2 
тыс. чел. 

2-4 1 1-3 1х2 

Спортивные 
сооружения 

га 0,7-0,9 2,8-3,6 - 2,8-3,6 3,5 

Спортивные залы м2 
площади 

 пола 

60-80 240-320 - - - 

Гостиницы место 50-75 200 10 190 3х60 
Бани  место 5 20 - 20 1х20 

1) в расчете на население Тыретского, Веренского и Семновского муниципальных 
образований (6,4 тыс. чел.) 

 
На основании расчета нормативной потребности и с учетом 

существующих опорных объектов, сохраняемых на расчетный срок 
генерального плана, определена дополнительная потребность в объектах 
культурно-бытового обслуживания и сформулированы предложения по их 
размещению в границах проекта. 

В соответствии с проектом, к расчетному сроку крупнейшим 
населенным пунктом Тыретского городского поселения останется р.п. 
Тыреть 1-я (3,9 тыс. чел., или 97,5% общей численности жителей). 
Соответственно, там предусматривается размещение всех проектируемых 
объектов обслуживания. В связи с незначительной численностью населения 



п. ж-д. ст. Делюр и з. Мамуркова новые объекты сферы услуг там не 
размещаются. 

 
5.5.3. Производственные территории и объекты 

1 Существующее состояние 
 
В настоящее время на рассматриваемой территории Тыретского 

городского поселения размещается 6 объектов коммунально-складского, 
производственного, и специального коммунального назначения. В основном 
это предприятия IV-V класса опасности по санитарной классификации 
Площадь занимаемой территории составляет порядка 74,4 га. Площадки 
предприятий, прекративших свою деятельность, также учитываются и часть 
из них рассматривается как резерв для размещения коммунально-складских и 
иных объектов. Площадь занимаемой территории составляет 15,8 га. 

р. п. Тыреть 1-я. 
Производственная зона р.п. Тыреть 1-я размещается на восточной 

окраине посёлка и представлена предприятием ОАО «Тыретский 
солерудник», занимающим территорию 58.4 га. Отдельная небольшая 
площадка на юго-восточной окраине посёлка занята складом леса. 

Перечень предприятий с их краткой характеристикой приведён в 
таблице 5.24. 

На территории з.Мамурково производственных предприятий нет. 
 
Таблица 5.24. - Перечень предприятий с их краткой 

характеристикой 
№№ 
п/п 

Наименование Профиль S тер. га СЗЗ 

 Тыретское городское поселение.    
 р. п. Тыреть 1-я    

1.  ОАО «Тыретский солерудник» Добыча и переработка 
каменной соли 
 

58.4 га 
 

300 
 

2.  АЗС (к/н 38:04:020101:730) Транспорт 0,38 50 
3.  филиал ГУЭП «Облкоммунэнерго» 

«Саянские электрические сети» и 
Заларинский участок Саянского 
отделения и ООО «ИЭСК» (ООО 
«Иркутская Энергосбытовая 
Компания»). 

Энергетика 12,2 30 

4.  Пилорама (ул.Сергея Лазо, 36 А)  0.486 100 
5.  Кладбище  3,8 50 
6.  Зернохранилище (по 

ул.Октябрьская,30) 
  50 

7.  КФХ (з/у с кн 38:04:020111:251)   100 
8.  КФХ (з/у с кн 38:04:020111:621)    50 
9.  Прочие производственные 

территории 
 15,87  

 п.ж-д. ст. Делюр    
10.  ПС «Делюр» Энергетика  20 



2. Проектное решение 

 
На перспективу существующие территории производственно-

коммунального использования на территории Тыретского городского 
поселения в основном сохраняются. Обновление и развитие 
предусматривается за счёт интенсификации использования отведённых и 
застроенных территорий, размещения на базе предприятий, прекративших 
свою деятельность, других объектов. 

На расчетный срок проекта на северо - западной окраине р.п.Тыреть 
планируется размещение кирпичного завода (в соответствии с Стратегией 
социально-экономического развития МО Заларинский район до 2030 г.), для 
чего резервируется территория площадью - 3,0 га. Добыча сырья будет 
осуществляться в районе карьера Унгинского месторождения глин, в юго-
восточной части р.п.Тыреть. На этой площадке возможно осуществлять 
добычу глин только при соблюдении определённых условий, так как она 
находится в водоохранной зоне и прибрежно-защитной полосе р.Унга. 
Необходимо неукоснительное соблюдение установленного режима и 
выполнения водоохранных мероприятий. Для снижения негативного влияния 
на окружающую среду при размещении завода необходимо предусмотреть 
все необходимые мероприятия и средства по организации СЗЗ от внешней 
границы территории предприятия.  

Прочие неиспользуемые в хозяйственной деятельности 
производственные территории на перспективу подлежат рекультивации с 
последующим размещением на них объектов для муниципальных нужд, в 
том числе при необходимости для жилой и общественной застройки. 

 
Таблица 5.25. - Перечень планируемых предприятий с их краткой 

характеристикой 
№№ 
п/п 

Наименование Профиль Площадь 
тер. (га) 

СЗЗ 
(м) 

 Тыретское городское 
поселение. 

   

 р. п. Тыреть 1-я    
1. Кирпичный завод Производство 

строительных 
материалов 

3 га 300 

 

5.6 Транспортная инфраструктура 

 

Внешний транспорт 

1.Существующее положение 

Тыретское муниципальное образование находится в северной части 
Заларинского района Иркутской области. Тыретское муниципальное 
образование расположено в 220 км от областного центра г. Иркутска, и в 17 
км от районного центра р.п. Залари. Внешние связи c областным центром 



поддерживаются круглогодично автомобильным и железнодорожным 
транспортом.  

Железнодорожный транспорт 

 
С северо-запада на юго-восток по территории Тыретского 

муниципального образования проходит электрифицированный двухпутный 
железнодорожный участок Восточно-Сибирской железной дороги – филиала 
ОАО «РЖД», протяженностью в границах Тыретского муниципального 
образования 12,1 км.  

Железная дорога обеспечивает транспортно-экономические связи 
Европейской части страны с Дальним Востоком, Китаем, Монголией. 

На железной дороге в границах Тыретского муниципального 
образования расположены 2 железнодорожные станции:  

- станция Делюр - на 4958 километре, на станции имеется здание 
вокзала, построенное в 1927 г.;  

- станция Тыреть - на 4969 километре железной дороги, на станции 
имеется здание вокзала. 

 

Автомобильный транспорт 

 

С северо-запада на северо-восток по территории Заларинского 
муниципального образования проходит автомобильная дорога общего 
пользования федерального значения Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово 
- Красноярск - Иркутск. 

Автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-
255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск – Иркутск является 
важнейшей транспортной артерией, обеспечивающей экономические и 
административные связи крупных регионов Урала, Западной, Восточной 
Сибири, Республики Бурятия и Забайкалья, входит в состав главных 
транспортных коридоров России, в связи с чем, имеет не только 
экономическое, но и важное стратегическое значение. Пересечения 
автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-255 
"Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск – Иркутск с автомобильной 
дорогой общего пользования регионального значения «Залари - Жигалово» и 
автодорогой общего пользования местного значения муниципального района 
«Залари - Бажир - Красное Поле - Багантуй» выполнены в разных уровнях с 
использованием транспортной развязки по типу «клеверный лист».  

Выходы с территорий населенных пунктов на автомобильную дорогу 
общего пользования федерального значения Р-255 "Сибирь" Новосибирск - 
Кемерово - Красноярск – Иркутск осуществляются по автодорогам общего 
пользования местного значения муниципального района «Тыреть – Тагна – 
Хор-Тагна» и «Подъезд к р.п. Тыреть».  

Основные характеристики автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального района на территории Тыретского 
муниципального образования приведены в таблице 5.26. 



Таблица 5.26. - Основные характеристики автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципального района* 
расположенных на территории Тыретского МО 
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 Автодороги общего пользования местного значения муниципального района 
1.  Автомобильн

ая дорога 
Тыреть – 
Тагна – Хор-
Тагна 

Заларинский 
район 

IV 4,133 10  50 
 

а/б – 
2,7 км, 
гравий
ное – 

0,76 км  

 

2.  Автомобильн
ая дорога 
Подъезд к 
р.п. Тыреть 

Заларинский 
район 

IV 3,0 10  50 
 

а/б  

3.  Автомобильн
ая дорога 
Тыреть – 
Веренка 

Заларинский 
район 

IV 1,79 10  50 а/б   

4.  Автомобильн
ая дорога 
Подъезд к ст. 
Делюр 

Заларинский 
район 

IV 1,750 10  50 
 

а/б  

5.  Автомобильн
ая дорога 
Тыреть-
Щеглаева-
Делюр 

Заларинский 
район 

IV 10,571 10  50 с 
грунто
вым 
покрыт
ием 

 

(*) Информация приведена согласно постановлению администрации 

муниципального образования «Заларинский район» от 26.05.2021 года № 278 «Об 

утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования межмуниципального 

значения  муниципального образования «Заларинский район», в новой редакции) 

 

Междугородний общественный транспорт 
На территории Тыретского муниципального образования действуют 

междугородные маршруты общественного транспорта: 
• Маршрут № 7 - Николаевка-Залари-Николаевка; 

• Маршрут № 6 - Веренка-Залари-Веренка; 
Общественные маршруты внутри поселкового транспорта отсутствуют. 



Автостанций и автовокзалов на территории муниципального 
образования нет, посадка и высадка пассажиров осуществляется на 
остановочных пунктах общественного междугороднего транспорта.  

 

Улично-дорожная сеть 
Протяженность автомобильных дорог местного значения Тыретского 

МО составляет – 44,4 км, из них улиц, имеющих асфальтобетонное покрытие 
– 4,9 км (10,2 %), гравийное покрытие – 26,1 км (54,4%), остальные улицы не 
имеют покрытия – 15,1км (31,4%).  

Основные характеристики автодорог общего пользования местного 
значения в границах муниципального образования приводятся в таблице 
5.27. 

 
Таблица 5.27 - Характеристики автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Тыретского МО* 
№ 
п/п 

Наименование 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 

Протяженность, 
(м) 

Покрытие дорог (м) Ширина 
проезжей 
части 
а/д,  
м 

Асфальт. 
покрыт 
м2 

Гравийн. 
покрыт.  
м2 

Грунтов. 
покрыт 
м2 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  ул. Молодежная 870  4759  6 
2.  ул. Целинная 770  4233  6 
3.  ул. Сергея Лазо 1302  7257  6 
4.  ул. Школьная 1778  9948  6 
5.  ул. Подгорная 1670  6011 2338 5 
6.  ул, Шеина 839 3084 1200  6 
7.  ул. 

Железнодорожная 
1886  5161 1909 4 

8.  ул. Советская 1819 6507 2267 1084 6 
9.  ул. Трактовая 590  3015  6 
10.  ул. Вокзальная 809 691  915 6 
11.  ул. Бушуевых 1816  7677 1250 6 
12.  ул. Береговая 416  2254  5 
13.  мкр. Солерудник 1293 2052 1540 6672 5 
14.  ул. Садовая 5080   14681 3 
15.  у л 8 Марта 2086 3711 6056  6 
16.  ул. Красных 

партизан 
2868  14319  6 

17.  ул. Октябрьская 1748  7779 962 5 
18.  ул. 1 Мая 657 3817   6 
19.  пер Степной 292  1002  4 
20.  пер.Сосновый 437 936 1098  5 
21.  пер.им.Филонова 

К.П 
600  2401  4 

22.  пер. Центральный 745   2982 4 
23.  пер.Энергетиков 398   1589 4 
24.  пер.Солнечный 151   603 4 
25.  пер.им.Мартынова 366  1895  5 



Е.К 
26.  заимка 

Мамуркова 
2,9  2,9  5 

 Нижняя      
 Верхняя      

27.  п. ж/д. ст. Делюр 2,9    4 
 Вокзальная    1,7  
 Железнодорожная   1,2   

(*) Примечание - Перечень приведен на основании Постановления МКУ 

«Администрации Тыретского МО» №80 от 07.04.2021 «Об утверждении перечня 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Тыретского МО. 

 
Улично-дорожная сеть п. ж-д. ст. Делюр преимущественно 

сформирована вдоль участка Восточно-Сибирской железной дороги – 
филиала ОАО «РЖД». Протяженность автомобильных дорог составляет 2,9 
км. Автомобильные дороги с твердым покрытием отсутствуют. В таблице 
5.27 приводиться перечень основных улиц и дорог п.ж-д. ст. Делюр.  

Улично-дорожная сеть з.Мамуркова имеет преимущественно 
смешанную структуру. Протяженность автомобильных дорог составляет 2,9 
км. Автомобильные дороги с твердым покрытием отсутствуют (см. таблицу 
5.27). 

Искусственные сооружения дорожной инфраструктуры на территории 
Тыретского муниципального образования отсутствуют. 

Таблица 5.28 - Характеристика основных улиц и дорог Тыретского 
МО 

Общая протяженность улично-дорожной сети 44,4 км 
Общая протяженность магистральных улиц районного 

значения  
16,6 км 

Плотность улично-дорожной сети 12,06 км/км2 
Плотность улиц и дорог местного значения 1,77 км/км2 
Площадь застроенной территории 4,43 км2 

 
В результате анализа состояния существующей улично-дорожной сети 

Тыретского муниципального образования выявлены следующие ее 
недостатки: 

− неудовлетворительное техническое состояние улиц; 
− отсутствие благоустройства улиц: освещение улиц в населенных 

пунктах частичное или отсутствует, отсутствие тротуаров, и кюветов вдоль 
улиц. 

 
2.Планируемые к размещению объекты 

Анализ документов территориального планирования, стратегий и 
программ в области развития объектов электроснабжения 
(федерального, регионального. районного и местного значения). 



В соответствии с документами территориального планирования 
Российской Федерации - Распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 

N 384-р (ред. от 29.09.2021) «Об утверждении схемы территориального 

планирования Российской Федерации в области федерального транспорта 

(железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного 

транспорта) и автомобильных дорог федерального значения», на 
территории Тыретского муниципального образования мероприятий для 
размещения объектов федерального значения не предусмотрено. 

Постановлением Иркутской области от 06.03.2019 г. № 203-пп о 

«Внесении изменений в Схему территориального планирования Иркутской 

области» до 2025 года предусмотрено: 

- Строительство и реконструкция автомобильной дороги общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Тыреть-
Тагна-Хор-Тагна (Протяженность 48,6 км м); 

- Строительство и реконструкция автомобильной дороги общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Тыреть - 
«Залари-Жигалово» (в границах района), протяженность 11,2 км. 

 
Программой комплексного развития систем транспортной 

инфраструктуры Тыретского муниципального образования Заларинского 

района Иркутской области до 2031 года (утвержденной Постановлением 

Тыретского МО от 09. 07.2021 № 177) предусмотрены следующие 
мероприятия: 

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам 
транспорта 

Проектом организации дорожного движения предусмотрено 
ограничение движения грузового транспорта по большинству улиц с 
жилой застройкой. Движение грузового автотранспорта предполагается по 
ул. 8 Марта и ул. Трактовой. 

Необходимо организовать сообщение общественным транспортом 
между сельскими населенными пунктами и Тыреть 1-я. 

В сфере грузового транспорта необходимо предусмотреть 
реконструкцию улиц, в т.ч. укрепление дорожных одежд по 
автомобильным дорогам, которые наиболее задействованы в 
грузоперевозках. 

 
Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию 

транспортно-пересадочных узлов 
В Тыретском муниципальном образовании предусмотрены четыре 

дополнительные остановки общественного транспорта: ул. Целинная (пикет 
2+62); ул. Трактовая (пикет 7+97); ул. 1 Мая (пикет 13+83); ул. 1 Мая (пикет 
14+31). 

 



Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового 
автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного 
пространства 

Для организации хранения легковых автомобилей населения 
проектируются автостоянки открытого типа в количестве 18 шт. в 
микрорайоне Солерудник. 

 

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и 
велосипедного передвижения 

В Тыретском муниципальном образовании программой предусмотрено 
размещение 16,358 км пешеходных дорожек. 
 

Мероприятия по развитию сети дорог Тыретского МО 
В целях повышения качественного уровня улично - дорожной сети 

Тыретского МО, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием 
дорожного покрытия и доступности территорий перспективной застройки, 
предлагается в период действия программы реализовать следующий 
комплекс мероприятий по реконструкции дорог Тыретского МО: 

 

№ п/п 
Мероприятие Наименование, расположение 

объекта 
Технические 
параметры 

Протяже
нность, 

км. 1. Проектирование 

1.1. 

Разработка ПСД на  
реконструкцию 
автодороги 

Разработка ПСД на 
реконструкцию дорог: 
м-н Солерудник (10.264 км) 
ул.1-я Мая (0.857 км) 
ул.8 марта (2.086 км) 
Пер. им .Мартынова 
Е.К.(366м) 

Дороги общего 
пользования 

местного значения 
по категориям: 
проезд, главная 
улица, переулок 

13.57 
2. Реконструкция 

2.1. Реконструкция 
автодороги 

Реконструкция автодороги 
м-н Солерудник 

Главная 10.26 

2.2. Реконструкция 
автодороги 

Реконструкция автодороги 
1-я Мая 

Главная 0.857 

2.3. Реконструкция 
автодороги 

Реконструкция автодороги 
8 марта 

Главная 2.086 

2.4 Реконструкция 
автодороги 

Реконструкция автодороги 
Пер.им.Мартынова Е.К 

Переулок 0.366 
 

ИТОГО (реконструкция) 13.57 

 
Автомобильный транспорт 

 
Основные мероприятия по развитию внешней транспортной 

инфраструктуры Тыретского муниципального образования направлены на 
формирование дорожной сети на новом качественном уровне, с 
улучшенными транспортно-эксплуатационными характеристиками, 
обеспечивающими комфорт и безопасность движения, связность населенных 
пунктов. 

Решение задачи совершенствования существующего транспортного 
каркаса осуществляется по следующим направлениям: 



- повышение качественных характеристик дорожной сети; 
- развитие придорожного сервиса (автозаправочные комплексы, 

станции технического обслуживания, кафе, мотели и т. п.). 
Для повышения транспортно-эксплуатационных характеристик 

существующей сети автомобильных дорог и снижения негативного влияния 
транспорта на окружающую среду, проектом предусматривается проведение 
реконструкции дорожной сети в границах муниципального образования. 

Мероприятия, для развития внешнего транспорта на расчетный срок 
генплана приняты в соответствии с Постановлением Иркутской области от 

06.03.2019 г. № 203-пп о «Внесении изменений в Схему территориального 

планирования Иркутской области»  

предусмотренные до 2025 года: 
 - Строительство и реконструкция автомобильной дороги общего 

пользования регионального или межмуниципального значения Тыреть-
Тагна-Хор-Тагна (Протяженность 48,6 км м); 

- Строительство и реконструкция автомобильной дороги общего 
пользования местного значения муниципального района «Тыреть - «Залари-
Жигалово» (в границах района), протяженность 11,2 км. 

 
Трубопроводный транспорт 

 
Проектом учитывается, строительство магистрального газопровода 

Ковыктинское ГКМ - Саянск - Иркутск. 
Магистральный газопровод не заходит в границы Тыретского 

муниципального образования. На территорию муниципального образования 
заходят распределительные сети от проектируемой ГРС «Тыреть». 

Основными потребителями природного газа будет жилищно-
коммунальный сектор и промпредприятия. 

 

Улично-дорожная сеть 
Генпланом предусматривается создание системы улиц и дорог 

местного значения, обеспечивающих необходимые транспортные связи 
жилых и производственных районов муниципального образования внутри 
населенных пунктов и выходы на внешние автодороги, с четкой 
классификацией по назначению. 

Транспортный каркас р.п Тыреть формируют магистральные улицы 
районного значения, и улицы и дороги местного значения в зонах жилой 
застройки, производственных и коммунально-складских зонах на территории 
поселения.  

Поскольку первая очередь (2022 г.) генерального плана достигнута, 
часть невыполненных мероприятий необходимых для развития УДС принято 
за основу проектных решений. 

В настоящем проекте учитываются мероприятия, заложенные в 
Программе «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры 



Тыретского муниципального образования Заларинского района Иркутской 
области до 2031 года», утвержденная Постановлением от 09.07.2021 г. №177 
МКУ «Администрации Тыретского муниципального образования». 

Для развития улично-дорожной сети в Тыретском МО 
предусматриваются следующие мероприятия: 

р.п. Тыреть: 
− реконструкция улицы районного значения в м-не Солерудник, 

протяженностью 10,26 км; 
− строительство участка улицы местного значения в м-не 

Солерудник в районе спортивных сооружений, протяженностью 0,55 км; 
− реконструкция улицы местного значения в юго-восточной части 

м/н Солерудник, протяженностью 0,34 км; 
− реконструкция улицы районного значения 1-я Мая, 

протяженностью 0,857 км; 
− реконструкция улицы районного значения 8 Марта, 

протяженностью 2,086 км; 
− реконструкция улицы местного значения пер.им.Мартынова Е.К, 

протяженностью 0.366 км; 
− строительство участка реконструкция улицы местного значения 

ул. Вокзальная (продление), протяженностью 0,95 км. 
− реконструкция улицы местного значения ул. Октябрьская, 

протяженностью 1,15 км;  
− реконструкция улицы местного значения, связывающей от ул. 

Железнодорожная до больницы, протяженностью 0,8 км; 
− строительство с реконструкцией улицы местного значения, 

связывающей ул. Вокзальная до ул. Школьная, общей протяженностью 0,84 
км; 

−  реконструкция улицы местного значения ул. Школьная, 
протяженностью 0,38 км; 

− реконструкция улицы местного значения ул. Трактовая, 
протяженностью 1,16 км; 

− продление улицы местного значения ул. Молодежная, 
протяженностью 0,27 км; 

−  реконструкция части улицы местного значения ул. Целинная, 
протяженностью 0,38 км; 

−  реконструкция части улицы местного значения ул. Лазо, 
протяженностью 0,51 км; 

−  реконструкция со строительством участка улицы местного 
значения, связывающей ул. Молодежная до ул. 8 Марта, протяженностью 
0,82 км. 

 
п. ж-д ст. Делюр: 
−  реконструкция улицы местного значения в районе 

проектируемой жилой застройки, протяженностью 1,7 км. 



з. Мамуркова: 
−  строительство улицы местного значения в восточной части 

населенного пункта, протяженностью 1,2 км; 
−  строительство улицы местного значения параллельно р. Унга, 

протяженностью 0,70 км. 
Для обеспечения безопасности дорожного движения (с целью 

профилактики ДТП и снижение аварийных ситуаций) предусматривается 
обустройство тротуаров и пешеходных дорожек, и ремонт уличного 
освещения. 

Объемы работ на расчетный срок (2032г.) генплана составят: 
• улиц районного значения –38,563 км; 
• улиц и дорог местного значения – 60,1 км. 

В таблице 5.29 приводится краткая характеристика улично-дорожной 
сети на расчетный срок генплана 

Таблица 5.29 - Характеристика улично-дорожной сети на 
расчетный срок генплана 

Общая протяженность улично-дорожной сети 54,43 км 

Общая протяженность магистральных улиц районного значения 16,6 км 

Плотность улично-дорожной сети 11,04 км/км2 

Плотность магистральных улиц и дорог 3,14 км/км2 

Площадь застроенной территории 4,93 км2 

 
Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает 

транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями отдаленные 
районы, обеспечивает удобные выходы на внешние дороги.  

В Тыретском муниципальном образовании существует потребность в 
организации автобусного маршрута. В связи с этим Программой 
«Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Тыретского 
муниципального образования Заларинского района Иркутской области до 
2031 года» предусмотрена организация четырех дополнительных остановок 
общественного транспорта: ул. Целинная (пикет 2+62); ул. Трактовая (пикет 
7+97); ул. 1 Мая (пикет 13+83); ул. 1 Мая (пикет 14+31). 

Проектом организации дорожного движения предусмотрено 
ограничение движения грузового транспорта по большинству улиц с 
жилой застройкой. Движение грузового автотранспорта предполагается по 
ул. 8 Марта и ул. Трактовой. 

 
Таблица 5.30- Уровень автомобилизации 

№ 
п/п 

Показатели 2021г. 2031 г. 

1 Общая численность населения Тыретского 
МО, тыс. чел. 

3,918 4,0 

2 Количество автомобилей у населения, ед. 1595 1606 



3 Уровень автомобилизации населения, 
ед./1000 чел. 

320 350 

 
5.7 Инженерная инфраструктура 

Электроснабжение 
Электроснабжение Тыретского городского поселения осуществляется 

от ПС «Делюр», ПС «Тыреть-Тяговая» и ПС «Солерудник», находящихся в 
ведении ОАО «РЖД». Технические характеристики и параметры 
функционирования подстанций составляют коммерческую тайну 
предприятия-собственника, поэтому оценить резерв имеющейся 
электрической мощности не является возможным. 

По территории Тыретского муниципального образования проходят 
следующие воздушные линии напряжением 35кВ: 

− ВЛ 500кВ «Тулун – УПК-500 «Тыреть»;  
− ВЛ 500кВ «Новозиминская – УПК-500 «Тыреть»;  
− ВЛ 500кВ «Иркутская – УПК-500 Тыреть»;  
− ВЛ 220кВ «Черемхово – Новозиминская»; 
− ВЛ 110кВ «Делюр – Заря»;  
− ВЛ 110кВ «Залари – Солерудник»;  
− ВЛ 110кВ «Солерудник – Новозиминская»;  
− ВЛ 35кВ «Делюр – Веренка». 

Электрические сети принадлежат администрации поселения. 
Эксплуатацию трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и электрических 
сетей в настоящее время осуществляют филиал ГУЭП «Облкоммунэнерго» 
«Саянские электрические сети» и Заларинский участок Саянского отделения 
ООО «Иркутская Энергосбытовая Компания». Предприятия занимаются 
обслуживанием электрооборудования и электрических сетей, а также ведут 
учет электроэнергии. 

По степени обеспечения надежности электроснабжения 
электроприемники Тыретского городского поселения в основном относятся к 
III категории, за исключением объектов социального, культурного и 
бытового назначения и коммунальных зон, относящихся ко II категории, и 
потребителей электрической тяги, относящихся к I категории 
электроснабжения. 

На данный момент перебои в подаче электроэнергии потребителям не 
наблюдаются. Основные проблемы в области электроснабжения связаны с 
моральным износом оборудования, электрических сетей, потерями при 
передаче электроэнергии, слабо развитым энергосбережением. 

Анализ документов территориального планирования, стратегий и 
программ в области развития объектов инженерной инфраструктуры 
(федерального, регионального. районного и местного значения) 

Документами территориального планирования Российской Федерации, 
мероприятия в области развития объектов энергоснабжения федерального 



значения на территории Тыретского муниципального образования не 
предусмотрены. 

 
В соответствии с Постановлением Иркутской области от 06.03.2019 г. 

№ 203-пп о «Внесении изменений в схему территориального планирования 
Иркутской области» мероприятия не предусмотрены. 

 
Программой «Комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры р.п. Тыреть 1-я Заларинского района Иркутской области», 
утвержденной решением Думы Тыретского муниципального образования от 
28.05.2015 г. № 240, в р.п. Тыреть 1-я предусматривается замена 
изношенного оборудования на новое и установка дополнительного 
оборудования в трансформаторных подстанциях, установка дополнительных 
трансформаторных подстанций, замена ветхих и прокладка новых линий 
электрической сети. 

 

2. Проектные предложения 

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех 
потребителей, планируемых к размещению. 

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рабочего 
поселка Тыреть 1-я определены в соответствии с: 

− РД34.20.185-94 «Инструкцией по проектированию городских сетей»; 
− «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок 

зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и 
элементов городской распределительной сети» (утверждены приказом 
Минтопэнерго России от 29 июня 1999г №213); 

− СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 
общественных зданий». 
Расчёт электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора 

муниципального образования представлен в таблице 5.31.  

Таблица 5.31 – Расчёт электрических нагрузок жилищно-
коммунального сектора 

Населённый 
пункт 

Жилищный 
фонд 

Нагрузки 
объектов 

социального 
и культурно-

бытового 
назначения, 

кВт 

Тепловая 
нагрузка, 

кВт 

Суммарный 
прирост 

электрически
х нагрузок, 

кВт 

тыс. 
м2 кВт 

1 2 3 4 5 6 
р.п. Тыреть 1-я 13,9 256 283 621 1160 
п. ж/д. ст Делюр 1,3 24 – – 24 
з. Мамуркова 1,0 18 – – 18 



Итого  298 283 621 1202 
Перспективная схема электроснабжения строится на основе уже 

существующей с учетом технической возможности и существующего резерва 
источников электроснабжения, а также с учётом расположения планируемых 
потребителей. 

В связи с небольшим прогнозируемым ростом нагрузок планируемых 
потребителей на территории Тыретского муниципального образования 
строительство новых объектов электроснабжения не предусматривается. Для 
обеспечения надёжного энергоснабжения существующих и планируемых 
потребителей предусматривается реконструкция существующих 
электрических сетей и трансформаторных подстанций с увеличением 
мощности.  

Телефонизация, радиофикация и телевидение 

1. Существующие объекты 

Услуги стационарной телефонной и сотовой связи 

В настоящее время населению Тыретского муниципального 
образования предоставляются услуги стационарной и сотовой связи. 

Основным оператором, предоставляющим услуги фиксированной 
телефонной связи является ПАО «Ростелеком». Обеспечение телефонной 
связью абонентов осуществляется от автоматической телефонной станции 
типа МС-240, находящейся по адресу р.п. Тыреть 1-я, мкр. Солерудник, д. 45. 
Данная АТС связана с районной АТС, находящейся в п. Залари, волоконно-
оптической линией связи, проходящей вдоль автомобильной дороги общего 
пользования федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск - 
Кемерово - Красноярск – Иркутск. 

В настоящее время на территории Тыретского городского поселения 
развиваются сети сотовой подвижной связи, представляя абонентам 
местную, междугородную и международную связь. Услуги мобильной связи 
предоставляют ООО «Т2 Мобайл», ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», ПАО 
«Вымпелком». Однако, сотовые операторы покрыли не всю территорию 
поселения. Наиболее плотное покрытие обеспечено в населённых пунктах. 

Перечень вышек сотовой связи представлен в таблице 5.32. 

Таблица 5.32 – Перечень вышек сотовой связи, расположенных на 
территории Тыретского муниципального образования 

Адрес 
Кадастровый номер 
земельного участка 

Оператор сотовой 
связи 

1 2 3 
р. п. Тыреть 1-я, 
ул. Красных Партизан 

38:04:020110:786 Теле2 

в 20 м от юго-западной точки 
границы р. п. Тыреть 1-я 

38:04:020107:153 Мегафон 

р. п. Тыреть 1-я, ул. Шеина, 7 38:04:020107:337 Теле2 



Системы телевидения и радиовещания 

Территория Тыретского городского поселения находится в зоне приема 
передатчиков филиала РТРС «Иркутский областной радиотелевизионный 
передающий центр», расположенных в Заларинском районе (пункт установки 
в районе п. ж/д ст. Делюр, ул. Телевизионная, 1) и в Нукутском районе в с. 
Хареты. 

Многофункциональные центры (МФЦ) 

На сегодняшний день МФЦ организует предоставление услуг в сфере 
социальной защиты населения, налогообложения физических лиц, 
оформления объектов недвижимости, защиты прав потребителей и 
благополучия человека, регистрационного учета граждан, защиты прав 
граждан в сфере трудовых отношений и прочее.  

Офис филиала ГАУ «Иркутский областной многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» находится 
по адресу Заларинский район, р.п. Тыреть 1-я, мкр. Солерудник, д. 9. 

Почтовая связь 

Услуги почтовой связи предоставляет АО «Почта России». На 
территории Тыретского муниципального образования находится одно 
отделение почтовой связи (почтовый индекс: 666330) по адресу р.п. Тыреть 
1-я, ул. Октябрьская, д.18. 

Анализ документов территориального планирования, стратегий и 
программ в области развития объектов инженерной инфраструктуры 
(федерального, регионального. районного и местного значения). 

Документами территориального планирования Российской Федерации, 
Иркутской области, Заларинского района мероприятия в области развития 
объектов связи на территории поселения не предусмотрены. 

В генеральном плане Тыретского муниципального образования, 
утвержденным решением Думы Тыретского муниципального образования от 
25.10.2013 г. №131, в р.п. Тыреть 1-я предусматривается замена 
оборудования существующей АТС на цифровое, а также расширение на 100 
номеров. 

Покрытие потребности абонентов радиотрансляционной сети 
предусматривается за счёт существующих объектов радиотрансляционной 
сети Заларинского района. 

В системе телевидения и радиовещания предполагается переход на 
цифровое вещание.  

 

2. Проектные предложения 

Расчёт перспективной потребности в телефонных номерах 
определяется по укрупненным показателям при условии, что количество 



телефонов в зданиях культурно-бытового назначения определяется из 
расчета 20% от общего количества телефонных номеров жилищного сектора. 

Дополнительная потребность в телефонных номерах на расчётный срок 
составит 130 телефонных номеров. 

Для покрытия планируемого количества абонентов стационарной 
телефонной связи необходимо провести реконструкцию существующей АТС 
в части замены оборудования на цифровое. 

Кроме того, обеспечение части номерной потребности 
предусматривается за счёт операторов сотовой связи с учётом расширения 
зон покрытия. Это связано с повышающимся спросом на услуги сотовой 
связи и одновременно снижающимся спросом на услуги стационарной 
телефонной связи. 

Системы телевидения и радиовещания 

В плане развития телевидения планируется параллельно с 
расширением зоны обслуживания внедрять новые услуг. 

В перспективе возможно развитие системы кабельного телевидения в 
различных районах, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт 
приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества 
телевизионного вещания. 

Интернет 

Перспективным является использование сотовой связи для 
предоставления Интернет-услуг. Все операторы сотовой связи 
предоставляют абонентам выход в Интернет с помощью модемов, 
встроенных в мобильные аппараты. 

Многофункциональные центры (МФЦ) 

Дальнейшей перспективой развития МФЦ является расширение 
спектра предоставляемых услуг. 

Повышение качества и доступности предоставления государственных 
услуг с использованием информационных технологий должно стать 
механизмом совершенствования государственного управления. 

Теплоснабжение 

1 Существующее состояние 

Централизованное теплоснабжение Тыретского муниципального 
образования осуществляется от двух систем, образованных на базе 
котельных «Солерудник» и Электрокотельная. 

Котельная «Солерудник» расположена на территории ОАО 
«Тыретский солерудник», построена и введена в эксплуатацию в 1981 г. 
Установленная мощность котельной составляет 60 Гкал/час, подключенная 
тепловая нагрузка – около 22 Гкал/час. Котельная работает на буром угле. 
Данный источник теплоснабжения имеет тепловые сети общей 
протяженностью 2,67 км. 



Электрокотельная, расположенная по адресу р.п. Тыреть 1-я, ул. 8-е 
Марта, 47а, построена и введена в эксплуатацию в 2006 г. Установленная 
мощность составляет 0,301 Гкал/час, подключенная тепловая нагрузка – 0,3 
Гкал/час. Используемый вид топлива – электроэнергия. Данный источник 
теплоснабжения имеет тепловые сети общей протяженностью 0,237 км. 

Неблагоустроенный жилищный фонд обеспечивается теплом от 
индивидуальных источников теплоснабжения (печи). 

В настоящее время на котельной «Солерудник» имеется значительный 
резерв для подключения новых потребителей. На Электрокотельной 
отмечается дефицит тепловой мощности для подключения новых 
потребителей. Кроме того, в данной системе имеет место 
несанкционированный разбор горячей воды, а также высокие потери тепла 
при транспортировке. 

Анализ документов территориального планирования, стратегий и 
программ в области развития объектов инженерной инфраструктуры 
(федерального, регионального. районного и местного значения). 

Документами территориального планирования Российской Федерации, 
Иркутской области мероприятия в области развития объектов 
теплоснабжения на территории поселения не предусмотрены. 

Схемой территориального планирования муниципального образования 
«Заларинский район», утвержденной решением районной Думы 
муниципального образования «Заларинский район» от 31.05.2013 г. №32/220, 
в р.п. Тыреть 1-я предусматривается установка электрических мини-
котельных напольных ЭКТМ-75МР с водонагревателями ЭПЗ-25И2М в 3-х 
домах по ул.8-е Марта взамен электрокотельной. 

В генеральном плане Тыретского муниципального образования, 
утвержденным решением Думы Тыретского муниципального образования от 
25.10.2013 г. №131, теплоснабжение планируемых потребителей 
предлагается осуществлять установкой индивидуальных теплогенераторов 
как на электроэнергии (50% проектируемой застройки), так и на твёрдом 
топливе (50% проектируемой застройки).  

Программой «Комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры р.п. Тыреть 1-я Заларинского района Иркутской области», 
утвержденной решением Думы Тыретского муниципального образования от 
28.05.2015 г. № 240, в р.п. Тыреть 1-я предусматривается замена ветхих и 
прокладка новых участков тепловых сетей в системе «Солерудник». По 
системе «Электрокотельная» предлагается децентрализация системы, 
закрытие электрокотельной и установка индивидуальных систем 
теплоснабжения в каждом из зданий потребителей. 

В соответствии со «Схемой теплоснабжения в административных 
границах р.п. Тыреть 1-я Заларинского района Иркутской области», 
утвержденной постановлением Администрации Тыретского муниципального 
образования от 26.01.2016 г. №11, покрытие планируемых тепловых нагрузок 
предусматривается от существующих источников тепла. Для повышения 



эффективности системы теплоснабжения предлагается перекладка ветхих 
участков тепловых сетей в системе «Солерудник» 2,1 км, в системе 
«Электрокотельная» 0,25 км. 

 

2. Проектное предложение 
При определении расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее 

водоснабжение в качестве справочных материалов используются СП 
50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 
23-02-2003» и СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация 
зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*». 

В соответствии с СП 131.13330.2018 «Строительная климатология. 
Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» температурный режим 
территории Тыретского муниципального образования характеризуется 
следующими климатическими данными: средняя температура отопительного 
периода -9,7 °С, продолжительность отопительного периода 239 сутки. 
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и 
вентиляции -42°С. 

Для проектируемых жилых и общественных зданий максимальный 
тепловой поток на отопление принят в соответствии с показателями 
нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий 
соответствующей этажности, приведенными в СП 50.13330.2012 «Тепловая 
защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», с 
соответствующим переводом в сопоставимые единицы (Ккал/ч); на 
вентиляцию общественных зданий – по удельным вентиляционным 
характеристикам зданий. 

Расходы тепла на горячее водоснабжение определены в соответствии 
со СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*». Норма расхода горячей 
воды с температурой 55 °С на одного жителя принята 105 л/сутки. 

Таблица 5.33 – Тепловые нагрузки проектируемого жилищного 
фонда  

Наименование потребителя 
Тепловая нагрузка, Гкал/час 

Отопление ГВС Всего 
1 2 3 4 

р.п. Тыреть 1-я, 13,9 тыс. м2 0,940 0,130 1,070 
п. ж-д. ст. Делюр, 1,3 тыс. м2 0,134 0,019 0,153 
з. Мамуркова, 1,0 тыс. м2 0,092 0,013 0,105 
Итого: 1,166 0,162 1,328 

 

Таблица 5.34 – Тепловые нагрузки планируемых объектов 
культурно-бытового обслуживания  

Наименование объекта Тепловые нагрузки, Гкал/ч 



Qо Qв Qгвс.ср Qвсего 
1 2 3 4 5 

Предприятие бытового 
обслуживания, 4 рабочих 
места 

0,011 0,024 0,008 0,043 

Отделение банка, 2 шт. 0,011 0,023 0,002 0,036 
Прачечная самообслуживания 
120 кг белья в смену, 
химчистка 40 кг вещей в 
смену 

0,023 0,042 0,024 0,089 

Предприятие общественного 
питания, 50 мест 

0,031 0,01 0,05 0,091 

Гостиница, 3х60 мест 0,232 0,248 0,152 0,632 
Баня, 20 мест 0,016 0,038 0,121 0,175 
Итого: 0,324 0,385 0,357 1,066 

 
Суммарный прирост тепловых нагрузок на расчетный составит 2,394 

Гкал/час. 
Теплоснабжение планируемой жилой застройки в р.п. Тыреть 1-я 

предусматривается за счёт установки индивидуальных теплогенераторов, 
работающих как на электроэнергии (50% проектируемой застройки) так и на 
твердом топливе (50% проектируемой застройки).  

Теплоснабжение планируемых объектов социального, культурного и 
бытового назначения в р.п. Тыреть 1-я предусматривается за счёт резерва 
котельной «Солерудник». Для повышения эффективности теплоснабжения 
предлагается перекладка ветхих участков тепловых сетей протяженностью 
2,1 км. 

Теплоснабжение домов в р.п. Тыреть 1-я по ул. 8-е Марта предлагается 
осуществлять от существующей электрокотельной, подлежащей 
реконструкции. 

Для обеспечения тепловых нагрузок существующего детского сада и 
школы, расположенных в р.п. Тыреть 1-я по ул. Школьная, 
предусматривается строительство котельной на твёрдом топливе. 

В п. ж/д ст. Делюр и з. Мамурково теплоснабжение планируемой 
жилой застройки в предусматривается за счёт установки индивидуальных 
теплогенераторов, работающих как на электроэнергии (50% проектируемой 
застройки) так и на твердом топливе (50% проектируемой застройки). 

 

Газоснабжение 

1. Существующее состояние 

В настоящее время на территории Тыретского муниципального 
образования газоснабжение отсутствует. 



Анализ документов территориального планирования, стратегий и 
программ в области развития объектов инженерной инфраструктуры 
(федерального, регионального. районного и местного значения). 

Документами территориального планирования Российской Федерации, 
муниципального образования «Заларинский район» мероприятия в области 
развития объектов газоснабжения на территории Тыретского городского 
поселения не предусмотрены. 

Схемой территориального планирования Иркутской области, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 
02.11.2012 г. № 607-пп (ред. от 06.03.2019 г. №203-пп), предусматривается 
строительство магистрального газопровода «Ковыкта – Жигалово – Саянск – 
Ангарск – Иркутск», строительство газораспределительной станции (далее – 
ГРС) в районе р.п. Тыреть 1-я. 

В генеральном плане Тыретского муниципального образования, 
утвержденным решением Думы Тыретского муниципального образования от 
25.10.2013 г. №131, предусматривается газификация р.п. Тыреть 1-я и з. 
Мамуркова. Для этого предлагается строительство газопровода от 
проектируемой ГРС «Тыреть» давлением 0,6 МПа, газорегуляторных 
пунктов (далее – ГРП) и внутрипоселковых газораспределительных сетей. 

Генеральной схемой газоснабжения и газификации Заларинского 
района Иркутской области, разработанной в составе генеральной схемы 
газоснабжения и газификации Иркутской области (2014 г.), 
предусматривается строительство магистрального газопровода «Ковыкта – 
Жигалово – Саянск – Ангарск – Иркутск», межпоселковых газопроводов и 
газификация р.п. Тыреть 1-я. Также на территории Тыретского 
муниципального образования предусматривается строительство ГРС 
«Тыреть» производительностью 11,5 тыс. м3/час и газопровода-отвода от 
магистрального газопровода. 

2. Проектное предложение 

Согласно схеме газоснабжения и газификации Иркутской области, 
разработанной в 2014 г., в р.п. Тыреть 1-я планируется подача природного 
газа. Схемой предусматривается строительство газопровода высокого 
давления от планируемой газораспределительной станции «Тыреть». В р.п. 
Тыреть 1-я планируется размещение газорегуляторных пунктов (далее – 
ГРП), где давление газа преобразуется до низкого, и газ поступает во 
внутрипоселковые газораспределительные системы. 

Поскольку в настоящее время данная схема не реализована, то вопрос о 
размещении объектов газоснабжения требует детальной проработки в 
комплексе с мероприятиями по газификации всего Заларинского района, а 
также технико-экономического обоснования. 

Водоснабжение 

1. Существующее состояние 



На территории Тыретского муниципального образования 
водоснабжение осуществляется по централизованной и децентрализованной 
схемам. 

На территории р.п. Тыреть 1-я сформированы четыре системы 
централизованного холодного водоснабжения (далее – ХВС): «8 Марта», 
«Солерудник», «Целинная», «Школьная». Централизованные системы 
функционируют круглый год. Потребителями являются многоквартирные 
жилые дома, жилые дома частного сектора, здания социально-культурного и 
бытового назначения, школы, больница, ОАО «Тыретский солерудник». 

Система «Солерудник» представлена тремя рабочими скважинами. 
Вода из скважин поступает в накопительную ёмкость объёмом 1000 м3, 
откуда насосами подаётся на станцию водоподготовки (очистки), а затем в 
накопительную ёмкость чистой воды (1000 м3). Из накопительной ёмкости 
чистой воды насосами насосной второго подъёма вода подаётся в сеть 
непосредственно потребителям. 

В системах «Школьная», «8 Марта», «Целинная» вода из скважин 
забирается глубинными насосами и подаётся в накопительные ёмкости 
расположенных рядом водонапорных башен, откуда под естественным 
напором по водопроводам поступает потребителям.  

Кроме указанных систем ХВС в р.п. Тыреть 1-я действуют семь 
локальных систем, представленных отдельными скважинами с 
водонапорными башнями без круглогодичных сетей водоснабжения. 
Холодная вода из этих источников используется в основном на полив и 
хозяйственно-бытовые нужды. 

Водоснабжение пос. ж.д. ст. Делюр осуществляется от водонапорной 
башни, в которую вода поступает из шахтного колодца. Из водонапорной 
башни по водопроводным сетям вода поступает на водоразборные колонки. 
Потребителями являются несколько жилых домов и производственное 
здание. 

Системы централизованного ХВС охватывают около 45% общей 
площади поселения. Остальная часть обеспечивается водой 
децентрализованным способом, в летний период через летние водопроводы. 

Источниками воды на территориях, не охваченных централизованным 
водоснабжением, являются локальные водонапорные башни, в которые вода 
подается из скважин. В зимний период времени разбор воды происходит 
непосредственно из башен, в летний период к этому подключаются летние 
водопроводы. 

Перечень источников водоснабжения и их характеристики 
представлены в таблице 5.35. 

Таблица 5.35 – Источники водоснабжения, расположенные на 
территории Тыретского муниципального образования 

Наименование, адрес Насос 
Глубина 

скважины, м 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Объём 
резервуара, 

м3 



1 2 3 4 5 
Источники централизованного водоснабжения  
Система 
«Солерудник», 
р.п. Тыреть 1-я, 
территория ОАО 
«Тыретский 
солерудник» 

   

 

скв.1 ЭЦВ 8-40-90 80 2007 
1000 скв. 2 ЭЦВ 8-40-90 80 2007 

скв.3  ЭЦВ 6-10-80 70 1971 
Система «8-е Марта», 
р.п. Тыреть 1-я, ул. 8 
Марта, 47а 

   
 

скв. 8М/47а ЭЦВ 6-16-120 108 1968 5 
Система «Школа», 
р.п. Тыреть 1-я, 
ул. Школьная, 55а 

   
 

скв. Шк/55а ЭЦВ 4-2,5-120 109 2003 12 
Система «Целинная», 
р.п. Тыреть 1-я, 
ул. Целинная, 27 

   
 

скв. Цел/27 ЭЦВ 4-2,5-120 90 1997 6 
Источники децентрализованного водоснабжения  
р. п. Тыреть 1-я, 
ул. Школьная, 68а 

ЭЦВ 4-2,5-120 82 1967 6 

р.п. Тыреть 1-я, 
ул. Школьная, 31а 

ЭЦВ 4-2,5-120 76 2005 6 

р.п. Тыреть 1-я, 
ул. Октябрьская, 61а 

ЭЦВ 4-2,5-120 75 1970 6 

р.п. Тыреть 1-я, 
ул. Октябрьская, 8а 

ЭЦВ 4-2,5-120 70 1967 6 

р.п. Тыреть 1-я, 
ул. Красных 
Партизан, 33а 

ЭЦВ 6-10-90 80 1967 6 

р.п. Тыреть 1-я, ул. 
Красных Партизан, 
25а 

ЭЦВ 6-10-90 80 1967 – 

Заим. Мамурково, ул. 
Верхняя, 26а 

ЭЦВ6-6,0-90 90 – 0,3 

п. ж/д. ст. Делюр – – – 10 

 
В настоящее время сооружения очистки и водоподготовки имеются 

только на водозаборе системы «Солерудник». Данная автоматизированная 
напорная блочно-модульная установка водоподготовки была введена в 
эксплуатацию в 2012 году для доведения воды до нормируемых требований. 
Очищенная вода поступает по трубопроводу на насосную станцию 2-го 
подъема. Из этого же трубопровода часть воды сливается в резервуар чистой 
воды. Реализованная схема трубопроводов неэффективна в управлении и 



может приводить к застаиванию воды в резервуаре. Рекомендуется 
очищенную воду подавать в резервуар чистой воды и затем из резервуара 
брать воду на насосы 2-го подъема.  

Вода из остальных скважин не подвергается очистке и 
обеззараживанию и не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 
«Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 
водоснабжения». Для снабжения населения водой питьевого качества в 
водонапорных башнях установлены ёмкости, в которые завозится питьевая 
вода из г. Зима для последующей реализации населению.  

Кроме водозабора «Солерудник», все рассматриваемые водозаборы не 
имеют проектов и установленных зон санитарной охраны (далее – ЗСО) 
источников водоснабжения. 

Централизованное горячее водоснабжение в р.п. Тыреть 1-я 
обеспечивается только в двух системах: «Солерудник» и 
«Электрокотельная». В настоящее время «Электрокотельная» 
функционирует только в отопительный период (летнего ГВС нет), котельная 
«Солерудник» имеет летнее ГВС. 

Горячее водоснабжение жилых домов и нежилых зданий, не 
присоединённых к сетям централизованной системы теплоснабжения, 
осуществляется от индивидуальных теплоисточников (печей и 
электроустановок). 

В п. ж/д ст. Делюр горячее водоснабжение отсутствует. 
К основным проблемам системы водоснабжения можно отнести 

снижение дебита артезианских скважин, скважины нуждаются в ремонте и 
обновлении насосного оборудования, отсутствие системы очистки воды. 

Анализ документов территориального планирования, стратегий и 
программ в области развития объектов инженерной инфраструктуры 
(регионального. районного и местного значения). 

Документами территориального планирования Иркутской области 
мероприятия в области развития систем водоснабжения на территории 
Тыретского городского поселения не предусмотрены. 

Схемой территориального планирования муниципального образования 
«Заларинский район», утвержденной решением районной Думы 
муниципального образования «Заларинский район» от 31.05.2013 г. №32/220, 
предусматривается реконструкция водопроводных сетей в подземном 
исполнении из полиэтиленовых труб протяженностью в мкр. Солерудник, 
модернизация насосной станции 2-го подъема системы «Солерудник», 
строительство сетей ХВС в р.п. Тыреть 1-я по ул.8 Марта, а также бурение 
скважины глубиной 80 м в р.п.Тыреть1-я по ул. Целинная и скважины 
глубиной 80 м. в п. ж/д ст. Делюр. 

В генеральном плане Тыретского муниципального образования, 
утвержденным решением Думы Тыретского муниципального образования от 
25.10.2013 г. №131, в р.п. Тыреть предусматривается реконструкция сетей 
водоснабжения в мкр. «Солерудник», строительство сетей водоснабжения с 



подключением планируемых к строительству жилых домов и объектов 
соцкультбыта, бурение скважины на воду по ул. Целинная и строительство 
водонапорной башни с накопительным баком объёмом 15 м3. Кроме того, 
предусматривается реконструкция насосной станции второго подъёма с 
заменой насосного оборудования и водоочистного оборудования, бурение 
скважина в районе пер. Больничного со строительством водонапорной башни 
с накопительным баком объёмом 15 м3. В п. ж/д ст. Делюр 
предусматривается бурение скважины на воду и строительство 
водораздаточного павильона. 

Программой «Комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры р.п. Тыреть 1-я Заларинского района Иркутской области», 
утвержденной решением Думы Тыретского муниципального образования от 
28.05.2015 г. № 240, в р.п. Тыреть 1-я предусматривается проведение работ 
по укреплению стенок скважин системы «Солерудник». По системам «8 
Марта» и «Школа» предусматривается установка новых скважинных насосов 
и систем очистки воды. Кроме того, по всей системе водоснабжения 
предлагается замена ветхих участков водопроводных сетей. 

Согласно постановления Администрации Тыретского муниципального 
образования от 27.01.2020 г. №15/1 «Об утверждении Схемы водоснабжения 
и водоотведения р.п. Тыреть 1-я Заларинского района Иркутской области» в 
р.п. Тыреть 1-я предусматривается реконструкция водозабора системы 
«Солерудник», существующей скважины системы «8-е Марта» в части 
замены насосного оборудования и водонапорной башни, реконструкция 
скважины в системах «Целинная» и «Школьная» в части замены насосного 
оборудования. Кроме того, предусматривается: 

− по системе «8 Марта» – строительство дополнительной скважины на 
территории водозабора, установка системы очистки и подготовки воды 
производительностью 12 м3/сутки, прокладка магистральных 
трубопроводов D100 мм, протяженностью 1,5 км; 

− по системе «Целинная» – строительство станции очистки и подготовки 
воды на водозаборе производительностью 6 м3/сутки, прокладка 
магистральных трубопроводов D100 мм, протяженностью 1,3 км; 

− по системе «Школьная» – строительство станции очистки и подготовки 
воды на водозаборе производительностью 4 м3/сутки, прокладка 
магистральных трубопроводов D50 мм, протяженностью 0,067 км. 
 

2. Проектное предложение 
Население Тыретского муниципального образования на расчетный 

срок составит 4,0 тыс. человек. Удельное хозяйственно-питьевое 
водопотребление на одного жителя принимается согласно таблице 1 СП 
31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».  

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчётное 
количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 
1 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное 



противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», 
исходя из характера застройки и проектной численности населения. 
Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа, а 
время пополнения пожарного объема воды 24 часа. 

Таблица 5.36 – Расчёт хозяйственно-питьевого водопотребления в 
населённых пунктах 
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В р.п. Тыреть 1-я для повышения качества водоснабжения по системе 

«Солерудник» предусматривается реконструкция сетей водоснабжения, 
строительство сетей водоснабжения с подключением планируемых к 
размещению объектов; реконструкция насосной станции второго подъёма с 
заменой насосного и водоочистного оборудования. 

По системе «8 Марта» предусматривается строительство 
дополнительной скважины на территории водозабора, установка системы 
очистки и подготовки воды производительностью 12 м3/сутки, прокладка 
магистральных трубопроводов D100 мм, протяженностью 1,5 км. 

По системе «Целинная» предусматривается реконструкция скважины в 
части установки системы очистки и подготовки воды на водозаборе 
производительностью 6 м3/сутки, прокладка магистральных трубопроводов 
D100 мм, протяженностью 1,3 км. 

По системе «Школьная» предусматривается реконструкция скважины в 
части установки системы очистки и подготовки воды на водозаборе 
производительностью 4 м3/сутки, прокладка магистральных трубопроводов 
D50 мм, протяженностью 0,067 км. 

Кроме того, для водоснабжения северо-западной части р.п. Тыреть 1-я 
(ул. Подгорная, ул. Садовая) предусматривается строительство подземного 
источника водоснабжения, состоящего из артезианской скважины с 
установкой систем очистки и подготовки воды производительностью 6 
м3/сутки и водонапорной башни с резервуаром объёмом 10 м3. 



В п. ж/д. ст. Делюр предусматривается бурение скважины глубиной 80 
м и строительство водораздаточного павильона. 

На сетях водоснабжения предусматривается установка пожарных 
гидрантов. В павильонах проектируемых водонапорных башен 
предусматривается монтаж установок очистки воды, ультрафиолетового 
обеззараживания и приборов учёта воды 

Для всех источников водоснабжения необходимо установить первый 
пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны (ЗСО) в радиусе 50 метров 
от скважины. Цель − охрана от загрязнения источников водоснабжения и 
водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они 
расположены.  

По первому поясу ЗСО необходимо выполнить следующие 
мероприятия: территория должна быть озеленена, огорожена и обеспечена 
охраной, от несанкционированных доступов; запрещаются все виды 
строительства, не имеющего отношения к эксплуатации и реконструкции 
водозаборных сооружений; оголовки скважин должны быть закрыты на 
запорные устройства. 

Границы зон второго и третьего пояса ЗСО определяются расчетным 
путем. 

Водоотведение 

1. Существующее состояние 

В настоящее время на территории р.п. Тыреть 1-я централизованное 
водоотведение представлено в поселении двумя системами: «Солерудник» и 
«8 Марта». Системы расположены на значительном удалении друг от друга. 
Основной является система «Солерудник», которая осуществляет отведение 
стоков от жилых домов и общественных зданий мкр. Солерудник. Кроме 
того, к данной системе подключены производственные объекты и котельная 
ОАО «Тыретский солерудник». К системе «8 Марта» подключены только 
жилые дома по ул. 8 Марта №№ 43, 45 ,49.   

Система «Солерудник» функционирует круглогодично. Сточные воды 
от потребителей по канализационной сети поступают на канализационную 
насосную станцию (далее – КНС) мощностью 15,6 тыс. м3/сутки, где 
перекачиваются насосами и по напорному коллектору (протяженность – 
3,588 км) отправляются в пруд-накопитель. КНС расположена по адресу р.п. 
Тыреть 1-я, ул. Подгорная, 2а. Протяженность канализационных сетей 
системы «Солерудник» составляет 4,086 км. 

Система «8 Марта» функционирует круглый год. Сточные воды от 
потребителей поступают в канализационную сеть и самотёком движутся до 
септика (объём 50 м3), установленного по ул. Лазо, откуда откачиваются 
ассенизационными машинами и сливаются в приёмный колодец системы 
водоотведения «Солерудник», расположенный рядом с КНС. Установленные 
в КНС насосы перекачивают стоки в пруд-накопитель. Протяженность 
канализационных сетей системы «8 Марта» составляет 0,583 км. 



В районах индивидуальной жилой застройки водоотведение 
осуществляется децентрализованным способом – в выгребные ямы. Стоки из 
ям периодически откачиваются ассенизационными машинами и 
доставляются в сливной колодец.  

Пруд-накопитель, задействованный в системах водоотведения, 
является одним из объектов канализационно-очистных сооружений (далее – 
КОС). КОС были построены в 1977 г. Проектная производительность 
составляла 4800 м3/сутки. Ранее КОС функционировали в проектном режиме 
– осуществлялась механическая и биологическая очистка сточных вод. В 
настоящее время находятся в разрушенном состоянии, из всех объектов 
задействован только пруд-накопитель.  

В з. Мамуркова и п. ж/д ст. Делюр систем централизованного 
водоотведения нет и в перспективе не предполагается. 

Анализ документов территориального планирования, стратегий и 
программ в области развития объектов инженерной инфраструктуры 
(регионального. районного и местного значения). 

Схемой территориального планирования муниципального образования 
«Заларинский район», утвержденной решением районной Думы 
муниципального образования «Заларинский район» от 31.05.2013 г. №32/220, 
предусматривается строительство очистных сооружений с 
ультрафиолетовым облучением в р.п. Тыреть 1-я в мкр. Солерудник 
производительностью 1200 м3/сутки, а также строительство очистных 
сооружений с ультрафиолетовым облучением в р.п. Тыреть в районе ул. 8-е 
Марта производительностью 12 м3/сутки. 

В генеральном плане Тыретского муниципального образования, 
утвержденным решением Думы Тыретского муниципального образования от 
25.10.2013 г. №131, в р.п. Тыреть предусматривается строительство сетей 
хозяйственно-бытовой канализации, заглублённой канализационной 
насосной станции с насосом погружного типа и реконструкция 
канализационных очистных сооружений. На КОС предусматривается 
восстановить механическую, биологическую очистку, обеззараживание 
сточных вод и обезвоживание осадка. Сброс очищенных сточных вод 
предусмотрен в р. Унга. 

Программой «Комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры р.п. Тыреть 1-я Заларинского района Иркутской области», 
утвержденной решением Думы Тыретского муниципального образования от 
28.05.2015 г. № 240, предусматривается строительство канализационных 
очистных сооружений, а также замена ветхих и строительство новых 
участков канализационной сети. 

Согласно постановления Администрации Тыретского муниципального 
образования от 27.01.2020 г. №15/1 «Об утверждении Схемы водоснабжения 
и водоотведения р.п. Тыреть 1-я Заларинского района Иркутской области» на 
перспективу предусматривается: 



− по системе «Солерудник» – строительство КОС в модульном 
исполнении производительностью 800 м3/сутки. В данной системе 
необходимо организовать процесс очистки сточных вод; замена ветхих 
трубопроводов на участках канализационной сети, проходящей по 
территории мкр. «Солерудник» и напорного коллектора; прокладка 
новых участков канализационной сети для подключения 
перспективных потребителей.  

− по системе «8 Марта» – сохранение существующей схемы 
функционирования с проведением реконструкции канализационной 
сети и колодцев на всём её протяжении. 

2. Проектные предложения 

При проектировании централизованных систем бытового 
водоотведения населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное 
водоотведение следует принимать равным удельному среднесуточному 
водопотреблению без учета расхода воды на полив территории и зеленых 
насаждений. 

Расход воды на полив составляет 10% согласно требованиям СП 
31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*». 

Расчёт планируемого среднесуточного расхода хозяйственно-бытовых 
сточных вод приводится в таблице 5.37. 

Таблица 5.37 – Расчёт планируемого среднесуточного расхода 
хозяйственно-бытовых сточных вод 

Наименование населённого 
пункта 

Численность населения 
тыс. чел. 

Расчётное водоотведение, 
тыс. м3/сут 

1 2 3 
р.п. Тыреть 1-я 3,9 1,001 
прочие 0,1 0,018 
Итого 4,0 1,019 
Максимальный суточный 
расход с К=1,2 

 1,223 

 
В р.п. Тыреть предусматривается реконструкция существующей 

канализационной насосной станции, строительство новой КНС для 
подключения новых потребителей и расширения системы централизованного 
водоотведения, а также строительство сетей хозяйственно-бытовой 
канализации. 

На перспективу предлагается строительство новых КОС 
производительностью 800 м3/сутки (с учётом приёма хозяйственно-бытовых 
стоков с территории соседних муниципальных образований). На КОС 
предусматривается механическая, биологическая очистку, обеззараживание 



сточных вод и обезвоживание осадка. Сброс очищенных сточных вод 
предусмотрен в р. Унга. 

В п. ж/д ст. Делюр и з. Мамуркова организация системы 
централизованного водоотведения не предусматривается, при строительстве 
жилых домов и объектов соцкультбыта предусматривается отведение стоков 
хозяйственно-бытовой канализации в непроницаемые выгреба с 
последующей откачкой и вывозом на КОС. 

Ливневая канализация 

1. Существующее состояние 

В настоящее время на территории Тыретского муниципального 
образования отсутствует система ливневой канализации. С территории 
населённых пунктов осуществляется открытый отвод дождевых и талых вод. 
Сетей и сооружений ливневой канализации нет. 

 

Анализ документов территориального планирования, стратегий и 
программ в области развития объектов инженерной инфраструктуры 
(регионального. районного и местного значения). 

Генеральным планом Тыретского муниципального образования, 
утвержденным решением Думы Тыретского муниципального образования от 
25.10.2013 г. №131, в р. п. Тыреть 1-я предусматривается устройство 
ливневой канализации. Для чего предлагается строительство очистных 
сооружений ливневой канализации производительностью 10 л/сутки. 

В п. ж/д. ст. Делюр и з. Мамурково предусматривается сохранение 
открытого отвода дождевых стоков по лоткам и кюветам с 
рассредоточенными выпусками на рельеф местности. 

Программой «Комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры р.п. Тыреть 1-я Заларинского района Иркутской области», 
утвержденной решением Думы Тыретского муниципального образования от 
28.05.2015 г. № 240, мероприятия в области организации ливневых стоков не 
предусмотрены. 

Согласно постановления Администрации Тыретского муниципального 
образования от 27.01.2020 г. №15/1 «Об утверждении Схемы водоснабжения 
и водоотведения р.п. Тыреть 1-я Заларинского района Иркутской области» 
строительство сетей ливневой канализации не предусматривается. 

2. Проектное предложение 

На расчётный срок в р.п. Тыреть 1-я предусматривается устройство 
ливневой канализации по следующей схеме: поверхностные воды с 
территории мкр. «Солерудник» через дождеприёмники и по магистральным 
трубопроводам собираются и очищаются на планируемых к размещению 
очистных сооружениях ливневого стока (далее – КОС ЛС). Очищенная вода 
перекачивается на КНС в часы минимальной загрузки и далее на КОС. 
Производительность очистных сооружений 10 л/с. 



В п. ж/д. ст. Делюр и з. Мамурково предусматривается открытый отвод 
дождевого стока по лоткам и кюветам с рассредоточенными выпусками на 
рельеф местности. 

 
Санитарная очистка территории 

1. Существующее состояние 

Ежегодно на территории Тыретского городского поселения в среднем 
образуется 5,295 тыс. м3 ТКО (за 1 полугодие 2021 года вывезено 3,085 тыс. 
м3 ТКО). 

Преобладающая часть ТКО от населённых пунктов Тыретского МО 
поступает на полигон, расположенный в 3 км юго-восточнее р.п. Залари, 
эксплуатируемый ООО «Управляющая компания «Гарант», в ГРОРО № 38-
00222-З-00198-130618. 

Сбор и удаление отходов от жилых домов и общественных 
организаций поселения осуществляется по системе непосредственного сбора 
ТКО путем организации контейнерных площадок накопления ТКО, а также 
мусоровозным транспортом. На территории Тыретского МО установлены 29 
контейнерных площадок (66 контейнеров). Объем контейнера составляет 
0,75 куб.м. 

Сбором и вывозом ТКО на территории Тыретского МО занимается ИП 
Чан К.А. Транспортировка ТБО осуществляется мусоровозом с объёмом 
кузова 8.6 м3. Мусоровоз оборудован прессом-уплотнителем. Мусоровоз 
совершает 8 рейсов в неделю (по 2 рейса в день, 4 дня в неделю). 
Номинальная вместимость имеющегося мусоровоза и периодичность его 
задействования являются приемлемыми для существующих объёмов и 
скорости накопления мусора. 

В сельских населенных пунктах и в индивидуальной жилой застройке 
р.п. Тыреть 1-я при отсутствии централизованной системы водоотведения, 
накопление жидких бытовых отходов (далее - ЖБО) должно осуществляться 
в локальных очистных сооружениях либо в подземных водонепроницаемых 
сооружениях как отдельных, так и в составе дворовых уборных. 

Однако ЖБО от неканализованной жилой и общественной застройки 
собираются в водопроницаемые выгребные ямы и по заявке вывозятся на 
КНС централизованной системы водоотведения «Солерудник», затем стоки 
попадают в пруд-накопитель. 

 

Действующие кладбища: 
р.п.Тыреть 
Действующее кладбище расположено в р.п. Тыреть 1-я, ул. 8 Марта, 71, 

земельный участок площадью 39042 кв.м. (с к/н 38:04:020111:605). 
Заполнение кладбища в настоящее время составляет 85%. 
Смертность в 2018 году составила 51 человек, в 2019 году 41 человек, в 

2020 году составила 45 человек. 
 



2. Проектное предложение 

 
В соответствии с «Территориальной схемой по обращению с отходами, 

в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской 
области» (далее - Территориальная схема) на перспективу, вывоз ТКО с 
территории муниципального образования предусматривается на полигон 
ТКО, расположенный в 3 км юго-восточнее р.п. Залари, эксплуатируемый 
ООО «Управляющая компания «Гарант», в ГРОРО № 38-00322-З-00198-
130618.  

Территориальной схемой предусмотрено:  
- Организация площадки временного накопления твердых 

коммунальных отходов в Тыретском МО.  
Для определения предполагаемых объёмов работ по очистке 

территории использовалась данные «Территориальной схемы по обращению 
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории 
Иркутской области». 

На расчётный срок объёмы ТКО на территории Тыретского МО 
ориентировочно составят- 0,57 тыс. м3/год. 

Принципы по сбору и удалению ТКО на территории Тыретского МО на 
перспективу сохраняются и предусматриваются традиционными методами 
по системе непосредственного сбора ТКО путем организации контейнерных 
площадок накопления ТКО, а также вывозом специализированным 
транспортом. 

По подпрограмме «Отходы производства и потребления в Иркутской 
области» Правительством Иркутской области осуществляется 
предоставление субсидий местным бюджетам на создание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов». За счет средств регионального 
бюджета в рамках софинансирования в 2022 году планируется на территории 
Тыретского МО дополнительно оборудовать 18 площадок, установить 36 
контейнеров для сбора ТКО. 

Для планирующихся объектов общественного назначения также 
применяется система сбора ТКО в контейнеры, устанавливаемые на 
специально оборудованных площадках.  

Контейнерные площадки для сбора ТКО должны быть оборудованы 
водонепроницаемым покрытием и ограждением, достаточно освещены. 
Контейнерные площадки должны иметь подъездной путь, твердое 
(асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и 
дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 
метра. 

Должна быть организована система мойки и дезинфекции контейнеров, 
а также их внешняя покраска.  

Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до 
многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских 
игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и 
спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и 



оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не 
более 100 метров; до территорий медицинских организаций в городских 
населенных пунктах - не менее 25 метров, в сельских населенных пунктах - 
не менее 15 метров (Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.01.2021 N 3 (ред. от 26.06.2021). 

Также необходимо предусмотреть оборудование контейнерных 
площадок со специализированными контейнерами для раздельного сбора 
особо опасных отходов, оборудованных антивандальной конструкцией, 
маркированные оранжевым цветом.  

Организацию контейнерных площадок необходимо осуществлять в 
соответствии с санитарными правилами и нормами. 

На перспективу предусматривается ликвидация несанкционированной 
свалки, расположенной на территории Тыретского МО. 

ЖБО из частного сектора собираются в выгребные ямы и по заявке 
вывозятся со сбросом на планирующиеся КОС. 

Незначительная часть ТКО может поступать на переработку в качестве 
сырья. В первую очередь это касается ртутьсодержащих ламп и 
ртутьсодержащих приборов. Отработанные ртутьсодержащие лампы и 
приборы накапливаются отдельно от других видов отходов с последующей 
передачей по мере накопления специализированной организации для 
обезвреживания и дальнейшей переработки.  

Кладбища 
Существующее кладбище на перспективу сохраняется. 

Предусматривается расширение территории действующего кладбища 
дополнительно на 1 га. В юго-восточном направлении. 

 

Инженерная подготовка территории 

1.Существующее состояние 

Тыретское городское поселение находится в пределах южной части 
Сибирской платформы. Это холмисто – увалистое плато с вертикальным 
расчленением и с отметками высот над уровнем моря от 451 – 510 м. Склоны 
водоразделов пологие и слабонаклонные. Расчлененность рельефа 0,1 – 0,4 
км/км2. 

Пойменные территории р.Унги и озера в восточной части территории 
Тыретского МО в районе з.Мамуркова, имеют пониженные отметки и 
характеризуются подтоплением в паводковые периоды и заболачиванием 
территории р.п. Тыреть 1-я (река на всем протяжении протекает по 
заболоченной местности).  

Подтопление территории з. Мамуркова Тыретского муниципального 
образования также зависит от состояния гидротехнического сооружения 
расположенного на р. Унга. 

Технические характеристики ГТС 

• Наименование ГТС - плотина 



• Максимальная высота (Отметка гребня БСВ) – 4,25 м. 
• Длина – 328,0 м. 
• Максимальная ширина по основанию  
• Ширина по гребню – 5,24 м. 
• Класс ГТС – класса не имет 
• Максимальный напор на ГТС  
• Высота плотины 8 м. 

параметры водохранилища 

• НПУ 
• ФПУ 
• УМО 
• Объем полный 
• Объем полезный 
• Средняя глубина 
• Максимальная глубина 
• Глубина водохранилища перед гидроузлом, м. 
• Глубина реки ниже плотины, м. 

На территории Тыретского МО действует муниципальная программа 
«Безопасность гидротехнического сооружения р. Унга, Тыретского 
муниципального образования на 2022 - 2024 годы». 

ГТС имеет удовлетворительный уровень безопасности и требует 
проведения работ по ремонту и реконструкции. Отсутствие 
преддекларационного обследования ГТС не дает возможности отслеживать 
состояние сооружения и своевременно разрабатывать, и выполнять 
мероприятия по поддержанию его в безопасном состоянии.   

В связи с этим необходимо выполнить следующие виды работ:  
• выполнить работы по обследованию ГТС; 
• осуществить разработку проектной документации на 

капитальный ремонт и/или реконструкцию гидротехнического сооружения; 
• выполнить СМР по ремонту и реконструкции объекта; 
• провести мероприятия по внесению сведений о границах ГТС в 

ЕГРН. 

2. Проектные решения 

Генпланом предусматриваются следующие мероприятия по 
инженерной подготовке территории: 

- реконструкция ГТС; 
- регулирование русел водотоков; 
- вертикальная планировка территории с организацией отвода 

поверхностных вод. 
Защита территории от затопления 

Для защиты территории от паводковых вод, половодья и ветрового 
нагона воды предусматривается строительство защитных дамб обвалования и 



берегоукрепления вдоль береговой линии р. Унга. В виду низкой 
численности населения в з. Мамуркова и отсутствия перспектив развития 
населенного пункта, рассматривать выполнение мероприятий по инженерной 
подготовке территории целесообразно в случае стабильного прироста 
населения в перспективе. 

Проектная отметка по гребню дамбы принимается на 0,5 м выше 
расчетного уровня высоких вод 1%-ной обеспеченности. Откосы дамбы 
укрепляется камнем или габионами, защищающими их от размыва. 

На территории, имеющей низкие отметки с высоким уровнем 
грунтовых вод в районе реконструируемой жилой застройки, 
предусматривается подсыпка территории. Подсыпка территории 
производиться для понижения уровня грунтовых вод, не менее 2 м от 
проектной поверхности земли (согласно требованиям п. 13.4 СП 
42.13330.2011), величина подсыпки составляет 1 – 3 м.  

Регулирование русел водотоков 

Проектом предусматривается расчистка русла р. Унга, с проведением 
работ по спрямлению и дноуглублению. В поперечном сечении руслу 
придается трапециидальный профиль, дно и откосы укрепляются камнем, 
протяженностью 5,4 км, мероприятия предусматриваются на расчетный срок 
строительства, объем работ будет уточняться при разработке проектной 
документации по данному мероприятию. 

Вертикальная планировка и организация поверхностного стока 

Основной задачей организации поверхностного стока является 
выполнение вертикальной планировки территории для отвода дождевых и 
талых вод путем сбора водоотводящими системами и устройствами и 
последующего отведения на очистные сооружения. 

Вертикальная планировка территории предусматривает: 
- обеспечение удобного и безопасного движения транспорта и 

пешеходов путем придания улицам и дорогам уклонов, не превышающих 
нормативных – не более 8%; 

- применение минимально допустимых уклонов (не менее 0,4%) на 
горизонтальных участках для обеспечения поверхностного водоотвода; 

- обеспечение стока атмосферных осадков с территорий микрорайонов 
в зоне капитальной застройки в лотки прилегающих улиц. 

Организация поверхностного стока в пониженных с высоким уровнем 
подземных вод и заболоченных местах решается путем проведения ряда 
мероприятий. На заболоченных участках производится выторфовывание с 
заменой грунта, строительство дренажа закрытого типа с подсыпкой 
территорий для обеспечения необходимых продольных уклонов для отвода 
поверхностных вод. На участках высокого горизонта подземных вод также 
устраиваются дренажные системы с последующей планировкой территории, 
обеспечивающей поверхностный водоотвод. 

В жилых районах поверхностный сток организуется по лоткам 
проезжей части улиц с последующей механической очисткой. 
  



РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОБЪЕКТОВ НА 
КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 

6.1. Экологическое состояние окружающей среды 

6.1.1 Состояние атмосферного воздуха и оценка влияния 

планируемых объектов 
Состояние воздушного бассейна является одним из основных 

экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия 
проживания населения. 

Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции 
и степенью хозяйственного освоения рассматриваемой территории, а также 
характеристиками фонового состояния атмосферы. 

В состав территории Тыретского муниципального образования входят 
земли населенных пунктов – р.п. Тыреть 1-я, поселок ж-д станции Делюр, 
заимка Мамуркова. 

Основным видом деятельности в поселении является добыча и 
переработка каменной соли, производство кирпича. 

Основные источники загрязнения атмосферного воздуха 

Основным источникам загрязнения атмосферного воздуха в поселении 
являются: 

- в р.п. Тыреть 1-я: котельная предприятия ОАО «Тыретский 
солерудник», кирпичный завод, автозаправочные станции. 

- на территории поселка ж-д станции Делюр и заимки Мамуркова 
источники загрязнения атмосферного воздуха отсутствуют. 

Главным источником загрязнения атмосферы в р.п. Тыреть 1-я 
является котельная предприятия ОАО «Тыретский солерудник», работающая 
на угле. Возле котельной промышленного предприятия зафиксирована 
максимальная концентрация оксида и диоксида углерода. 

Сильно загрязняется атмосфера в результате печного отопления 
индивидуального жилого фонда, по преимуществу отопление 
осуществляется углем.  

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
автотранспорта составляют 35 % от выбросов всех загрязняющих веществ в 
атмосферу поселения. Отрицательное воздействие на здоровье населения 
выхлопными газами от автотранспорта, проходящего по автодорогам 
местного значения «Подъезд к р.п. Тыреть», «Тыреть-Тагна-Хор-Тагна», 
«Тыреть-Веренка», будет минимальным, из-за малого его количества и 
низкой интенсивности движения. 

Необходимо отметить, что часть жилой застройки находится в 
санитарно-защитных зонах следующих объектов:  

- в р.п. Тыреть 1-я: ОАО «Тыретский солерудник», кирпичный завод, 
склады леса, хлебоприемный пункт. 

Перечень предприятий, расположенных на территории Тыретского 
поселения, представлен в таблице 6.1. 



Для источников различных видов деятельности, оказывающих 
негативное влияние на атмосферный воздух, представленных в таблице 6.1, 
установлены ориентировочные санитарно-защитные зоны согласно СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями от 9 сентября 
2010 г.). 

Таблица 6.1 - Перечень существующих предприятий, источников 
загрязнения Тыретского МО 

№№ 
пп 

Наименование 
предприятия 

Отраслевая 
направленность 

Класс 
опасности 

Размер 
ориентировочно

й санитарно-
защитной зоны, 

м 
1 2 3 4 5 
 Тыретское 

муниципальное 
образование 

   

 р.п. Тыреть 1-я    
1 ОАО "Тыретьский 

солерудник" 
добыча и переработка 
каменной соли 

III 300 

2 Склады леса лесозаготовка IV 100 
3 Хлебоприемный 

пункт 
пищевая 
промышленность 

V 50 

4 Котельная ОАО 
"Тыретский 
солерудник" (на 
угле) 

теплоснабжение V 50* 

5 АЗС (2 поста) транспорт V 50 
6 АЗС (2 поста) транспорт V 50 
7 Кладбище санитарная очистка V 50 

Примечание: 

* - ориентировочная, расчетная (предварительная) минимальная СЗЗ для 

планируемых котельных, принята аналогично котельным, имеющими малую мощность 

до 200 Гкал и составляют 50 метров от каждой котельной (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

пункт 7.1.10 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»). 

На перспективу предусматривается дальнейшее развитие 
градообразующего предприятия ОАО «Тыретский солерудник», жилищное 
строительство, развитие систем ЖКХ. 

Выводы: 

- на территории Тыретского городского поселения основное влияние на 
атмосферный воздух оказывают: промышленное предприятие ОАО 
«Тыретский солерудник», кирзавод, выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от котельной (на угле), печного отопления частного 
сектора, автотранспорта, , в меньшей степени загрязнения от 
автозаправочных станций; 



- часть жилой застройки в р.п. Тыреть 1-я расположена в санитарно-
защитных зонах от предприятий; 

- в целом, территория поселения имеет относительно благоприятную 
экологическую обстановку. 

Рекомендации: 

В целях предупреждения вреда, который может быть причинен 
окружающей среде, здоровью человека, при осуществлении хозяйственной 
деятельности необходимо соблюдать требования в области охраны 
окружающей среды. 

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в 
эксплуатацию новых и реконструируемых объектов, при техническом 
перевооружении действующих объектов, юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, граждане обязаны осуществлять меры по 
максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с 
использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного 
использования природных ресурсов, а также мероприятия по улавливанию, 
обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов. 

Размещение объектов капитального строительства должно 
приниматься с учетом требований законодательства в области охраны 
атмосферного воздуха и санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. При градостроительной деятельности необходимо учитывать 
следующие требования: 

- не допускается размещение жилой застройки на территории, 
находящейся в зоне негативного влияния стационарных источников 
загрязнения атмосферы и характеризующихся превышением ПДК по одному 
или нескольким компонентам; 

- не допускается строительство объектов здравоохранения, 
дошкольного и начального образования, в зонах негативного влияния 
стационарных источников загрязнения атмосферы, характеризующихся 
превышением 0,8 ПДК по одному или нескольким компонентам; 

- не допускается строительство стационарных промышленных 
объектов, эксплуатация которых приведет к превышению нормативов ПДК 
загрязняющих веществ в границах жилых зон, а также 0,8 ПДК близ 
объектов здравоохранения, дошкольного и начального образования; 

- не допускается строительство промышленных производств 1 и 2 
класса санитарной опасности в пределах территорий с очень высоким 
потенциалом загрязнения атмосферы. 

- необходимость организации и благоустройства СЗЗ: промышленно-
коммунальных предприятий, инженерно-технических и санитарно-
технических объектов, транспортных коммуникаций, коридоров инженерных 
коммуникаций. 

- юридические лица, имеющие в хозяйственной деятельности объекты, 
являющиеся источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 



воздух, обязаны соблюдать гигиенические требования к качеству 
атмосферного воздуха при эксплуатации объектов. 

- юридические лица, имеющие в хозяйственной деятельности объекты, 
являющиеся источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, должны обеспечивать проведение лабораторных исследований 
загрязнений атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов данного 
объекта, обеспечивать организацию и установление границ зон с особыми 
условиями использования путем внесения сведений о них в ЕГРН. 

 
6.1.2 Состояние почв и оценка влияния планируемых объектов 

В соответствии с Государственным докладом «О состоянии и об охране 
окружающей среды Иркутской области в 2019 году», подготовленным 
Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области, 
загрязнение почв на территории Тыретского городского поселения вызвано 
разливом нефтепродуктов в районе аварии, произошедшей в марте 1993 года 
на 654 км нефтепровода «Красноярск-Иркутск» вблизи р.п Тыреть 
Заларинского района Иркутской области. 

В 2019 году продолжены наблюдения за загрязнением почв 
нефтепродуктами. По сравнению с результатами предыдущего обследования, 
проведенного в 2016 году, отмечается значительное общее снижение 
содержания нефтепродуктов в почвах зоны нефтяного пятна и зоны за 
пределами первоначального разлива нефти, зарегистрировано уменьшение 
средних концентраций в 5,1 и 3,2 раза соответственно. Среднее содержание 
нефтепродуктов в почвах зоны нефтяного пятна снизилось с уровня 
умеренного загрязнения на повышенный фон, в зоне за пределами нефтяного 
пятна – с уровня повышенного фона на фоновый. Накопление 
нефтепродуктов незначительное.  

Данные многолетнего мониторинга (1993 – 2019 гг.) показывают, что 
почвы зоны нефтяного пятна заметно очищаются – за 26 лет среднее 
содержание нефтепродуктов в почвах этой зоны уменьшилось в 90 раз, в 
почвах зоны за пределами первоначального разлива нефти - в 1,9 раза. 

Загрязнение почв на территории Тыретского МО осуществляется в 
результате хозяйственной деятельности Тыретского солерудника, который 
эксплуатируется более 50 лет. Здесь, несмотря на подземную добычу соли, 
скопилось более 700 тыс. т промышленных отходов, в основном содержащих 
до 80 % солей. Эти отходы размываются дождями, в результате чего соль 
попадает в почву. 

Загрязнение почв осуществляется в следствии отсутствия на 
территории поселения системы очистки стоков (КОС). Сточные воды 
поступают от потребителей по 2 системам («Солерудник» и «8 Марта») на 
КНС канализационной системы «Солерудник», откуда по напорному 
трубопроводу перекачиваются в пруд-накопитель. В районах 
индивидуальной жилой застройки водоотведение осуществляется 
децентрализованным способом – в выгребные ямы. Стоки из ям 



периодически откачиваются ассенизационными машинами и доставляются в 
сливной колодец в районе ДК «Кристалл», а затем перекачиваются в пруд- 
накопитель. Пруд-накопитель, задействованный в системах водоотведения, 
является одним из объектов канализационно-очистных сооружений (КОС), в 
настоящее время нефункционирующих. КОС, построенные в 1977 г. 
производительной мощностью - 4 800 м3/сутки в настоящее время находятся 
в разрушенном состоянии. В поселке ж-д. ст. Делюр систем 
централизованного водоотведения нет (информация о водоотведении на 

территории Тыретского МО приведена из «Актуализированной схемы 

водоснабжения и водоотведения п. Тыреть 1-я Заларинского района 

Иркутской области», разработанной в 2019г.). 
На территориях населенных пунктов Тыретского городского 

поселения загрязнение почв происходит также из-за отсутствия 
централизованных ливневых систем водоотведения. 

 
 

6.1.3 Состояние подземных и поверхностных вод и оценка влияния 

планируемых объектов 
Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована 

возрастающей экологической нагрузкой на водные источники и включает 
следующие аспекты: 

- обеспечение населения качественной водой в необходимых 
количествах; 

- рациональное использование водных ресурсов; 
- предотвращение загрязнения водоёмов; 
- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной 

охраны водоисточников и водоохранных зонах водоёмов; 
- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их 

качеством. 

Водные ресурсы Тыретского муниципального образования 
представлены как поверхностными – рекой Унга, так и подземными водами. 

Водоснабжение, в населённых пунктах Тыретского поселения 
осуществляется централизованным и децентрализованным способами. 
Централизованных систем ХВС в поселении три («Солерудник», «8 Марта» и 
«Школа»). Основной из них является система «Солерудник», 
обеспечивающая водой почти 2 000 жителей посёлка, котельную и 
производственные здания ОАО «Тыретский солерудник». Системы 
функционируют круглый год. Источниками воды в них являются 
артезианские скважины. 

Децентрализованное ХВС представлено в индивидуальных жилых 
домах. Водоснабжение жителей данных домов осуществляется привозной 
водой и водой из 7 муниципальных скважин децентрализованного 
водоснабжения. 

Основные источники загрязнения вод 



Современный уровень загрязнения водных объектов на территории 
поселения определяется сбросами загрязненных вод в результате 
хозяйственной деятельности, осуществляемой на территории поселения, 
объектов жилищно-коммунального сектора, сельского хозяйства, 
промышленных предприятий. 

Основным источником загрязнения подземных вод являются: 
- последствия аварии на нефтепроводе «Красноярск-Иркутск» в 1993 г., 

в результате которой произошло загрязнение водоносных слоёв почв на 
территории поселения; 

- Тыретский солерудник, имеющий более 700 тыс. т промышленных 
отходов (в основном содержащих до 80 % солей), при размыве дождями, 
соль попадает в почву, а из неё – в грунтовые воды. Вода подземных 
источников в р.п. Тыреть 1-я практически везде имеет в своём составе 
большую концентрацию соли. 

Основными зонами нецентрализованного водоснабжения являются 
территории индивидуальной жилой застройки, расположенные в основном в 
юго-западной части р.п.Тыреть 1-я (около 55 % площади от территории 
жилой застройки). Качество исходной подземной воды из артезианских 
скважин р.п. Тыреть 1-я не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-
01, имеет повышенные минерализацию, жесткость (подтверждается 
замерами) и требует очистки. 

Источники водоснабжения не имеют организованных зон санитарной 
охраны, отсутствуют проекты зон санитарной охраны скважин, нет 
санитарно-эпидемиологических заключений на источники водоснабжения 
(информация о водоснабжении территории Тыретского МО приведена из 

«Актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения п. Тыреть 1-я 

Заларинского района Иркутской области», разработанной в 2019г.) 
На территории поселения отсутствует система очистки хозяйственно-

бытовых канализационных стоков, которые просто отстаиваются в пруду-
накопителе и затем сливаются в реку Унга. Необходимо строительство новых 
очистных сооружений. 

Основным потребителем воды для производственных нужд в 
поселении является – ОАО «Тыретский солерудник». Следовательно, 
большое количество сброса сточных вод остается за данным предприятием. 

Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод в 
Тыретском МО являются неочищенные сточные воды, ливневые стоки с 
жилых территорий, талые воды с дорог, стихийные свалки, 
сельскохозяйственные территории. Дороги служат искусственными каналами 
стока для временных водотоков при высокой водности. Наличие гарей и 
нарушение естественного ландшафта обусловливает изменение 
внутригодового распределения стока. 

На территории поселения жилая застройка р.п. Тыреть 1-я и з. 
Мамуркова расположена в пределах водоохранной зоны р. Унга, которая 
является источником антропогенного загрязнения водного объекта. 



В настоящее время на территории поселения есть промышленно-
коммунальные объекты, осуществляющие свою деятельность в 
водоохранной зоне водных объектов. При размещении объектов, которые 
могут нанести вред окружающей среде, расположенные в водоохранной зоне 
водных объектов, следует соблюдать требования ст.65 Водного кодекса 
Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (актуальная редакц): 

В границах водоохранных зон запрещается: 
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 

отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 
отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 
организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки 
на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое 
покрытие; 

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов 
горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если 
автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены 
на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том 
числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов 
федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, 
используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, 
осуществление мойки транспортных средств; 

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения 
агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских 
портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение 
пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных 
полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, 
осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 
границах предоставленных им в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических 
отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии 
со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 
2395-1 "О недрах"). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 



законодательством и законодательством в области охраны окружающей 
среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом 
необходимости соблюдения установленных в соответствии с 
законодательством в области охраны окружающей среды нормативов 
допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод, понимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), 
централизованные ливневые системы водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в 
централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они 
предназначены для приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том 
числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных 
вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в 
соответствии с требованиями законодательства в области охраны 
окружающей среды и настоящего Кодекса; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также 
сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе 
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в 
приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов; 

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и 
прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного 
негативного воздействия на окружающую среду. 

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд, размещенных в границах 
водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных 
вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) 
подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, 
допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых 
материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов в окружающую среду. 

Рассматривая санитарную охрану поверхностных вод от загрязнения 
сточными водами необходимо отметить, прежде всего, что это должна быть 
система мер, обеспечивающих такое состояние водоемов, которое позволит 
использовать их в санитарных интересах населения для водоснабжения и/или 
рекреации, а также сохранит за ними положительную роль в микроклимате 
населенных мест и в их архитектурном облике. Состав и свойства стоков, 
отводимых в водоемы, должен соответствовать требованиям Постановления 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 (ред. от 
26.06.2021) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 
"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 



городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий" (вместе с "СанПиН 2.1.3684-21. 
Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 
29.01.2021 N 62297) (далее- Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 (ред. от 26.06.2021). 

Питьевое водоснабжение и санитарно-гигиеническое состояние его 

источников 

Согласно действующим стандартам, питьевая вода должна быть 
безопасна в эпидемиологическом, радиационном отношении, безвредна по 
химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. 
Качество воды определяется рядом показателей (содержание тех или иных 
примесей), предельно допустимые значения (нормативы) которых задаются 
соответствующими нормативными документами.  

Водоснабжение, в населённых пунктах Тыретского городского 
поселения централизованное и децентрализованное, осуществляется от 
подземных источников – скважин. 

Контроль за качеством воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые 
нужды населению Тыретского муниципального образования, ведёт ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии по Иркутской области» филиал в 
Заларинском районе. 

Основными зонами нецентрализованного водоснабжения являются 
территории индивидуальной жилой застройки, расположенные в основном в 
юго-западной части р.п.Тыреть 1-я (около 55 % площади от территории 
жилой застройки). Качество исходной подземной воды из артезианских 
скважин р.п. Тыреть 1-я не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-
01, имеет повышенные минерализацию, жесткость (подтверждается 
замерами) и требует очистки. 

Источники водоснабжения не имеют организованных зон санитарной 
охраны, отсутствуют проекты зон санитарной охраны скважин, нет 
санитарно-эпидемиологических заключений на источники водоснабжения 
(информация о водоснабжении территории Тыретского МО приведена из  

«Актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения п. Тыреть 1-я 

Заларинского района Иркутской области», разработанной в 2019г.).  

По данным лабораторных исследований проб воды из скважин 
нецентрализованного водоснабжения в р.п. Тыреть 1-я, качество воды не 
соответствует требованиям Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 (ред. от 26.06.2021). В таблице 6.2 
приведён перечень показателей, превышающих нормативы (ПДК) в воде. 

Таблица 6.2 - Данные лабораторных исследований воды из 
скважин 



Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Вода из 
скважин 

Нормативные 
требования СанПиН 

2.1.4.1074-01, 
не более 

1 2 3 4 
Жесткость мг-экв/дм3 13÷15 7 
Железо общее мг-экв/дм3 0,23÷0,6 0,3 
Железо растворённое мг-экв/дм3 0,1 - 
Марганец мг-экв/дм3 0,06÷0,15 0,1 

 

По результатам анализов вода является высокоминерализованной с 
повышенным содержанием солей жесткости, общего железа и марганца.  

Для обеспечения жителей р.п. Тыреть 1-я вода питьевого качества 
завозится автотранспортом из г. Зимы. В микрорайоне «Солерудник» 
установлено 2 павильона для реализации воды. Павильоны оборудованы 
емкостями. В районах индивидуальной застройки посёлка вода реализуется 
из цистерн автомашин. 

Вода централизованных источников водоснабжения (от водозаборных 
сооружений микрорайона «Солерудник») подаётся в сеть водоснабжения, 
соответствующая требованиям Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 (ред. от 26.06.2021). 

Жители з. Мамуркова пользуются водой из скважины. Население 
поселка ж-д станции Делюр использует привозную воду. 

Для предупреждения различных заболеваний и инфекций на 
территории поселения, необходимо проводить регулярный контроль качества 
воды, соблюдать режимные мероприятия в зонах санитарной охраны 
водоисточников, проводить своевременные мероприятия по ремонту 
водозаборных сооружений, применять современные средства по очистке и 
обеззараживанию воды, позволяющие изменить исходное качество воды, 
привести его в соответствие с гигиеническими нормами. 

Выводы: 

Основными причинами, влияющими на качество воды водоисточников 
в поселении, являются: 

- антропогенные факторы загрязнения территории поселения; 
- в населенных пунктах Тыретского муниципального образования, 

источники водоснабжения не имеют выдержанных зон санитарной охраны. 
- отсутствие сооружений ливневой канализации; 
- отсутствие канализационных очистных сооружений. 
 
6.1.4 Физические факторы окружающей среды и оценка влияния 

планируемых объектов 
К физическим факторам окружающей среды, в результате деятельности 

человека, относятся шум, вибрация, электромагнитные поля и радиация, 
которые способны оказывать серьезное влияние на здоровье человека и 



могут являться причиной астеновегетативных нарушений и ряда 
профессиональных заболеваний. 

1. Электромагнитное загрязнение 

Источники электромагнитного излучения 

В качестве источников элекромагнитного излучения на территории 
поселения можно отметить вышки сотовой связи фирмы ЗАО «Мобиком-
Хабаровск» (Мегафон), ЗАО «Байкалвестком» и «Мобильные ТелеСистемы» 
(МТС). 

В границах Тыретского городского поселения проходят воздушные 
линии электропередачи напряжением 500, 220, 110. 35 и 10 кВ. 

Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем 
пространстве электрическое и магнитное поля промышленной частоты. 
Расстояние, на которое распространяются эти поля от проводов линии, 
достигает десятков метров. 

Дальность распространения электрического поля зависит от класса 
напряжения ЛЭП, чем выше напряжение – тем больше зона повышенного 
уровня электрического поля, при этом размеры зоны не изменяются в 
течение времени работы ЛЭП. 

Источником электромагнитного излучения в поселении является 
воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ, проходящая через 
жилую застройку р.п. Тыреть 1-я к предприятию ОАО «Тыретский 
солерудник». 

Рекомендации: 
Для защиты населения от воздействия электромагнитного поля на 

территории Тыретского МО следует соблюдать охранные зоны линий 
электропередачи в соответствии с ГОСТ 12.1.051-90 «Система стандартов 
безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния безопасности в 
охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В» (утв. и 
введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 г. № 
2971). 

Необходимо отметить, что при соблюдении охранных зон линий 
электропередачи, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» (п.6.3), защита населения от воздействия электрического поля 
воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, 
удовлетворяющих требованиям «Правил устройства электроустановок и 
Правил охраны высоковольтных электрических сетей», не требуется. 
 

2. Шумовое загрязнение 

Звуковые волны делят на полезные звуки и шум. Предельный уровень 
шумового давления, длительность которого не приводят к преждевременным 
повреждениям органов слуха, равен 80–90 дБ. Если уровень звукового 
давления превышает 90 дБ, то это постепенно приводит к частичной, либо 
полной глухоте. 



Источники шумового загрязнения 

Допустимый уровень шума, создаваемый любыми видами транспорта, 
в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 09.06.2003 N 135 «О введении в действие Санитарных правил и 
нормативов - СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03» (вместе с "СанПиН 
2.1.8/2.2.4.1383-03. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной 
среды. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. Гигиенические 
требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических 
объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. 
Главным государственным санитарным врачом РФ 09.06.2003) для 
территорий, непосредственно прилегающим к жилым домам, зданиям 
поликлиник, детских дошкольных учреждений, школ, библиотек, 
обращенных в сторону шума, должен составлять не более 55 дБА 
(максимально – 70 дБА) в дневное время и не более 45 дБА (максимально – 
60 дБА) – в ночное. 

Уровень шума на улицах зависит, в основном, от интенсивности 
транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния 
дорожного покрытия и технического состояния автотранспорта. 

Источником внешнего шума на территории поселения является: 
- автомобильный транспорт, проходящий по автодорогам местного 

значения «Подъезд к р.п. Тыреть», «Тыреть-Тагна-Хор-Тагна», «Тыреть-
Веренка». 

С северо-запада на юго-восток по территории Тыретского 
муниципального образования проходит участок Восточно-Сибирской 
железной дороги- филиала ОАО «РЖД». 

Выводы: 

Шумовое воздействие, оказываемое на население автомобильным 
транспортом, проходящим по автодорогам общего пользования местного 
значения не существенно, из-за малого его количества и низкой 
интенсивности движения. 

В целом для борьбы с шумом эффективна посадка деревьев, 
снижающих уровень шума, содержание в надлежащем состоянии дорожного 
покрытия. 

Для защиты жилой застройки от шума железнодорожного транспорта и 
выхлопных газов автотранспорта со стороны жилой и общественной 
застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать 
вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м, следует 
отделять жилую застройку в границах населенных пунктов от железной 
дороги санитарным разрывом, значение которого определяется расчетом с 
учетом санитарных требований, считая от оси крайнего железнодорожного 
пути (согласно СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», пункт 8.20 и 
8.21). 

3. Радиационное загрязнение 



По данным Государственного доклада «О санитарно-
эпидемиологической обстановке в Заларинском районе в 2019 году» 
радиационная обстановка на территории района остается стабильной, 
профессиональных заболеваний и лучевых травм не выявлено, превышение 
основных дозовых пределов не зарегистрировано. 

Источники радиационного загрязнения 

Основными источниками облучения населения на территории 
муниципального образования остаются природные источники 
ионизирующего излучения. Потенциально опасные объекты по 
радиационной безопасности отсутствуют. 

Выводы: 

Для объективной оценки радиационной обстановки на территории 
Тыретского муниципального образования, обеспечения контроля облучения 
населения за счет основных источников ионизирующего излучения и 
оптимизации мероприятий по ограничению доз облучении населения, 
необходимо совершенствование работы по радиационно-гигиенической 
паспортизации и развитию Единой государственной системы учета и 
контроля индивидуальных доз облучения граждан. 

 

6.1.5 Состояние озелененных территорий общего пользования 

(ОТОП), зеленых насаждений специального назначения в населенных 

пунктах и оценка влияния планируемых объектов. 

Зеленые насаждения общего пользования 

В границах Тыретского муниципального образования озеленённые 
территории общего пользования представлены в р.п. Тыреть 1-я:  

• Парк памяти (площадью – 5570 кв.м); 
• Сквер вдоль пер. Сельсоветовский (площадью – 1,3 га). 

Зеленые насаждения специального назначения 

На территории Тыретского поселения зеленые насаждения 
специального назначения отсутствуют. 

Необходимо учитывать рекомендации по разработке проектов 
санитарно-защитных зон для предприятий на территории Тыретского МО, в 
целях уменьшения негативного воздействия на здоровье населения и 
окружающую среду. 

Рекомендации: 

По климатическим условиям, в целом, территорию можно считать 
благоприятной для градостроительного освоения при условии выполнения 
всех требований к территории под застройку. 

- целесообразно направить усилия на сохранение и развитие объектов 
растительного мира в границах поселения; 



- разработка и создание единой системы озеленения территории, 
озеленение внутриквартальных улиц – приоритетные направления создания 
комфортной среды; 

- организация санитарно-защитных зон от существующих и 
планируемых объектов, от которых есть негативное воздействие, с 
формированием фильтрующих посадок с учетом возраста растений и 
оптимальных условий проветривания территории; 

- реконструкция и развитие зеленых насаждений на участках 
ограниченного пользования (придомовые территории, др.). 

6.2 Охрана окружающей среды 

6.2.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха, предложения 

по совершенствованию контроля за состоянием атмосферного воздуха. 
 
Атмосферный воздух должен отвечать гигиеническим нормативам по 

предельно допустимым концентрациям загрязняющих веществ 
(максимальным или минимальным их значениям) (далее - ПДК), 
ориентировочным безопасным уровням воздействия (далее - ОБУВ), 
предельно допустимым уровням физического воздействия (далее - ПДУ), а 
также по биологическим факторам, обеспечивающим их безопасность для 
здоровья человека. 

В рамках государственной программы Иркутской области «Охрана 
окружающей среды» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 октября 2018 года № 776-пп, 
Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области 
реализовано ряд мероприятий, в том числе - разработка программного 
обеспечения, для проведения ежегодной инвентаризации объемов выбросов и 
поглощения парниковых газов на территории Иркутской области. В рамках 
выполнения мероприятия разработано программное обеспечение, 
позволяющее в дальнейшем ежегодно осуществлять инвентаризацию 
объемов выбросов и поглощения парниковых газов на территории Иркутской 
области. Инвентаризация, проведенная в 2020 году с  использованием 
разработанного программного обеспечения, позволила: определить степень 
загрязнения атмосферного воздуха на территории области парниковыми 
газами, источники их выбросов; оценить динамику изменения объемов 
выбросов парниковых газов в результате деятельности человека и динамику 
изменения объемов поглощения парниковых газов лесными землями; 
провести оценку возможности достижения целевых показателей по 
обеспечению сокращения объема выбросов парниковых газов до уровня не 
более 75% объема указанных выбросов в 1990 году, установленных Указом 
Президента от 30 сентября 2013 года № 752 «О сокращении выбросов 
парниковых газов»; осуществить прогноз объемов выбросов и поглощения 
парниковых газов на перспективу до 2025 года в целях оценки состояния 
экологической безопасности на территории Иркутской области.  



Проведение таких видов работ со стороны региональных властей 
позволит минимизировать степень воздействия на окружающую среду, 
снизить количество выбросов в атмосферу. 

Хозяйствующие субъекты в соответствии с осуществляемой ими 
деятельностью должны проводить работы по обоснованию безопасности для 
человека новых видов продукции и технологии ее производства, критериев 
безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и 
разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания. 

Запрещается выброс загрязняющих веществ, не имеющих 
утвержденных гигиенических нормативов (ПДК, ОБУВ). 

Не допускается превышение гигиенических нормативов содержания 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе: 

в жилой зоне -  1,0 ПДК (ОБУВ); 
Эксплуатация объектов, являющихся источниками химического, 

физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее 
- источники воздействия), создающих с учетом фона по указанным факторам 
ПДК (ОБУВ) и (или) ПДУ, превышающие гигиенические нормативы на 
границе санитарно-защитной зоны или на территориях и объектах, 
указанных в п.70 Санитарных правил и норм (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3), осуществляется 
их правообладателями при условии разработки и реализации санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на 
снижение уровней воздействия до ПДК (ОБУВ), ПДУ на границе санитарно-
защитной зоны или на указанных территориях, объектах. 

В пределах земельных участков, расположенных в границах санитарно-
защитных зон, должны соблюдаться ограничения использования земельных 
участков, установленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Генеральным планом на расчетный срок (2032 г.) предусмотрены 
размещение объектов, организация СЗЗ от которых потребуется в 
перспективе (см.таблицу 6.3). 

Таблица 6.3 - Планируемые к размещению территории и объекты 

№№ 
п/п 

Наименование Профиль S тер. га СЗЗ* 

 Тыретское городское поселение. 
 р. п. Тыреть 1-я    
1.  Кирпичный завод Производство 

строительных 
материалов 
 

3-4 га 
 

300 
 

2.  КОС  1,5 300 
3.  Кладбище (расширение)  1,0 100 

 
Мероприятия по охране атмосферного воздуха предусматривают: 
 - Разработку проектов санитарно-защитных зон для существующих 

≤



предприятий ОАО «Тыретский солерудник», кирпичный завод, в целях 
уменьшения негативного воздействия на атмосферный воздух и здоровье 
населения. 

- Для планирующихся объектов, являющихся источниками воздействия 
на среду обитания, есть необходимость разработки проекта обоснования 
размера санитарно-защитной зоны. Ориентировочный размер санитарно-
защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом 
санитарно-защитной с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного 
воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный 
воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений. 

- необходимость установления санитарно-защитных зон для всех 
предприятий, осуществляющих выбросы в окружающую среду, с целью 
уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, 
установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного 
влияния предприятий и объектов на население требуется в соответствии с 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями 
от 9 сентября 2010 г.); 

- внесение сведений о установленных СЗЗ в ЕГРН. 
 

6.2.2 Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод. 
 
Проектом Генерального плана Тыретского МО  
в р.п. Тыреть 1-я предусматривается:  
- реконструкция и строительство новых участков сетей хозяйственно-

бытовой канализации;  
- реконструкция существующей канализационной насосной станции; 
- строительство канализационных очистных сооружений. На КОС 

предусмотреть механическую, биологическую очистку, обеззараживание 
сточных вод и обезвоживание осадка. Сброс очищенных сточных вод 
предусмотрен в р. Унга; 

- реконструкция насосной станции второго подъёма, с заменой 
насосного оборудования и водоочистного оборудования, 

- реконструкция сетей водоснабжения в микрорайоне «Солерудник»; 
- проведение гидрогеологических изысканий с утверждением запасов 

воды питьевого качества; строительство сетей водоснабжения, бурение 
скважины на воду; строительство водонапорной башни, проведение 
обследования всех скважин с заменой изношенного оборудования; 

- устройство ливневой канализации; 
- осуществление производственного контроля качества питьевой и 

горячей воды хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения. 

В поселке ж-д станции Делюр предусматривается: 
- проведение гидрогеологических изысканий по поиску запасов воды, с 

утверждением запасов воды питьевого качества; бурение скважины на воду; 



- организация открытого отвода дождевого стока по лоткам и кюветам 
с рассредоточенными выпусками на рельеф местности и механической 
очисткой. 

з. Мамуркова предусматривается: 
- организация открытого отвода дождевого стока по лоткам и кюветам 

с рассредоточенными выпусками на рельеф местности и механической 
очисткой. 

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных 
мероприятий (см. пункт 6.2.2 реализация проекта окажет положительное 
влияние на поверхностные и подземные воды, за счет мероприятий, 
представленных в составе проекта Генеральный план Тыретского 
муниципального образования Заларинского района Иркутской области. 

 
6.2.3 Мероприятия по охране почв. 
 
С целью предотвращения загрязнения почв генеральным планом 

Тыретского МО предусмотрено: 
- упорядочивание использования существующих промышленных 

территорий с целью дальнейшего эффективного их использования. На 
перспективу предложено осуществить инвентаризацию пустующих 
заброшенных площадок, занятых разрушенными зданиями ликвидированных 
предприятий, постепенный их вынос и рекультивация территорий с 
последующим использованием под нужды муниципалитета (см. таблицу 6.4). 

Таблица 6.4 – Планируемые к выносу территории и объекты 

№№ 
пп 

Наименование Отраслевая направленность 
Класс 

опасности 

Ориентировочн
ый размер 
санитарно-

защитной зоны, 
м 

1 2 3 4 5 
 Вынос    

1 Производственн
ая территория (7 
га) 

предусматривается вынос 
площадки хлебоприемного 
пункта в р.п. Тыреть 1-я из зоны 
жилой застройки V класса 
опасности с учетом требований 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных 
объектов». 

V 50* 

Примечание: 

*- санитарно-защитная зона объектов остается неизменной до момента его 

ликвидации или закрытия. 



- Необходимо строительство новых очистных сооружений для 
организации системы очистки канализационных стоков на территории 
поселения, с целью предотвращения слива неочищенных стоков в реку Унга. 

- При размещении планируемых объектов социального и культурно-
бытового обслуживания, индивидуального жилого фонда для накопления 
ЖБО необходимо строительство локальных очистных сооружений в 
подземных водонепроницаемых сооружениях как отдельных, так и в составе 
дворовых уборных. 

- Организация централизованных ливневых систем водоотведения. 
В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных 

мероприятий (см. пункт 6.2.1 реализация проекта окажет положительное 
влияние состояние почв, за счет мероприятий, представленных в составе 
проекта Генерального плана Тыретского муниципального образования 
Заларинского района Иркутской области. 

 
6.2.4 Мероприятия по предупреждению негативного воздействия 

физических факторов окружающей среды 

Электромагнитное загрязнение 

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, 
создаваемого линиями электропередачи напряжением 500, 220, 110, 35 и 10 
кВ, установить охранные зоны 40, 30, 25, 20 и 10 м согласно (ГОСТ 12.1.051-
90 «Охранные зоны линий электропередачи»). 

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи 
устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного 
параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны 
линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали. 

Шумовое загрязнение 

Для защиты жилой застройки от шума железнодорожного транспорта и 
выхлопных газов автотранспорта со стороны жилой и общественной 
застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать 
вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м и отделять 
жилую застройку от железной дороги санитарно-защитной зоной не менее 
100 м в границах населенных пунктов, считая от оси крайнего 
железнодорожного пути (согласно СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений», пункт 8.20 и 8.21). 

 
6.2.5 Мероприятия по организации и сохранению зеленого фонда 

 
Проектом предусматривается на территории Тыретского городского 

поселения обеспечить нормативную потребность в озелененных территориях 
общего пользования - 12 м2 на чел. (в соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования Тыретского муниципального 



образования, утвержденных решением Думы Тыретского МО Заларинского 
района от 25.12.2015 г.№ 262 «Об утверждении нормативов 
градостроительного проектирования Тыретского муниципального 
образования»), для чего к существующему предусматривается 
дополнительное озеленение территории: 

- в р.п. Тыреть 1-я по ул. 8 Марта и территория около детского сада и 
клуба, общей площадью – 3 га. 

- организация зоны отдыха вдоль р.Унга; 
При расчете необходимой площади озелененных территорий общего 

пользования внемикрорайонного значения на расчетный срок учитывались 
рекомендации СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*, (п.9.8, табл. 9.2), для Тыретского муниципального 
образования в расчете на население 4,0 тыс. чел. нормативная потребность 
составляет 4,0 га при нормативной обеспеченности 10 м2/чел. 

В настоящее время зеленые насаждения общего пользования в 
границах населенных пунктов Тыретского МО имеются только в р.п. Тыреть 
1-я и занимают 1,3 га.  

Генеральным планом намечено дополнительное размещение 
озелененных территорий общего пользования в р.п. Тыреть 1-я (по ул. 8 
Марта и территория около детского сада и клуба), общей площадью – 3 га. 

По проекту площадь озелененных территорий общего пользования 
Тыретского городского поселения составит 4,3 га, или 10,8 м2 на одного 
жителя, что несколько выше нормативной потребности. 

 
6.3 Особо охраняемые территории и объекты 

6.3.1 Особо охраняемые природные территории 

1. Существующие особо охраняемые природные территории 

На территории Тыретского муниципального образования, 
существующие особо охраняемые природные территории федерального 
значения отсутствуют. 

Перечень особо охраняемых природных территорий регионального и  
местного значения Иркутской области утвержден приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 18 
июня 2020 г. № 26-мпр. 

На территории Тыретского муниципального образования, 
существующие особо охраняемые природные территории регионального и 
местного значения отсутствуют. 

2. Планируемые особо охраняемые природные территории 

Перечень планируемых особо охраняемых природных территорий,  
территорий традиционного природопользования регионального значения 
утвержден в составе Схемы территориального планирования Иркутской 
области, утвержденной Постановлением Иркутской области от 06.03.2019 г. 



№ 203-пп о «Внесении изменений в Схему территориального планирования 
Иркутской области».  

На территории Тыретского муниципального образования, размещение 
планируемых особо охраняемых природных территорий регионального и 
местного значения не предусматриваются. 
 

6.4 Территории и объекты культурного наследия 
 
Информация об объектах культурного наследия представлена Службой 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области (от 29.10.2021 
г. № 02-76-7137/21). 

На учете в государственных органах по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области по состоянию на 20.10.2021 г. в пределах 
Тырецкого муниципального образования Заларинского района Иркутской 
области состоят: 

- 8 объектов культурного наследия (памятников истории и 
архитектуры), в том числе 2 объекта регионального значения, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, 6 выявленных 
объектов;  

- объекты археологического наследия на учете не состоят.  
Предметы охраны на объекты культурного наследия (истории и 

архитектуры) не утверждены. 
Границы территории объектов культурного наследия утверждены для 

2-х объектов культурного наследия регионального значения. Границы 
территории для объектов культурного наследия (истории и архитектуры) не 
установлены.  

Зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных на 
территории района, не устанавливались.  

Согласно ст. 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (далее ФЗ-73) защитными зонами объектов 
культурного наследия являются территории, которые прилегают к 
включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых 
запрещаются строительство объектов капитального строительства и их 
реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества 
этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных 
объектов. 

В соответствии со ст.34.1 ФЗ-73 границы защитной зоны установлены 
для объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором  
находилась первая сельхоз коммуна в Сибири» на расстоянии 100 метров от  
внешних границ территории памятника.  

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



В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта 
культурного наследия (истории и архитектуры), находящегося в границах 
населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта 
устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены 
памятника.  

В границах защитной зоны в целях обеспечения сохранности объектов 
культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) 
запрещаются строительство объектов капитального строительства и их 
реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества 
этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных 
объектов.  

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического 
наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей,  
произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, 
расположенных в границах достопримечательного места.  

В соответствии со ст. 33 ФЗ-73 объекты культурного наследия 
подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, 
разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения 
установленного порядка их использования, незаконного перемещения и 
предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам 
культурного наследия.  

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия 
устанавливаются ограничения (обременения) права собственности, других 
вещных прав, а также иных имущественных прав, являющиеся 
установленными пп.1-3 статьи 47.3 ФЗ-73 требованиями к содержанию и 
использованию объектов культурного наследия, включенных в реестр, и 
выявленных объектов культурного наследия, а именно: при содержании и 
использовании объекта культурного наследия лица, владеющие объектом 
культурного наследия, обязаны осуществлять расходы на содержание 
объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем 
техническом, санитарном и противопожарном состоянии; не проводить 
работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия, либо 
изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и 
структуры, интерьер (в случае, если предмет охраны не определен).  

На основании ст. 5.1 ФЗ-73 на территории памятника или ансамбля 
запрещаются строительство объектов капитального строительства и 
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на 
территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства, а 
также проведение  земляных,  строительных,  мелиоративных  и  других  
видов  работ,  за исключением работ по сохранению объектов культурного 
наследия, либо вышеназванные работы могут проводиться при условии 
обеспечения сохранности объектов культурного наследия.      

Согласно п. 2 ст. 36 ФЗ-73 изыскательские, проектные, земляные, 
строительные и иные работы в границах территории объекта культурного 



наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения 
установленных ст. 5.1 ФЗ-73 требований к осуществлению деятельности в  
границах территории объекта культурного наследия, и при условии 
реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия обязательных разделов об обеспечении сохранности 
указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких 
работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на объекты 
культурного наследия.  

Согласно п. 3 ст. 36 ФЗ-73 строительные и иные работы на земельном 
участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах 
территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в 
проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного 
объекта культурного наследия, подлежащих государственной историко-
культурной экспертизе и согласованных с региональным органом охраны 
объектов культурного наследия (ст. 30 Закона № 73-ФЗ).  

На основании ст.36 ФЗ-73 проектирование и проведение земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 ФЗ-
73 работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при 
отсутствии на территории объектов культурного наследия, включенных в 
реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия.   

Для определения наличия либо отсутствия объектов культурного 
наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия п.3 ст.31 ФЗ-73 предусмотрено проведение историко-культурной 
экспертизы на земельных участках, участках лесного фонда либо водных 
объектах или их частях, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 ФЗ-73 работ по 
использованию лесов и иных работ, путем археологической разведки, в 
порядке, определенном ст. 45.1 ФЗ-73.  

Таблица 6.5 - Перечень объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Тыретского муниципального 
образования  
(по состоянию на 20.10.2021 г.). 

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории, 
архитектуры), включенных в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (ЕГРОКН).  

 
№ 
п/п 

№ вЕГРОКН Наименование Датиро
вка 

Категория 
охраны 

Адрес 



1 N 
381711283530005 

Дом, в котором 
находилась первая 
сельхозкоммуна в 

Сибири 

не 
определ

ена 
(март-
июль 

1918 г.) 

ГО регион., реш. 
обл. N 556 от 
18.11.59 г.; N 397 
от 09.08.66 г., 
прил.7, п.6. 

Заларинский 
район, 
с. Тыреть 
(Советская ул., 
57) 

2 N 
381711281540005 

Братская могила 
борцов за Советскую 

власть 

1918-
1920 гг. 

ГО регион., реш. 
обл. N 556 от 
18.11.59 г., N 397 
от 09.08.66г., 
прил.7, п.5. 

Заларинский 
район, 
Тыреть с., 
центр 

 
Таблица 6.6 - Перечень выявленных объектов культурного 

наследия (памятников истории, архитектуры) 
 

11.Заларинский район 

11.1. Объекты культурного наследия (за исключением объектов археологического 
наследия) 
N п/п Наименовани

е памятника 
Датировка 

объекта 
Сведения о 
местонахождении 
объекта (адрес 
объекта или при 
его отсутствии 
описание 
местоположения 
объекта) 

 

Сведения об 
историко- 
культурной 
ценности объекта 
(заполняется для 
объектов 
культурного 
наследия, 
выявленных 
после 22 января 
2015 года, для 
объектов 
археологического 
наследия не 
заполняется) 

 

Иные 
сведения и 
документы 
(в том числе 
основания 
для 
включения 
в перечень, 
исключения 
из перечня) 

 

1 2 3 4 5 6 
11.1.8 Станционное 

здание. 
нач. ХХ в. Делюр ж/д ст.  п.1 ст. 17 ФЗ- 

315 от 
22.10.2014 г. 

11.1.93 Склад. нач. ХХ в. Тыреть 1-я п.  п.1 ст. 17 ФЗ- 
315 от 
22.10.2014 г. 

11.1.94  
 

Здание школы 
(?). 

нач. ХХ в. Тыреть 1-я п.   п.1 ст. 17 
ФЗ- 
315 от  
22.10.2014 г. 

11.1.95 
 

Амбар. 
 
 

нач. ХХ в. 
 
 

Тыреть 1-я п., 
Советская ул. 

 п.1 ст. 17 ФЗ- 
315 от 



22.10.2014 г. 

11.1.96 Аптека,  
наличники  
(сандрик 
прямой  
с кокошником) 

нач. ХХ в. Тыреть 1-я п.,  
 
Советская ул., 28. 

 п.1 ст. 17 ФЗ- 
315 от  
22.10.2014 г. 

11.1.97 Водонапорная 
башня. 

нач. ХХ в. Тыреть 1-я п..  п.1 ст. 17 ФЗ- 
315 от 
22.10.2014 г. 

  



 
  



 
  



Приложение №2 
Приказу службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области №97 -спр  
от 02.03.2021г. 

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 
территории объекта культурного наследия регионального значения 

Наименование объекта: «Братская могила борцов революции». 
Адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Тыреть. 

 
Система координат - МСК-38, зона 3 

№ п/п X Y Длина 
линии, м 

Дирекционный 
угол 

1 538574.21 3201950.87 73.48 041° 15' 51" 

2 538629.44 3201999.33 47.11 129° 40' 40" 

3 538599.36 3202035.59 75.01 222° 06' 51" 

4 538543.72 3201985.29 45.98 311° 32’ 06" 

1 538574.21 3201950.87   
 

Площадь - 3455 кв.м. 
 

Система координат геодезическая WGS-84 
№ п/п Широта Долгота 

1 

2 

3 

4 

53° 40' 17.4369" 

53° 40' 19.2392" 

53° 40' 18.2783" 

53° 40' 16.4621" 

102° 18' 23.5180" 

102° 18' 26.1267" 

102° 18'28.1184" 

102° 18'25.4097" 

 
Приложение №3 
Приказу службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области №97 -спр  
от 02.03.2021г. 

 
Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения 
Наименование объекта: «Братская могила борцов революции». 
Адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Тыреть. 
• на территории памятника или ансамбля запрещаются 

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-
пространственных характеристик существующих на территории памятника 
или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, 



строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 
сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия; 

• на территории памятника или ансамбля разрешается ведение 
хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях. 
  



 
  



 
  



Приложение №2 
Приказу службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области №405 -спр  
от 14.12.2020 г. 

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 
территории объекта культурного наследия регионального значения 

Наименование и датировка объекта: «Дом, в котором находилась 
первая сельхозкоммуна в Сибири». 

Адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Тыреть. 
 

Система координат - МСК-38, зона 3 
№ п/п X У Длина 

линии, м 
Дирекционный 

угол 

1 538805.51 3201907.76 24.30 130° 13' 31" 
2 538789.82 3201926.31 18.13 221° 40' 03" 
3 538776.28 3201914.26 31.47 222° 47' 52" 
4 538753.19 3201892.88 25.35 311° 00' 03" 
5 538769.82 3201873.75 17.98 039° 40' 30" 

6 538783.66 3201885.23 08.02 051° 35' 08" 
7 538788.64 3201891.51 23.42 043° 55' 39" 

1 538805.51 3201907.76   
Площадь - 1250 кв.м. 

 
Система координат геодезическая WGS-84 

№ п/п Широта Долгота 

1 053° 40' 24.9036" 102° 18'21.0410" 
2 053° 40' 24.4022" 102° 18' 22.0601" 
3 053° 40' 23.9603" 102° 18'21.4113" 
4 053° 40' 23.2065" 102° 18' 20.2597" 
5 053° 40' 23.7380" 102° 18' 19.2084" 
6 053° 40' 24.1894" 102° 18' 19.8260" 
7 053° 40’ 24.3526" 102° 18' 20.1653" 

 
Приложение №3 
Приказу службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области №405 -спр  
от 14.12.2020 г. 

 
Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения 
Наименование и датировка объекта: «Дом, в котором находилась 

первая сельхозкоммуна в Сибири». 



Адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Тыреть. 
• на территории памятника или ансамбля запрещаются 

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-
пространственных характеристик существующих на территории памятника 
или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, 
строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 
сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия; 

• на территории памятника или ансамбля разрешается ведение 
хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях. 

На Карте зон с особыми условиями использования отображены 
объекты культурного наследия, границ территории объекта культурного 
наследия. 

6.5 Характеристики зон с особыми условиями использования 
территории, установленные в связи с размещением объектов местного 
значения поселения 

6.4.1 Санитарно-защитные зоны промышленных производств и 

объектов 
В настоящее время санитарно-защитные зоны для промышленных 

объектов, действующих на территории Тыретского муниципального 
образования не установлены и не внесены в ЕГРН. 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с 
Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения" от 30.03. 1999 N 52-ФЗ  вокруг объектов и производств, 
являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье 
человека, устанавливается специальная территория с особым режимом 
использования санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ), размер которой 
обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух 
(химического, биологического, физического) до значений, установленных 
гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - 
как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до 
величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему 
функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным 
барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при 
эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Таблица 6.7 - Планируемые к размещению территории и объекты 

№№ 
п/п 

Наименование Профиль S тер. га СЗЗ* 

 Тыретское городское поселение. 
 р. п. Тыреть 1-я    



4.  Кирпичный завод Производство 
строительных 
материалов 
 

3-4 га 
 

300 
 

5.  КОС  1,5 300 
6.  Кладбище (расширение)  1,0 100 

 
Для всех планируемых объектов приняты минимальные 

ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, 
которые прекращают существование с 01.01.2022г. (часть 13, ст.26 
Федерального закона от 03.08.2018 N 342-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»). Если зона с особыми 
условиями использования территории, требование об установлении которой 
предусмотрено в соответствии с федеральным законом, не была установлена 
до 1 января 2022 года либо не были установлены границы такой зоны, такая 
зона и ее границы должны быть установлены в срок не позднее 1 января 2025 
года. 

Таблица 6.8 – Территории и объекты, подлежащие рекультивации  

№№ 
пп 

Наименование Отраслевая направленность 
Класс 

опасности 

Ориентировочн
ый размер 
санитарно-

защитной зоны, 
м 

1 2 3 4 5 
1 Вынос 

производственно
й территории 
хлебоприемного 
пункта из зоны 
жилой застройки 

р.п. Тыреть 1-я.  
Площадь 7 га 
 

V 50* 

Примечание: 

*- санитарно-защитная зона объектов остается неизменной до момента его 

ликвидации или закрытия. 

6.4.2 Охранные зоны объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры 

 
Охранные зоны линий электропередачи 

Ограничения использования территории в границах охранных зон 
объектов электроэнергетики. 

Охранные зоны объектов электроэнергетики устанавливаются в целях 
обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной 
эксплуатации объектов электроэнергетики. 

В охранных зонах объектов электроэнергетики запрещается 
осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу 



объектов 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: 

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

2) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах 
созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических 
документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого 
хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, 
которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого 
хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и 
подъездов; 

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

4) размещать свалки; 
5) 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 электропередачи). 

В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без 
письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и 
физическим лицам запрещаются: 

1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий 
и сооружений; 

2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с 
временным затоплением земель; 

3) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 
4) 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 кабельных линий электропередачи); 

5) 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 расстояния, в том числе с учетом максимального 
уровня подъема воды при паводке; 



6) 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); 

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

8) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи 
воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи); 

9) полевые сельскохозяйственные работы с применением 
сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в 
охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые 
сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных 
зонах кабельных линий электропередачи). 

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого 
хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных 
пунктом 4 настоящей статьи, без письменного решения о согласовании 
сетевых организаций запрещается: 

1) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, 
торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех 
видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи); 

2) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-
смазочных, материалов; 

Иные ограничения использования земельных участков, находящихся в 
границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также 
особенности использования указанных земельных участков сетевыми 
организациями определяются Правилами установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 
№ 160. 

Охранные зоны устанавливаются: 
1) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности 

участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую 
высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной 
параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны 
линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их 
положении на следующем расстоянии (таблица 6.9): 
  



Таблица 6.9. - Охранные зоны 
 
Проектный 
номинальный класс 
напряжения, кВ 

 

Расстояние, м 

до 1 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, 
проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная 
зона определяется в соответствии с установленными 
нормативными правовыми актами минимальными допустимыми 
расстояниями от таких линий) 

1 - 20 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными 
проводами, размещенных в границах населенных пунктов) 

35 15 

110 20 

150, 220 25 

300, 500, +/-400 30 

750,+/-750 40 

1150 55 

 
2) 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); 

3) 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; 

4) 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 электропередачи), ограниченного вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних 
проводов при не отклоненном их положении для судоходных водоемов на 
расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, 
предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий 
электропередачи. 

 
Охранные зоны сетей связи и сооружений связи 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. 
N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи 



Российской Федерации» на трассах кабельных и воздушных линий связи и 
линий радиофикации устанавливаются охранные зоны с особыми условиями 
использования: 

1) 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, отстоящими от трассы подземного кабеля связи 
или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не 
менее чем на 2 метра с каждой стороны; 

2) 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; 

3) 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 регенерационных пунктов или от границы их обвалования не 
менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра. 

На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения 
экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие 
предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение 
зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы 
этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных 
линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления. 

Трассы линий связи должны периодически расчищаться от 
кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении 
состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, 
создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны 
быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных 
билетов (ордеров). 

 

Охранные зоны водоводов 

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной 
полосой. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе 
стороны от крайних линий водопровода: 

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре 
водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 
мм; 

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от 
диаметра водоводов. 

 

Охранные зоны магистральных нефтепроводов устанавливаются: 



• вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, 
природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные 
газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, 
проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны; 

• вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные 
углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от 
оси трубопровода с каждой стороны; 

• вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных 
выше расстояниях от осей крайних трубопроводов; 

• вдоль подводных переходов - в виде участка водного 
пространства от водной поверхности до дна, заключенного между 
параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов 
на 100 метров с каждой стороны; 

• вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, 
земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка 
земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий 
указанных объектов на 50 метров во все стороны; 

• вокруг технологических установок подготовки продукции к 
транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных 
насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и 
газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и 
сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева 
нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой 
линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров 
во все стороны. 

6.4.3 Санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения) 

магистральных трубопроводов 
 
Для магистральных трубопроводов создаются санитарные разрывы 

(санитарные полосы отчуждения), которые определяются минимальными 
расстояниями от магистральных трубопроводов до смежных зданий, 
строений и сооружений. 

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных 
нефтепроводов до городов, поселков и отдельных малоэтажных жилищ 
устанавливаются: 

при диаметре до 300 мм - от 50 до 75 метров; 
при диаметре 300 мм - 600 мм - от 50 до 100 метров; 
при диаметре 600 мм - 1000 мм - от 75 до 150 метров; 
при диаметре 1000 мм - 1400 мм - от 100 до 200 метров. 
Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных 

нефтепроводов до гидротехнических сооружений устанавливаются в размере 
300 метров, а до водозаборов - в размере 3000 метров. 



Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных 
нефтепроводов, предназначенных для транспортировки нефти с высокими 
коррозирующими свойствами, от продуктопроводов, транспортирующих 
высокотоксичные, раздражающие газы и жидкости, определяются на основе 
расчетов в каждом конкретном случае при обязательном увеличении 
размеров не менее чем в 3 раза. 

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных 
газопроводов, не содержащих сероводород, до городов и других населенных 
пунктов, коллективных садов и дачных поселков, тепличных комбинатов, 
отдельных общественных зданий с массовым скоплением людей, отдельных 
малоэтажных зданий, а также до полевых станов устанавливаются: 

для трубопроводов I класса: 
при диаметре до 300 мм - от 75 до 100 метров; 
при диаметре 300 мм - 600 мм - от 125 до 150 метров; 
при диаметре 600 мм - 800 мм - от 150 до 200 метров; 
при диаметре 800 мм - 1000 мм - от 200 до 250 метров; 
при диаметре 1000 мм - 1200 мм - от 250 до 300 метров; 
при диаметре более 1200 мм - от 300 до 350 метров; 
для трубопроводов II класса: 
при диаметре до 300 мм - 75 метров; 
при диаметре свыше 300 мм - от 100 до 125 метров. 
Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных 

газопроводов, не содержащих сероводород, до магистральных оросительных 
каналов, рек, водоемов и водозаборных сооружений устанавливаются 25 
метров. 

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных 
трубопроводов, предназначенных для транспортировки сжиженных 
углеводородных газов, до городов, населенных пунктов, дачных поселков и 
сельскохозяйственных угодий (санитарные полосы отчуждения) 
устанавливаются: 

при диаметре до 150 мм - от 100 до 150 метров; 
при диаметре 150 - 300 мм - от 175 до 250 метров; 
при диаметре 300 - 500 мм - от 350 до 500 метров; 
при диаметре 500 - 1000 мм - от 800 до 1000 метров. 
Рекомендуемые минимальные расстояния при прокладке 

магистральных трубопроводов, предназначенных для транспортировки 
сжиженных углеводородных газов, увеличиваются в 2 раза для I класса и в 
1,5 раза - для II класса. 

В генеральном плане учитывается, строительство магистрального 
газопровода «Ковыктинское ГКМ - Саянск – Иркутск» (ГРС «Михайловка»). 

Проектом учитывается, строительство магистрального газопровода 
Ковыктинское ГКМ - Саянск - Иркутск. 



Магистральный газопровод не заходит в границы Тыретского 
муниципального образования. На территорию муниципального образования 
заходят распределительные сети от проектируемой ГРС «Тыреть». 

Основными потребителями природного газа будет жилищно-
коммунальный сектор и промпредприятия. 

Минимальные разрывы проектом рекомендуется принимать в 
соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с 
изменениями от 9 сентября 2010 г) пункт 2.7 приложение 4. 

Рекомендуемые минимальные разрывы от газопроводов низкого давления 

Элементы застройки Расстояние в м 
Многоэтажные жилые и общественные здания 50 
Малоэтажные жилые здания, теплицы, склады 20 
Водопроводные насосные станции, водозаборные и 
очистные сооружения, арт. скважины* 

30 

* При этом должны быть учтены требования организации 1, 2 и 3 
поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения. 

 
6.4.4 Придорожные полосы автомобильных дорог 

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации 
автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований 
безопасности дорожного движения и безопасности населения, 
устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог. 

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов 
регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, 
санитарными нормами и правилами. Ширина придорожной полосы 
устанавливается в зависимости от категории дороги и с учетом ее 
перспективного развития. 

В соответствии с ст. 26 Федерального закона от 8.11.2007г. №257-ФЗ 
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" порядок установления и использования 
придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения может устанавливаться 
соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом 
местного самоуправления 

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос 
автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, 
предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов 
дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных 
щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме 
владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать 



технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению 
лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах 
придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку 
рекламных конструкций, информационных щитов и указателей. 

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; 
4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные 

центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального 
значения с другими населенными пунктами, а также для участков 
автомобильных дорог общего пользования федерального значения, 
построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот 
пятидесяти тысяч человек; 

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, 
построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот 
пятидесяти тысяч человек. 

Для автомобильных дорог:  
• для автомобильных дорог второй категории-100 м;  
• для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий -50 м. 
Проектом предлагаются следующие мероприятия по развитию 

автодорожной сети на расчетный срок проекта: 
- реконструкция автомобильной дороги общего пользования 

регионального и или межмуниципального значения «Тыреть - Тагна - Хор-
Тагна». Придорожная полоса -50 м. 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Тыреть - 
«Залари-Жигалово» (в границах района). Придорожная полоса -50 м.  

 

6.4.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 
 
В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, 

гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных 
объектов и благоустройства их прибрежных территорий устанавливаются 
водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.  

Границы водоохранных зон, прибрежных защитных полос и режим 
хозяйственной деятельности в зонах определен ст. 65 Водного кодекса РФ от 
03.06.2006 № 74-ФЗ. Порядок установления на местности границ 
водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в 
том числе посредством размещения специальных информационных знаков, 
определен постановлением Правительства РФ от 10.01.2009 № 17. 



Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к 
береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, 
озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим 
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 
загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения 
их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов 
и других объектов животного и растительного мира. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их 
истока для рек или ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока 

до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. 
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. 

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов 
совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов. 

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые 
коллекторы, не устанавливаются. 

Основные характеристики наиболее значительных рек (длиной более 
10 км.) и ширина их водоохранной зоны приведены в таблице 6.10. 

 

Таблица 6.10 - Зоны охраны наиболее крупных водоемов, 
протекающих на территории Тыретского МО 

Наименование водного 
объекта 

Длина 
водотока, км 

Водоохран
ная зона,м 

Прибрежно
-защитная 
полоса, м 

Береговая 
полоса, м 

1 2 3 4 5 
р. Унга 855 200 200 20 

Размеры зон охраны водоемов, не имеющих название, необходимо 
принимать в соответствии со статьей 6 и 65 Водного кодекса РФ. 

Размеры зон охраны водоемов, не имеющих название, необходимо 
принимать в соответствии со статьей 6 и 65 Водного кодекса РФ. 

В границах водоохранных зон устанавливается специальный режим 
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 
загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения 



их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов 
и других объектов животного и растительного мира. 

В соответствии с частью 15 ст.65 Водного кодекса Российской 
Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ в границах водоохранных зон 
запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 

отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 
отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 
организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки 
на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое 
покрытие; 

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов 
горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если 
автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены 
на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том 
числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов 
федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, 
используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, 
осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и 
агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных 
полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, 
осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 
границах предоставленных им в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических 
отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии 
со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 
2395-1 "О недрах"). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей 
среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом 
необходимости соблюдения установленных в соответствии с 



законодательством в области охраны окружающей среды нормативов 
допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), 
централизованные ливневые системы водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в 
централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они 
предназначены для приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том 
числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных 
вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в 
соответствии с требованиями законодательства в области охраны 
окружающей среды и Водного кодекса РФ; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также 
сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе 
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в 
приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. 

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и 
прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного 
негативного воздействия на окружающую среду. 

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

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости 
от уклона берега водного объекта и составляет 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 пятидесяти метров. 

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных 
ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных 
защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина 
водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета 
набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, 
прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой 
линии (границы водного объекта). 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными 
частью 15 статьи 65 ограничениями запрещаются: 

1) распашка земель; 
2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 

летних лагерей, ванн. 



Береговые полосы 
В соответствии с частью 6 ст.6 Водного кодекса Российской Федерации 

от 03.06.2006 N 74-ФЗ - полоса земли вдоль береговой линии (границы 
водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) 
предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных 
объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой 
полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до 
устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а 
также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 
десять километров, составляет 5 м. 

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов 
подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными 
законами водных объектов не определяется. 

 
6.4.6 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной 

охраны источников питьевого водоснабжения является санитарная охрана от 
загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а 
также территорий, на которых они расположены (Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ  от 28.01.2021 N 3. Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
25.11.2002 N 40 "О введении в действие санитарных правил "Гигиенические 
требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. 
Санитарная охрана источников. СанПиН 2.1.4.1175-02"). 

Водоснабжение, в населённых пунктах Тыретского поселения 
осуществляется централизованным и децентрализованным способами.  

Децентрализованное ХВС представлено в индивидуальных жилых 
домах, которое осуществляется привозной водой и водой из 7 
муниципальных скважин децентрализованного водоснабжения. 

Установить первый пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны 
(ЗСО), существующих водозаборных скважин, в радиусе 30 метров от 
скважины. Цель − охрана от загрязнения источников водоснабжения и 
водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они 
расположены.  

По первому поясу ЗСО необходимо выполнить следующие 
мероприятия: территория должна быть озеленена, огорожена и обеспечена 
охраной, от несанкционированных доступов; запрещаются все виды 
строительства, не имеющего отношения к эксплуатации и реконструкции 
водозаборных сооружений; оголовки скважин должны быть закрыты на 
запорные устройства. 

Границы зон второго и третьего пояса ЗСО определяются расчетным 
путем и для одиночных скважин их можно не устанавливать, согласно 
«Методических рекомендаций ГИДЭК» от 2001 г. 

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 
устанавливаются проектом ЗСО в соответствии с требованиями 



Постановления Главного государственного санитарного врача РФ  от 
28.01.2021 N 3. Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 25.11.2002 N 40 "О введении в действие 
санитарных правил "Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. 
СанПиН 2.1.4.1175-02". 

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. 
 
6.4.6. Зоны подтопления и затопления паводком 1% 

обеспеченности  

В соответствии со ст. 67.1, "Водный кодекс Российской Федерации" от 
03.06.2006 N 74-ФЗ Предотвращение негативного воздействия вод и 
ликвидация его последствий: 

1. В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, 
подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и 
ликвидации его последствий проводятся специальные защитные 
мероприятия в соответствии с настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами. 

2. Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов 
капитального строительства без проведения специальных защитных 
мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах 
зон затопления, подтопления запрещаются. 

3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются: 
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения 
радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 
организмами. 

4. Границы зон затопления, подтопления определяются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

5. Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по 
предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его 



последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и 
ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в 
федеральной собственности, собственности субъектов Российской 
Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются 
исполнительными органами государственной власти или органами местного 
самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 
27 настоящего Кодекса. 

Зоны затопления, подтопления считаются определенными с даты 
внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об их границах.  

В настоящее время Министерством природных ресурсов и экологии 
Иркутской области проводится работа по установлению границ зон 
затопления при половодьях и паводках 1, 3, 5, 10, 25 и 50-процентной 
обеспеченности территории муниципальных образований Иркутской 
области. В 8 паводкоопасных административных районах Иркутской области 
утверждены границы зон затопления в 80 населенных пунктах, территории 
которых прилегают к незарегулированным водотокам, и затапливаются при 
половодьях и паводках 1, 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности.  

В отношении населенных пунктов, расположенных на территории 
Тыретского муниципального образования, работа по установлению границ 
зон затопления не проводилась, в связи с тем, что р.Унга в границах 
поселения зарегулирована ГТС, затопление территории не осуществлялось.  

Подтоплению подвержены пойменные территории р.Унги в восточной 
части территории Тыретского МО в районе з.Мамуркова, имеющие 
пониженные отметки и в паводковые периоды, характеризующиеся 
подтоплением и заболачиванием территории (река на всем протяжении 
протекает по заболоченной местности).  

В материалах генерального плана на карте зон с особыми условиями 
использования территории отражена зона затопления 1% обеспеченности 
территории. 

 

6.4.7 Территории, требующие учёта условий охраны объектов 

государственной сети экологического мониторинга (охранные зоны) 
 

В целях получения достоверной информации о состоянии окружающей 
природной среды, ее загрязнении на территории населенных пунктов 
размещают стационарные пункты наблюдений за состоянием окружающей 
природной среды, ее загрязнением с установленным режимом охранных зон. 
Согласно ст. 13 Федерального закона от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О 
гидрометеорологической службе» вся государственная наблюдательная сеть, 
в том числе отведённые под неё земельные участки и части акваторий, 
относятся исключительно к федеральной собственности и находятся под 
охраной государства. 

Охранная зона устанавливается от границ стационарных пунктов 
наблюдений в соответствии с «Положением о создании охранных зон 
стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной 



среды, её загрязнением», утверждённым Постановлением Правительства РФ 
от 27.08.1999 № 972 (в редакции Постановления Правительства РФ от 
01.02.2005 № 49). 

Охранная зона устанавливается в виде земельного участка, 
ограниченного на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ 
этих пунктов на расстоянии 200 метров во все стороны (п. 3 «Положения о 
создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием 
окружающей природной среды, её загрязнением» и п. 5.10 «Положения о 
государственной наблюдательной сети» РД 52.04.567-2003 в ред. Изменения 
№ 1, утверждённого Росгидрометом 02.12.2008). 

В пределах охранной зоны устанавливаются ограничения 
хозяйственной деятельности, которая может отразиться на достоверности 
информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении (п. 6 
«Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за 
состоянием окружающей природной среды, её загрязнением»). На земельные 
участки, через которые осуществляется проход или проезд к стационарным 
пунктам наблюдений, входящим в государственную наблюдательную сеть, 
могут быть установлены сервитуты в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации. 

Предоставление (изъятие) земельных участков и частей акваторий под 
охранные зоны стационарных пунктов наблюдений производится в 
соответствии с земельным, водным и лесным законодательством Российской 
Федерации на основании схем размещения указанных пунктов, 
утвержденных Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, и по согласованию с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации (п. 5 «Положения о создании охранных зон 
стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной 
среды, её загрязнением»). 

Стационарный пункт наблюдений за состоянием окружающей 
природной среды, ее загрязнением на территории Тыретского МО 
отсутствует. 

 
6.4.8 Зоны залегания полезных ископаемых 

 
На территории Тыретского муниципального образования среди 

нерудных полезных ископаемых действует Тыретское месторождение 

каменной соли, на котором с 1969 г. осуществляет свою деятельность ОАО 
«Тыретский солерудник» по добыче сырья подземным способом. 
Месторождение расположено вблизи пос. Тыреть, в 1,5 км от железной 
дороги.  

В нераспределенном фонде на государственном балансе находится 
месторождение легкоплавких глин -«Заларинское», расположенное в 0,3 км к 
югу от ж.д.ст Тыреть. 

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» строительство объектов капитального 



строительства на земельных участках, расположенных за границами 
населенных пунктов, разрешаются только после получения заключения 
федерального органа управления государственным фондом недр или его 
территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под 
участком предстоящей застройки. 

Застройка земельных участков, которые расположены за границами 
населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных 
ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах 
залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на 
основании разрешения федерального органа управления государственным 
фондом недр или его территориального органа. Выдача такого разрешения 
может осуществляться через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

Самовольная застройка земельных участков, которые расположены за 
границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных 
ископаемых, прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по 
рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов. 

 
  



РАЗДЕЛ 7. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

Современно
е состояние 

2012 г. 

Расчетный 
срок 

2032 г. 
1 Территория    
1.1 Общая площадь земель в проектных 
границах 

га 
1151,0 1157,88 

 

в т. ч. территории жилых зон 
га 
% 

342,7 
29.8 

364,3 
31,5 

            в т.ч. индивидуальные жилые дома, 
малоэтажные жил.дома (до 4 эт) 

га 
% 

332,7 
0,1 

352,7 
30,5 

            зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный) 

га 
% 

9,8 
0,0 

11,6 
1,0 

общественно-деловых зон 
га 
% 

4,0 
0,0 

20,5 
1,77 

производственных зон 
га 
% 

3,2 
0,0 

51,7 
4,46 

зон инженерной и транспортной 
инфраструктуры 

га 
% 

- 
- 

17,2 
1,49 

зон транспортной инфраструктуры 
га 
% 

- 143,9 
12,47 

рекреационных зон 
га 
% 

- 
- 

374,8 
32,4 

зона акваторий 
га 
% 

 88,3 
7,6 

зон сельскохозяйственного использования 
га 
% 

675,1 
0,2 

9,9 
0,85 

зон специального назначения 
га 
% 

5,1 
0,0 

87,2 
7,5 

1.2 из общей площади земель озелененные 
территории общего пользования 

га 
% 

- 
- 

3.6 
0,3 

2 Население    
2.1 Численность населения всего тыс. чел. 0,96 4,0 
2.4 Возрастная структура населения    

      дети до 15 лет 
тыс. чел. 

% 
0,24 
25,3 

0,25 
25,0 

      население в трудоспособном возрасте 
(мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) 

тыс. чел. 
% 

0,61 
64,2 

0,60 
60,0 

      население старше трудоспособного 
возраста 

тыс. чел. 
% 

0,10 
10,5 

0,15 
15,0 

2.5 Численность занятого населения – всего тыс. чел. 0,22 0,37 

из них в материальной (градообразующей) 
сфере 

тыс. чел. 
% численности 

занятого 
населения 

0,12 
54,5 

0,22 
59,5 

    в т. ч. социальное обслуживание то же 
0,09 
40,9 

0,15 
40,6 

               сельское и лесное хозяйство тыс. чел. 0,01 0,04 



Показатели 
Единица 

измерения 

Современно
е состояние 

2012 г. 

Расчетный 
срок 

2032 г. 
% численности 

занятого 
населения 

4,5 10,8 

               туристско-рекреационное 
               обслуживание 

то же 
- 
- 

0,02 
5,4 

               работающие за пределами поселения то же 
0,02 
9,1 

0,01 
2,7 

         в обслуживающей сфере то же 
0,10 
45,5 

0,15 
40,5 

3 Жилищный фонд    

3.1 Жилищный фонд - всего 
тыс. м2 общей 

площади 
88,8 92,0 

3.2 Из общего объема жилищного фонда:    

    в малоэтажных домах 

тыс. м2 общей 
площади  

/% к общему 
объему 

жилищного 
фонда 

18,3 
100,0 

35,7 
38,8 

3.3 Жилищный фонд со сверхнормативным 
износом  

то же 
12,5 
68,4 

14,9 
16,2 

3.4 Убыль жилищного фонда – всего то же 
- 
- 

13,0 
14,1 

3.5 Существующий сохраняемый жилищный 
фонд 

тыс. м2 общей 
площади 

18,3 
75,8 

 
3.6 Новое жилищное строительство – всего то же - 16,2 

в т. ч. за счет средств федерального  
           бюджета, средств бюджета субъекта 
           Российской Федерации и местных  
           бюджетов 

тыс. м2 общей 
площади /% к 
объему нового 

жилищного 
строительства 

- 
- 

16,2 
17,7 

             за счет средств населения то же 
- 
- 

- 

3.7 Структура нового жилищного 
строительства по этажности: 

 
  

    малоэтажное то же 
- 
- 

10,6 
65,4 

    из них индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными участками 

то же 
- 
- 

10,6 
65,4 

3.8 из общего объема нового жилищного 
строительства размещается: 

   

    на свободных территориях то же 
- 
- 

2,3 
21,7 

    на реконструируемых территориях то же 
- 
- 

8,3 
78,3 

3.10 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир 

м2/чел. 19,3 20,4 

Показатели Единица Современное Расчетный 



Показатели 
Единица 

измерения 

Современно
е состояние 

2012 г. 

Расчетный 
срок 

2032 г. 
измерения состояние 

2012 г. 
срок 

2032 г. 
4 Объекты социального и культурно-
бытового обслуживания населения 

   

4.1 Дошкольные образовательные учреждения 
– всего 
       на 1000 чел. 

место 
 

35 
37 

 
65 
65 

4.2 Общеобразовательные школы – всего 
       на 1000 чел. 

место 
300 
316 

300 
300 

4.3 Предприятия розничной торговли – всего 
       на 1000 чел. 

м2 торговой 
площади 

125,1 
132 

305,1 
305 

4.4 Предприятия обществ. питания – всего 
       на 1000 чел. 

место 
- 
- 

42 
42 

4.5 Предприятия бытового обслуживания – 
всего 
       на 1000 чел. 

рабочее место 
- 
- 

4 
4 

4.6 Клубные учреждения – всего 
       на 1000 чел. 

место 
200 
210 

420 
420 

4.7 Библиотеки – всего 
       на 1000 чел. 

тыс. ед. 
хранения 

6,0 
6,3 

8,3 
8,3 

4.8 Спортивные залы – всего 
       на 1000 чел. 

м2 площади пола 
- 
- 

1 080 
1 080 

4.9 Амбулатории – всего 
       на 1000 чел. 

посещение в 
смену 

15 
15,8 

18 
18 

4.10 Фельдшерско-акушерские пункты объект 1 1 
4.11 Отделения связи объект 1 1 
4.12 Отделения банков, операционная касса операцион. касса - 1 
5 Транспортная инфраструктура    
5.1 Протяженность магистральных улиц и 
дорог - всего 

км 20,6 32,5 

    в т. ч. магистральных улиц районного 
значения 

км 20,6 32,5 

5.2 Общая протяженность улично-дорожной 
сети 

км 49,1 67,0 

    в т. ч. с усовершенствованным покрытием км 7,3 67,0 
5.3 Количество транспортных развязок в 
разных уровнях 

единиц - - 

5.4 Обеспеченность населения легковыми 
автомобилями (на 1000 жителей) 

автомобилей … 180 

6 Инженерная инфраструктура и 
благоустройство территории 

   

6.1 Водоснабжение    
6.1.1 Водопотребление - всего тыс. м3/сут. … 1,135 
в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды то же … 1,135 
6.1.3 Производительность водозаборных 
сооружений 

то же … … 

в т. ч. водозаборов подземных вод то же … … 
6.1.4 Среднесуточное водопотребление л/сут. … 175 



Показатели 
Единица 

измерения 

Современно
е состояние 

2012 г. 

Расчетный 
срок 

2032 г. 
          на 1 чел. 
в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды то же … 175 
6.1.5 Протяженность сетей водопровода км 5,5 8,9 
6.2 Канализация    
6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс. м3/сут. … 1,019 
в т. ч. хозяйственно-бытовые сточные воды то же … 1,019 
6.2.2 Производительность очистных 
сооружений канализации 

тыс. м3/сут. … 800 

6.2.3 Протяженность сетей канализации км 5,8 10,4 
6.3 Электроснабжение    
6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего МВт-ч/год … 6 430 
6.3.2 Потребление электроэнергии 
на 1 чел. в год 

кВт-ч … 1 608 

6.3.3 Протяженность магистральных сетей км 38,4 38,4 
6.4 Теплоснабжение    
6.4.1 Потребление тепла тыс. Гкал/год 195,3 216,3 
в т. ч. на коммунально-бытовые нужды то же 195,3 216,3 
6.4.2 Производительность централизованных 
источников теплоснабжения  

Гкал/ч 22,3 24,69 

в т. ч. районные котельные то же 22,3 24,69 
6.4.3 Производительность локальных 
источников теплоснабжения 

то же 60,3 60,0 

6.4.4 Протяженность тепловых сетей км 4,3 4,1 
6.5 Связь    
6.5.1 Охват населения телевизионным 
вещанием 

% населения 94,5 100 

6.5.2 Обеспеченность населения телефонной 
сетью общего пользования 

номеров на 100 
семей 

100 100 

6.6 Санитарная очистка территории    
6.6.1 Объем бытовых отходов тыс. м3/год 0,3 0,57 
6.6.2 Усовершенствованные свалки 
(полигоны) 

единиц 
га 

- 
- 

- 

6.6.3 Общая площадь свалок га 0,9 - 
в т. ч. стихийных га 0,9 - 
7 Ритуальное обслуживание населения    
7.1 Общее количество кладбищ 

кол-во/га 
1 

3,9 
1 

4,9 
8 Охрана природы и рациональное 

природопользование 
   

8.1 Объем выбросов вредных веществ в 
атмосферный воздух 

тыс. т/год … … 

8.2 Общий объем сброса загрязненных вод тыс. м3/год 0,0 0,0 
8.3 Рекультивация нарушенных земель  га - 2,3 
8.4 Территории, неблагополучные в 
экологическом отношении (загрязненные 
свыше предельно допустимых концентраций) 

га - - 

8.5 Территории с уровнем шума свыше 65 Дб га … ... 
8.6 Население, проживающее в санитарно- тыс. чел 0,0 0,0 



Показатели 
Единица 

измерения 

Современно
е состояние 

2012 г. 

Расчетный 
срок 

2032 г. 
защитных зонах 
8.7 Озеленение санитарно-защитных и 
водоохранных зон 

га - 1,9 

 
  



РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.  

8.1 Методология формирования перечня основных 
факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера для исследуемой 
территории 

Вопросы обеспечения безопасности населения и территории являются 
приоритетными. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.02 г. № 184-ФЗ "О 
техническом регулировании", критерием безопасности является уровень 
риска.  

Закон "О техническом регулировании" дает следующее понятие 
термину безопасность: "Безопасность продукции, процессов производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации (далее – 
безопасность) – состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, 
связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу 
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений". 

В указанном законе термин «риск» трактуется как вероятность 
причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом 
тяжести этого вреда. 

Методика оценки безопасности, установленная ФЗ № 184-ФЗ "О 
техническом регулировании", сводится к расчету риска и сравнению его с 
нормативными показателями. Допустимые уровни индивидуальных рисков 
при аварии на опасных производственных объектах в России приняты: 10-4 
1/год – для производственного персонала и 10-6 1/год – для населения. 

При отсутствии недопустимого риска безопасность обеспечена, в 
противном случае безопасность не соответствует установленным 
требованиям. 

Оценка риска выполняется с учетом погрешностей, присутствующих, 
как при оценке риска, так и при оценке того, что можно считать допустимым. 

Таким образом, задача оценки риска заключается в решении двух 
составляющих. 

Первая ставит целью определить вероятность (частоту) 
возникновения события, инициирующего возникновение поражающих 
факторов (источник ЧС). 

Вторая составляющая заключается в определении вероятности 
поражения человека при условии формирования заданных поражающих 
факторов с последующим осуществлением зонирования территории по 



показателю индивидуального риска. 
При определении количественных показателей риска, важнейшей 

задачей является расчет вероятности формирования источника чрезвычайной 
ситуации. Правильное определение этого показателя позволит принять 
адекватные меры по защите населения и территории. Его завышение по 
отношению к реальному значению приводит к большим прогнозируемым 
потерям населения и, как следствие, к необоснованным мероприятиям по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Оценка риска является составной частью управления безопасностью. 
Оценка риска заключается в систематическом использовании всей доступной 
информации для идентификации опасностей и определения риска 
возможных нежелательных событий. 

Результаты оценки риска используются при обосновании технических 
решений по обеспечению безопасности, страховании, экономическом 
анализе безопасности по критериям "стоимость – безопасность – выгода", 
оценке воздействия хозяйственной деятельности на окружающую природную 
среду и при других процедурах, связанных с анализом безопасности. 

Основные задачи оценки и анализа риска чрезвычайных ситуаций 
заключаются в представлении лицам, принимающим решения: 

-объективной информации о состоянии безопасности структурно-
функциональных элементов рассматриваемой системы и всей системы в 
целом, 

- сведений о наиболее опасных, "слабых" местах с точки зрения 
безопасности, 

- обоснованных рекомендаций по уменьшению риска на основе 
проектирования и реализации инженерно-технических мероприятий 
гражданской обороны (с учётом наложения факторов риска чрезвычайных 
ситуаций военного характера) и мероприятий предупреждения чрезвычайных 
ситуаций. 

 

8.1.1 Основные понятия и определения 
 
Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций – условия 

и объекты, которые сами по себе не являются непосредственными 
источниками появления нежелательных результатов, но увеличивают 
вероятность возникновения поражающих факторов, способных существенно 
нарушить жизненные условия и привести к поражению или существенному 
нарушению жизненных условий населения. 

 
Согласно Федеральному закону от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ: 
Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной 

территории, 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 материальные потери и 



нарушение условий жизнедеятельности людей. 
 
Согласно ГОСТ Р 22.0.02-2016: 
источник чрезвычайной ситуации: Опасное техногенное 

происшествие, авария, катастрофа, опасное природное явление, стихийное 
бедствие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, 
сельскохозяйственных животных и растений, в результате чего произошла 
или может возникнуть чрезвычайная ситуация; 

риск чрезвычайной ситуации: Мера опасности чрезвычайной 
ситуации, сочетающая вероятность возникновения чрезвычайной ситуации и 
ее последствия; 

поражающий фактор (источника) чрезвычайной ситуации; 
Составляющая источника чрезвычайной ситуации и характеризуемая 
физическими, химическими и биологическими действиями или 
проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими 
параметрами; 

поражающее воздействие (источника) чрезвычайной ситуации; 
Негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов 
источника чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, 
сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного хозяйства и 
окружающую природную среду; 

пострадавший в чрезвычайной ситуации; пострадавший в ЧС: 
Человек, погибший и/или получивший вред для здоровья, утративший 
полностью или частично личное имущество, а также условия 
жизнедеятельности которого ухудшились в результате чрезвычайной 
ситуации; 

пораженный в чрезвычайной ситуации; пораженный в ЧС: Человек, 
погибший и/или получивший вред для здоровья, утративший полностью или 
частично личное имущество, а также условия жизнедеятельности которого 
ухудшились в результате чрезвычайной ситуации; 

зона чрезвычайной ситуации: Территория, на которой сложилась 
чрезвычайная ситуация; 

потенциально опасный объект: ПОО: Объект, на котором 
расположены здания и сооружения повышенного уровня ответственности, 
либо объект, на котором возможно одновременное пребывание более пяти 
тысяч человек; 

 
Согласно ГОСТ Р 22.0.03-95: 
природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС: Обстановка на 

определенной территории или акватории, сложившаяся в результате 
возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который 
может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и 
(или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности людей; 

источник природной чрезвычайной ситуации; источник природной 



ЧС: Опасное природное явление или процесс, в результате которого на 
определенной территории или акватории произошла или может возникнуть 
чрезвычайная ситуация. 

поражающий фактор источника природной чрезвычайной 
ситуации; поражающий фактор источника природной ЧС: Составляющая 
опасного природного явления или процесса, вызванная источником 
природной чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, 
химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые 
определяются или выражаются соответствующими параметрами; 

поражающее воздействие источника природной чрезвычайной 
ситуации; поражающее воздействие источника природной ЧС: Негативное 
влияние одного или совокупности поражающих факторов источника 
природной чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, 
сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и 
окружающую природную среду; 

опасное природное явление: событие природного происхождения или 
результат деятельности природных процессов, которые по своей 
интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут 
вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и 
окружающую природную среду. 

 
Согласно ГОСТ Р 22.0.11-99: 
последствия природных чрезвычайных ситуаций; последствия 

природных ЧС: Социальный, экономический и экологический ущербы в 
результате воздействия источников природных ЧС на население, территорию 
и окружающую природную среду; 

ущерб социальный: Безвозвратные и санитарные потери людей, 
материальные потери личной собственности, затраты на лечение 
пострадавших и на восстановление трудоспособности, морально-
психологические издержки и снижение уровня жизни; 

ущерб экономический: Материальные потери и затраты, связанные с 
повреждениями (разрушениями) объектов производственной сферы 
экономики, ее инфраструктуры и нарушениями производственно-
кооперационных связей; 

ущерб экологический: Ущерб, нанесенный окружающей природной 
среде. 

 
Согласно ГОСТ Р 22.0.05-2020: 
техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС. ЧС 

техногенного характера: Обстановка на территории или акватории, 
сложившаяся в результате возникновения источника техногенной 
чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей; 



источник техногенной чрезвычайной ситуации; источник 
техногенной ЧС: Авария, катастрофа или иное бедствие; 

авария: Опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, 
определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и 
приводящее к разрушению или повреждению зданий. сооружений, 
оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или 
транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде; 

техногенная опасность: Опасность, обусловленная объектами, 
созданными людьми и процессами их деятельности; 

поражающий фактор источника чрезвычайной ситуации 
техногенного характера; поражающий фактор чрезвычайной ситуации 
техногенного характера: Составляющая опасного техногенного 
происшествия, характеризуемая физическими и химическими действиями 
или проявлениями, которые определяются или выражаются 
соответствующими параметрами. 

поражающее воздействие источника техногенной чрезвычайной 
ситуации; поражающее воздействие источника техногенной ЧС: Негативное 
влияние одного или совокупности поражающих факторов источника 
техногенной чрезвычайной ситуации на людей и окружающую среду; 

потенциально опасное вещество; опасное вещество: Вещество, 
которое вследствие своих физических, химических, биологических или 
токсикологических свойств предопределяет собой опасность для жизни и 
здоровья людей, для животных и растений. 
 

8.1.2 Последовательность формирования перечня основных 
факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

Определение возможных последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера проводится путем оценки возможных 
последствий действия поражающих факторов, характеризуемых 
физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, 
которые определяются или выражаются соответствующими параметрами. 

 

8.1.2.1 Определение поражающих факторов и источников 

чрезвычайных ситуаций природного характера 
 

Согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 источником природной ЧС является 
опасное природное явление или процесс, причиной возникновения которого 
может быть: землетрясение, вулканическое извержение, оползень, обвал, 

сель, карст, просадка в лесовых грунтах, эрозия, переработка берегов, 

цунами, лавина, наводнение, подтопление, затор, штормовой нагон воды, 

сильный ветер, смерч, пыльная буря, суховей, сильные осадки, засуха, 

заморозки, туман, гроза, природный пожар. 
Перечень поражающих факторов источников природных ЧС 

различного происхождения, характер их действий и проявлений приведены в 



следующей таблице: 
 

Источник природной ЧС Наименование поражающего 
фактора природной ЧС 

Характер действия, 
проявления поражающего 

фактора источника 
природной ЧС 

1 Опасные геологические 
процессы 

  

1.1 Землетрясение Сейсмический Сейсмический удар. 
  Деформация горных пород. 
  Взрывная волна. 
  Извержение вулкана. 
  Нагон волн (цунами). 
  Гравитационное смещение 

горных пород, снежных 
масс, ледников. 

  Затопление поверхностными 
водами. 

  Деформация речных русел. 
 Физический Электромагнитное поле 
1.2 Вулканическое Динамический Сотрясение земной 

поверхности. 
извержение  Деформация земной 

поверхности. 
  Выброс, выпадение 

продуктов извержения. 
  Движение лавы, грязевых, 

каменных потоков. 
  Гравитационное смещение 

горных пород. 
 Тепловой Палящая туча. 
 (термический) Лава, тефра, пар, газы 
 Химический. Загрязнение атмосферы, 

почв, грунтов, 
 Теплофизический гидросферы 
 Физический Грозовые разряды 
1.3 Оползень Динамический. Смещение (движение) 

горных пород. 
Обвал Гравитационный Сотрясение земной 

поверхности. 
  Динамическое, 

механическое давление 
смещенных масс. 

  Удар 
1.4 Карст Химический Растворение горных пород. 
(карстово- Гидродинамический Разрушение структуры 

пород. 
суффозионный процесс)  Перемещение (вымывание) 

частиц породы 
 Гравитационный Смещение (обрушение) 

пород. 



Источник природной ЧС Наименование поражающего 
фактора природной ЧС 

Характер действия, 
проявления поражающего 

фактора источника 
природной ЧС 

  Деформация земной 
поверхности 

1.5 Просадка в лесовых Гравитационный Деформация земной 
поверхности. 

грунтах  Деформация грунтов 
1.6 Переработка берегов Гидродинамический Удар волны. 
  Размывание (разрушение) 

грунтов. 
  Перенос (переотложение) 

частиц грунта 
 Гравитационный Смещение (обрушение) 

пород в береговой части 
2 Опасные гидрологические 
явления и процессы 

  

2.1 Подтопление Гидростатический Повышение уровня 
грунтовых вод 

 Гидродинамический Гидродинамическое 
давление потока грунтовых 
вод 

 Гидрохимический Загрязнение (засоление) 
почв, грунтов. 

  Коррозия подземных 
металлических конструкций 

2.2 Русловая эрозия Гидродинамический Гидродинамическое 
давление потока воды. 

  Деформация речного русла 
2.3 Цунами Гидродинамический Удар волны. 
Штормовой нагон воды  Гидродинамическое 

давление потока воды. 
  Размывание грунтов. 
  Затопление территории. 
  Подпор воды в реках 
2.4 Сель Динамический Смещение (движение) 

горных пород. 
 Гравитационный Удар. 
  Механическое давление 

селевой массы 
 Гидродинамический Гидродинамическое 

давление селевого потока 
 Аэродинамический Ударная волна 
2.5 Наводнение. Гидродинамический. Поток (течение) воды. 
Половодье. Гидрохимический Загрязнение гидросферы, 

почв, грунтов 
Паводок.   
Катастрофический паводок   
2.6 Затор. Гидродинамический Подъем уровня воды. 
Зажор.  Гидродинамическое 

давление воды 



Источник природной ЧС Наименование поражающего 
фактора природной ЧС 

Характер действия, 
проявления поражающего 

фактора источника 
природной ЧС 

2.7 Лавина снежная Гравитационный. Смещение (движение) 
снежных масс. 

 Динамический Удар. 
  Давление смещенных масс 

снега 
 Аэродинамический Ударная воздушная волна. 
  Звуковой удар 
3 Опасные 
метеорологические явления 
и процессы 

  

3.1 Сильный ветер. Аэродинамический Ветровой поток. 
Шторм.  Ветровая нагрузка. 
Шквал.  Аэродинамическое 

давление. 
Ураган.  Вибрация 
3.2 Смерч. Аэродинамический Сильное разряжение 

воздуха. 
Вихрь  Вихревой восходящий 

поток. 
  Ветровая нагрузка 
3.3 Пыльная буря Аэродинамический Выдувание и засыпание 

верхнего покрова почвы, 
посевов 

3.4 Сильные осадки   
3.4.1 Продолжительный Гидродинамический Поток (течение) воды. 
дождь (ливень)  Затопление территории 
3.4.2 Сильный снегопад Гидродинамический Снеговая нагрузка. 
  Снежные заносы 
3.4.3 Сильная метель. Гидродинамический Снеговая нагрузка. 
  Ветровая нагрузка. 
  Снежные заносы 
3.4.4 Гололед Гравитационный Гололедная нагрузка. 
 Динамический Вибрация 
3.4.5 Град Динамический Удар 
3.5 Туман Теплофизический Снижение видимости 

(помутнение воздуха) 
3.6 Заморозок Тепловой Охлаждение почвы, воздуха 
3.7 Засуха Тепловой Нагревание почвы, воздуха 
3.8 Суховей Аэродинамический. Иссушение почвы 
 Тепловой  
3.9 Гроза Электрофизический Электрические разряды 
4 Природные пожары   
4.1 Пожар Теплофизический Пламя. 
ландшафтный, степной,  Нагрев тепловым потоком. 
лесной  Тепловой удар. 
  Помутнение воздуха. 
  Опасные дымы 



Источник природной ЧС Наименование поражающего 
фактора природной ЧС 

Характер действия, 
проявления поражающего 

фактора источника 
природной ЧС 

 Химический Загрязнение атмосферы, 
почвы, грунтов, гидросферы 

 
8.1.2.2 Определение поражающих факторов и источников 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
Согласно ГОСТ Р 22.0.07-95  
техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС: 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; 

источник техногенной чрезвычайной ситуации; источник 
техногенной ЧС: Опасное техногенное происшествие, в результате которого 
на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная 
чрезвычайная ситуация. 

техногенная опасность: Состояние, внутренне присущее 
технической системе, промышленному или транспортному объекту, 
реализуемое в виде поражающих воздействий источника техногенной 
чрезвычайной ситуации на человека и окружающую среду при его 
возникновении, либо в виде прямого или косвенного ущерба для человека и 
окружающей среды в процессе нормальной эксплуатации этих объектов. 

поражающий фактор источника техногенной чрезвычайной 
ситуации; поражающий фактор источника техногенной ЧС: Составляющая 
опасного происшествия, характеризуемая физическими, химическими и 
биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или 
выражаются соответствующими параметрами. 

поражающее воздействие источника техногенной чрезвычайной 
ситуации; поражающее воздействие источника техногенной ЧС: Негативное 
влияние одного или совокупности поражающих факторов источника 
техногенной чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, на 
сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного хозяйства и 
окружающую природную среду. 

Согласно ГОСТ Р 22.0.05-2020 
потенциально опасное вещество; опасное вещество: Вещество, 

которое вследствие своих физических, химических, биологических или 
токсикологических свойств предопределяет собой опасность для жизни и 
здоровья людей, для животных и растений. 

 
Таким образом, опасность чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для населения и территорий может возникнуть в случае аварий: 
• на потенциально опасных объектах, на которых используются, 



производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются 
пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества; 

• на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и 
коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к 
нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению 
обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению жилых 
массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод). 

 
Согласно ГОСТ Р 22.0.07-95 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 поражающими факторами. 
 
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 поражающими 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. 
 
Номенклатуру контролируемых и используемых для прогнозирования 

поражающих факторов источников техногенных ЧС, номенклатуру 
параметров этих поражающих факторов устанавливают в соответствии со 
следующей таблицей: 

 
Наименование поражающего 

фактора источника техногенной 
ЧС 

Наименование параметра поражающего фактора 
источника техногенной ЧС 

Воздушная ударная волна Избыточное давление во фронте ударной волны.  
Длительность фазы сжатия.  
Импульс фазы сжатия 

Волна сжатия в грунте Максимальное давление.  
Время действия.  
Время нарастания давления до максимального 
значения 

Сейсмовзрывная волна Скорость распространения волны.  
Максимальное значение массовой скорости грунта.  
Время нарастания напряжения и волне до максимума 

Волна прорыва гидротехнических 
сооружений 

Скорость волны прорыва. Глубина волны прорыва. 
Температура воды. Время существования волны 
прорыва 

Обломки, осколки Масса обломка, осколка. Скорость разлета обломка, 
осколка 

Экстремальный нагрев среды Температура среды.  
Коэффициент теплоотдачи.  
Время действия источника экстремальных температур 

Тепловое излучение Энергия теплового излучения.  
Мощность теплового излучения.  
Время действия источника теплового излучения 

Ионизирующее излучение Активность радионуклида в источнике.  
Плотность радиоактивного загрязнения местности.  
Концентрация радиоактивного загрязнения.  
Концентрация радионуклидов 

Токсическое действие Концентрация опасного химического вещества и 
среде.  
Плотность химического заражения местности и 
объектов 

 

8.1.2.3 Формирование перечня основных факторов риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера для исследуемой территории 
 
Согласно требованиям законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации по вопросам предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территорий от их 
опасных воздействий, задача по формированию перечня основных факторов 
риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 



характера для исследуемой территории сводится к определению: 
опасных природных явлений или процессов, которые по своей 

интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут 
повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и 
(или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности людей; 

потенциально опасных объектов, на которых в результате аварий 
способны сформироваться источники поражающего воздействия, создающие 
на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и 
здоровью людей и приводящие к разрушению зданий, сооружений, 
оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или 
транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей 
природной среде 

установок, складов, хранилищ, инженерных сооружений и 

коммуникаций, разрушение (повреждение) которых может привести к 
нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению 
обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению жилых 
массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод). 

 
На основе оценок прогнозирования поражающих факторов 

определяется возможный наиболее опасный результат поражающего 
воздействия источника чрезвычайной ситуации, негативное влияние 
одного или совокупности поражающих факторов источника чрезвычайной 
ситуации на жизнь и здоровье людей, на сельскохозяйственных животных и 
растения, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду, 
который выражается в количественных показателях степени опасности ЧС 
(степень риска, возможные людские и материальные потери). 

 
Для оценки степени опасности ЧС используются требования 

следующих документов: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 

года № 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"; 

Приказ МЧС Российской Федерации от 28 февраля 2003 года № 105 
«Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
на потенциально опасных объектах». 

 
По результатам оценки степени опасности ЧС формируется перечень 

основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера для исследуемой территории. 

 



8.1.3 Определение территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и воздействия их последствий 

Для определения границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера по степени опасности в процессе исследования возможных 
последствий чрезвычайных ситуаций используются результаты оценок 
поражающего воздействия источника чрезвычайной ситуации - негативное 
влияние одного или совокупности поражающих факторов источника 
чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, на 
сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного хозяйства и 
окружающую природную среду, которые выражены в количественных 
показателях степени опасности ЧС (степень риска, возможные людские и 
материальные потери). 

При прогнозировании чрезвычайных ситуаций (Приказ МЧС 

Российской Федерации от 28 февраля 2003 года № 105 «Об утверждении 

требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально 

опасных объектах») определяются: 
показатели степени риска для населения (потенциальный риск, 

коллективный риск, индивидуальный риск, риск нанесения материального 
ущерба); 

опасность, которую представляет чрезвычайная ситуация в общем 
(интегральном) риске чрезвычайных ситуаций. 

Для установления степени риска чрезвычайных ситуаций характера 
определяются: 

расчетные сценарии (условия возникновения, поражающие факторы, 
продолжительность их воздействия и масштабы); 

частоты или вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций по 
каждому из выбранных расчетных сценариев; 

границы зон, в пределах которых может осуществляться поражающее 
воздействие источника чрезвычайной ситуации; 

распределение людей (производственного персонала и населения) на 
территории, в пределах которой может осуществляться поражающее 
воздействие источника чрезвычайной ситуации. 

Определение степени риска чрезвычайных ситуаций производится на 
основе нормативно-методической документации в области предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территорий от их воздействия. 

При отсутствии достаточных исходных данных для определения 
степени риска чрезвычайных ситуаций допускается использование 
информации об оценках риска для объектов-аналогов, а также 
статистические данные о частотах их проявления. 

 
Общая картина влияния всех негативных факторов в границах 

территории выявляется оценкой комплексного риска, который определяет 
возможность наступления негативных последствий случайных событий от 



нескольких опасностей за заданный интервал времени, установленный и 
принимаемый равным 1-му году. 

Очевидно, что частные риски определяются независимыми 
событиями. Поэтому справедливо их интеграция, т.е. суммирование. Так, 
если есть независимые события с вероятностью Р1 и Р2, то вероятность ЧС 
будет определяться как 1-(1-Р1)*(1-Р2).  

В частности, используя платформу ГИС-технологий, поля частных 
рисков суммируются в каждой точке в границах исследуемой территории. 
Методология суммирования частных рисков представлена на следующем 
рисунке, где интегральный риск определяется в точке М: 

 

 
 

Для зонирования исследуемой территории по степени опасности 
применяются критерии рекомендованные ГОСТ Р 22.2.01-2015 и ГОСТ Р 
22.2.10-2016 (Приложение В), содержание которых представлено в таблицах 
ниже. 

Критерии для зонирования территории по степени опасности 
чрезвычайных ситуаций 

 
Матрица для определения опасности территорий (зон) по 

критерию 
“частота реализации - социальный ущерб” 

 
 
 
 

 
Социальный ущерб 
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ЕСК Гаусса-Крюгера
(Пулково 42 г.)
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пострадавши
е 

Серьезно 
 пострадавших 
 нет, имеются 

 потери 
трудоспособности 

Лиц с 
 потерей 

трудоспособнос
ти 
нет 

> 1     Зона 
1 - 10-1  Зона неприемлемого риска, 

необходимы неотложные меры 
 жесткого 
необходима 

контроля, 

10-1 – 10-2  по уменьшению риска 
 

 оценка 
 мер 

целесообразности 
по уменьшению 

 
 Зона 

10-2 – 10-3     риска  приемлемого  риска, 
10-3 – 10-4    нет необходимости в  
10-4 – 10-5  мероприятиях по уменьшению риска 
10-5 – 10-6      

 
Матрица для определения опасности территорий (зон) по критерию 

“частота реализации - финансовый ущерб” 
 

Частота  
реализации 
опасности,  

 
Финансовый ущерб, МРОТ 

 
случаев/год > 500000 5000-

500000 
100-5000 100-5000 < 100 

> 1      Зона 
1 - 10-1 Зона неприемлемого  риска,  жесткого контроля, 

10-1 – 10-2 необходимы неотложные 
меры по снижению 
риска  

 необходима оценка 
целесообразности мер 
по снижению 

  
 Зона  
 приемлемого 
 риска, 10-2 – 10-3    риска   

10-3 – 10-4       нет необходимости в  
10-4 – 10-5    мероприятиях по снижению риска 
10-5 – 10-6      

 
При этом уровень приемлемого (допустимого) риска реализации ЧС 

принимаем согласно ГОСТ Р 22.10.02-2016: Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Менеджмент риска чрезвычайной ситуации. Допустимый риск 
чрезвычайных ситуаций Таблица 1: 

Субъект Российской Федерации - Иркутская обл 
Допустимый индивидуальный риск ЧС для 
субъектов Российской Федерации, 1/год 

- 1,78·10-5 

  



8.2 Анализ основных факторов риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций на исследуемой территории 

8.2.1 Оценка возможных последствий чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера 

Выявление основных факторов риска возникновения ЧС природного и 
техногенного характера на территории Тыретского поселения и их 
последующий учет позволит обоснованно и с высокой эффективностью 
планировать возможность использования территорий для рационального 
размещения производительных сил и поселений. Оценка степени опасности 
(риска) данных факторов создаст предпосылки комплексного осуществления 
мероприятий по снижению рисков возникновения и смягчению последствий 
ЧС в существующих местах расселения и деятельности населения. 

8.2.1.1 Источники ЧС техногенного характера 

Потенциально опасные объекты 
Потенциально опасный объект - объект, на котором расположены 

здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на 
котором возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек. 
(ГОСТ Р 22.0.02-2016). 

Потенциально опасные объекты на исследуемой территории по 
источнику техногенной опасности представлены следующими видами: 

1. химически опасные объекты; 
2. пожаровзрывоопасные объекты; 
3. транспорт и транспортные коммуникации; 
4. аварии на ПОО, коммунально-энергетических сетях. 

 
Химически опасный объект - Объект, при аварии или разрушении 

которого могут произойти массовые поражения людей, животных и растении 
аварийно химически опасными веществами. (ГОСТ Р 22.0.05-2020). 

По территории поселения транспортируют опасные химические 
вещества.  

Возможные опасности. 
Аммиак в газообразном состоянии - бесцветный газ с резким 

удушливым запахом. Смесь аммиака с воздухом взрывоопасна. Аммиак 
горит при наличии постоянного источника огня. Емкости могут взрываться 
при нагревании. Газообразный аммиак является токсичным соединением. 
При его концентрации в воздухе рабочей зоны около 350 мг/м3 и выше 
работа должна быть прекращена, а люди выведены за пределы опасной зоны. 
Предельно допустимая концентрация аммиака в воздухе рабочей зоны равна 
20 мг/м3. Аммиак опасен при вдыхании. При остром отравлении аммиаком 
поражаются глаза и дыхательные пути, при высоких концентрациях 
возможен смертельный исход. Вызывает сильный кашель, удушье, при 
высокой концентрации паров - возбуждение, бред. При контакте с кожей - 
жгучая боль, отек, ожег с пузырями. При хронических отравлениях 
наблюдаются расстройство пищеварения, катар верхних дыхательных путей, 



ослабление слуха. 
Хлор — При нормальных условиях (0°С, 0,1 Мн/м2, или 1 кгс/см2) 

желто-зеленый газ с резким раздражающим запахом. Плотность 3,214 г/л; 
tпл= –101 °С; tкип= –33,97 °С. При обычной температуре легко сжижается 
под давлением 0,6 МПа. 

При попадании в лёгкие вызывает ожог лёгочной ткани, удушье. 
Раздражающее действие на дыхательные пути оказывает при концентрации в 
воздухе около 0,006 мг/л (т.е. в два раза выше порога восприятия запаха 
хлора). Хлор был одним из первых химических отравляющих веществ, 
использованных первую мировую войну. 

Отравления хлором возможны в химической, целлюлозно-бумажной, 
текстильной, фармацевтической промышленности и других. Хлор раздражает 
слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. К первичным 
воспалительным изменениям обычно присоединяется вторичная инфекция. 
Острое отравление развивается почти немедленно. При вдыхании средних и 
низких концентраций Хлор отмечаются стеснение и боль в груди, сухой 
кашель, учащенное дыхание, резь в глазах, слезотечение, повышение 
содержания лейкоцитов в крови, температуры тела и т. п. Возможны 
бронхопневмония, токсический отек легких, депрессивные состояния, 
судороги. В легких случаях выздоровление наступает через 3-7 суток. Как 
отдаленные последствия наблюдаются катары верхних дыхательных путей, 
рецидивирующий бронхит, пневмосклероз и других; возможна активизация 
туберкулеза легких. При длительном вдыхании небольших концентраций 
Хлора наблюдаются аналогичные, но медленно развивающиеся формы 
заболевания. 

 
Пожаровзрывоопасный объект - объект, на котором производят, 

используют, перерабатывают, хранят или транспортируют 
легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие 
реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ 
Р 22.0.05-2020). 

 
Сведения о пожаровзрывоопасных объектах принятых к анализу 

№ 
п/
п 

Наименован
ие 

предприятия 

Место 
расположе

ния 
объекта 
(адрес) 

Наименовани
е 

вещества/Ко
личество 

Форма 
хранени

я 

Объем 
максима

льной 
емкости 

Организация 
поставки 

вещества на 
объект 

1. 

АЗС  

р.п. Тыреть, 
въезд в 
микрорайон 
Солерудник 

ЛВЖ 
емкости 

до 50 
куб. м. 

 авто 

2 Угольная 
котельная 
 

р.п. Тыреть 
1-я, 

ул. 8 марта 
уголь открытая  авто 

3 Угольная 
котельная 

р.п. Тыреть 
1-я, 

уголь открытая  авто 



№ 
п/
п 

Наименован
ие 

предприятия 

Место 
расположе

ния 
объекта 
(адрес) 

Наименовани
е 

вещества/Ко
личество 

Форма 
хранени

я 

Объем 
максима

льной 
емкости 

Организация 
поставки 

вещества на 
объект 

 (территория 
ОАО 
«Тыретский 
солерудник») 

 
Газоснабжения в поселении нет. Генплан не предусматривает 

мероприятия по газификации поселения.  
На территории возможно скопление транспортных средств с опасными 

грузами на железнодорожных станциях. 
Для заправки автотранспортных средств на территории поселения 

расположена стационарная АЗС. 
 
В непосредственной близости от р.п. Тыреть Заларинского района 

Иркутской области проходит нефтепровод «Красноярск-Иркутск» (на 654 км 
нефтепровода). В 1993 г. на нефтепроводе произошла авария с разливом 
нефти. 

 
Сведения о трубопроводном транспорте опасных веществ 

№ 
п/п 

Транспортируемое 
вещество 

Маршрут 
транспортировки 
(протяженность, км.) 

Диаметр 
трубопровода, 
мм. 

Рабочее давление  
(<25 атм.,  
>25 атм.) 

1 Магистральный 
трубопровод 

«Красноярск-
Иркутск» 670 км. 

1000  

 
Возможные опасности. 
При техногенных авариях на пожаровзрывоопасных объектах можно 

выделить следующие основные опасности: взрыв, пожар, утечки (переливы) 
жидкостей. В результате аварий происходит отравление персонала 
токсическими веществами и загрязнение окружающей природной среды. 

К основным поражающим факторам при взрывах относятся: ударная 
волна, осколочное поле и тепловая радиация. Поражающий эффект может 
усиливаться при возбуждении вторичных взрывов – при возгорании и взрыве 
объектов с энергоносителями в результате воздействий первичного взрыва 
(так называемый эффект «домино»). За границей источника взрыва может 
прослеживаться действие воздушной ударной волны, которая при своем 
прохождении воздействует на все поверхности, создавая избыточное 
давление и скоростной напор воздуха. 

Воздушная ударная волна взрыва может вызывать разрушения или 
повреждения жилых, промышленных зданий и сооружений, систем электро-, 
газо- и водоснабжения, транспортных средств. Характер и масштаб 
разрушения конкретных объектов определяется мощностью взрыва, 
расстоянием до центра взрыва, характеристиками объекта, а также 



условиями взаимодействия с ним ударной волны. 
Аварии, связанные со взрывами, часто сопровождаются пожарами. 

Взрыв иногда может привести к незначительным разрушениями, но 
связанный с ним пожар может вызвать катастрофические последствия и 
последующие, более мощные взрывы и более сильные разрушения. 

Поражающими факторами пожара, воздействующими на людей и 
материальные ценности, в общем случае являются: открытый огонь и искры, 
тепловое излучение, горячие и токсичные продукты горения, дым, 
повышенная температура воздуха и предметов, пониженная концентрация 
кислорода, обрушение и повреждение конструкций, зданий и сооружений.  

Гибель людей может наступить даже при кратковременном 
воздействии открытого огня в результате сгорания, ожогов или сильного 
перегрева. Воздействие тепловых потоков на здания и сооружения 
оценивается возможностью воспламенения горючих материалов. В пределах 
огненного шара или горящего разлития люди получают смертельные 
поражения, все горючие материалы воспламеняются. 

При горении большинства веществ, продукты сгорания 
распределяются в среде, окружающей зону горения, создавая определенные 
условия задымления. Многие продукты сгорания и теплового разложения, 
входящие в состав дыма, обладают токсичностью, т.е. вредными для 
организма человека свойствами. 
 

Транспорт и транспортные коммуникации 
 

Сведения о маршрутах перевозки опасных веществ 
принятых к анализу 

№ 
п/п 

Вид 
транспорта 

Наименование 
опасного вещества 

Разовая перевозка Частота 
перевозки, 

год-1. 
Общий 
объем 

Объем 
максимальной 

емкости 
1. ж/д Хлор 34т. в 39 

контейнерах по 
0,86т 

1/нед 

2. ж/д Аммиак 75 м.куб. 51т.  2/нед 
3. ж/д ЛВЖ 1200т. 72 м.куб ежедневно 
4. авто СУГ 22 м.куб  ежедневно 
5. авто ЛВЖ 24 м.куб 20т. ежедневно 
6. авто Взрывчатые 

вещества 
8т. - 1р/мес 

 

Аварии на транспорте 

По территории возможно прохождение транспортных средств с 
опасными грузами по автомобильной дороге общего пользования 
федерального значения Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - 
Красноярск – Иркутск, по автодорогам общего пользования местного 



значения муниципального района «Тыреть – Тагна – Хор-Тагна» и «Подъезд 
к р.п. Тыреть».  

С северо-запада на юго-восток по территории Тыретского 
муниципального образования проходит электрифицированный, двухпутный 
участок Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», 
протяженностью в границах Тыретского муниципального образования 12,1 
км. Участок Восточно-Сибирской железной дороги является частью 
Транссибирской магистрали и обеспечивает транспортно-экономические 
связи Европейской части страны с Дальним Востоком, Китаем, Монголией. 

На участке Восточно-Сибирской железной дороги в границах 
муниципального образования расположены 2 железнодорожные станции:  

- станция Делюр, расположена на 4958 километре, на станции имеется 
здание вокзала построенное в 1927 г. 

- станция Тыреть, расположена на 4969 километре, на станции имеется 
здание вокзала. 

По транспортным коммуникациям, расположенным на территории 
муниципального образования, возможна перевозка следующих опасных 
веществ способных привести к возникновению аварий (ЧС):  

– линейная часть железной дороги − возможна перевозка АХОВ 
(аммиак, хлор), пожароопасных веществ (легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей (ЛВЖ и ГЖ) основные из которых: бензин, дизельное 
топливо);  

– участок автодороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - 
Красноярск – Иркутск − возможна перевозка АХОВ (аммиак, хлор), 
пожароопасных веществ (легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 
(ЛВЖ и ГЖ) основные из которых: бензин, дизельное топливо);  

– по автодорогам общего пользования местного значения 
муниципального района «Тыреть – Тагна – Хор-Тагна» и «Подъезд к р.п. 
Тыреть»− возможна перевозка пожароопасных веществ 
(легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ и ГЖ) основные из 
которых: бензин, дизельное топливо).  

 
Сведения о маршрутах перевозки опасных веществ 

№ 
п/п 

Вид 
транспорт
а 

Наименование 
опасного вещества 

Трасса 
маршрута 

Разовая перевозка Частот
а 
перево
зки, 
год-1. 

Общий 
объем, т. 

Объем 
максима
льной 
емкости, 
т. 

1. Ж/д 
транспорт 

Возможна перевозка 
АХОВ (аммиак, хлор), 
пожароопасных 
веществ 
(легковоспламеняющи
хся и горючих 
жидкостей (ЛВЖ и 

Линейная часть 
железной 
дороги 

От 60 т. До 
максима
льной 
грузовой 
тяги 
подвижн
ого 

Постоя
нно  



ГЖ) основные 
из которых: бензин, 
дизельное топливо) 

состава 

2. Автомоби
льный 
транспорт 

Возможна перевозка 
АХОВ (аммиак, хлор), 
пожароопасных 
веществ 
(легковоспламеняющи
хся и горючих 
жидкостей (ЛВЖ и 
ГЖ) основные 
из которых: бензин, 
дизельное топливо) 

Участок 
автодороги Р-
255 «Сибирь» 

От 500 л. До 60 т. Постоя
нно  

3. Автомоби
льный 
транспорт 

Возможна перевозка 
пожароопасных 
веществ 
(легковоспламеняющи
хся и горючих 
жидкостей (ЛВЖ и 
ГЖ) основные из 
которых: бензин, 
дизельное 
топливо) 

Муниципальны
е автодороги 

От 500 л. До 60 т. Постоя
нно  

 
Аварийный разлив опасных веществ, транспортировка которых 

осуществляется в границах МО, в объемах приводящих к возникновению ЧС 
на рассматриваемой территории может возникнуть в результате 
разгерметизации (полного разрушения) железнодорожной или 
автомобильной цистерны.  

Причинами возникновения аварийных ситуаций на транспорте, как 
правило, являются:  

– причины, связанные с отказом оборудования;  
– железнодорожная катастрофа или автомобильная авария. Аварии на 

железнодорожном транспорте могут произойти в результате схода и 
опрокидывания подвижного состава, ошибок и халатности дежурно-
диспетчерских служб станций, снежных заносов. Наиболее опасные участки: 
железнодорожные мосты, стрелочные переходы, переезды и подъездные 
пути к промышленным предприятиям. Аварии могут происходить по 
причинам, связанным с отказом оборудования, результатом которых может 
стать разгерметизация цистерн, а также и различные скрытые внутренние 
дефекты, такие как: коррозия, брак сварных швов цистерн, усталостные 
явления металла. 

В результате аварии может произойти: 
- Разрушение пути, мостов и других инженерных сооружений, что 

может вызвать остановку движения поездов до 2-х суток; 
Железная дорога является источником опасности не только для 

пассажиров, но и для населения, проживающего вблизи железнодорожных 
путей, потому как по ним осуществляется транспортировка 



легковоспламеняющихся, химических, горючих, взрывоопасных и других 
веществ. Аварии на железнодорожном транспорте при перевозке опасных 
грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом 
горючих жидкостей и сжиженных газов возможны на всей территории 
Тыретского МО, где проходит железная дорога. 

Возможные опасности. 
Все перечисленные опасные вещества, при транспортировке 

различными видами транспорта принято относить к опасным грузам (ОГ). 
Перевозка опасного груза представляет совокупность операций 
транспортного процесса, его доставки от грузоотправителя до 
грузополучателя и включает в себя: подготовку груза и подвижного состава, 
прием груза к перевозке, его погрузку в транспортное средство, оформление 
перевозочных документов, транспортирование груза, перегрузку (перевалку) 
груза с одного вида транспорта на другой, транзитное хранение груза и его 
выгрузку. 

Транспортная опасность — это обобщенная характеристика опасных 
физико-химических свойств груза, указывающая на его неблагоприятное 
влияние в определенных условиях транспортного процесса на 
обслуживающий персонал и население, окружающую природную и 
техногенную среду. 

К основным обобщенным характеристикам опасных грузов, 
обуславливающим их транспортную опасность, относятся: способность к 
детонации и взрыву, легковоспламенение и самовозгорание, ядовитость или 
токсичность, радиоактивность, окисление, едкость и коррозионность. 

К условиям транспортного процесса, при которых может проявиться 
транспортная опасность, относятся: 

- динамические (механические) воздействия подвижного состава, тары 
и груза (соударения, наколы, проколы, трения и т.п.); 

- тепловые воздействия на ОГ (нагревание, открытый огонь, искра, 
электрический разряд и т.п.); 

- изменения в таре и транспортных средствах с ОГ установленных 
режимов поддержания, определённых температуры, давления, влажности; 

- неподготовленность и неисправность тары, подвижного состава, 
погрузочно-выгрузочных мест, пути и других устройств; 

- допускаемые браки в работе, аварии и крушения поездов (уходы, 
удары, столкновения, сходы, опрокидывания, разгерметизация ваго-нов, тары 
и груза). 

Условия или ситуации, в которых может проявиться транспортная 
опасность ОГ, принято называть аварийными ситуациями (АС с ОГ). 

Аварийная ситуация - условия, отличные от условий нормальной 
перевозки грузов, связанные с загоранием, утечкой, просыпанием опасного 
вещества,  повреждением тары или подвижного состава с опасным грузом,  
которые могут привести или привели к взрыву, пожару, отравлению, 
облучению, заболеваниям, ожогам, обморожениям, гибели людей или 
животных, опасным последствиям для природной среды, а также случаи, 



когда в зоне аварии на железной дороге оказались вагоны, контейнеры или 
грузовые места с опасными грузами. 

АС с ОГ принято подразделять на аварии (аварийные происшествия) и 
инциденты. К авариям относятся: взрыв ОГ в вагоне; возгорание, 
высвобождение ОГ из вагона или контейнера с тяжелыми последствиями 
(гибель людей и нанесение вреда их здоровью, эвакуация населения или 
персонала, ущерб окружающей среде, загрязнение источников 
водоснабжения, повреждение подвижного состава до степени исключения из 
эксплуатации). 

К аварийным инцидентам относятся: сходы, столкновения подвиж-ного 
состава; отцепки вагонов от поездов; возгорание или утечка (просыпание) ОГ 
из вагона или контейнера без тяжелых последствий. 

Возможность возникновения на транспорте аварийных ситуаций с ОГ 
вызывает ряд серьезных проблем обеспечения безопасности их перевозок. 

Аварии на транспорте могут быть двух типов. Это аварии, 
происходящие на производственных объектах, не связанных 
непосредственно с движением транспорта и аварии во время движения 
транспортных средств. 

В местах аварии возможно: 
• поражение и гибель людей; 
• повреждение транспортных средств; 
• разрушение железнодорожного полотна; 
• повреждение дорог и мостов; 
• повреждение и разрушение зданий и сооружений, прилегающих 

к дорогам; 
• разрушение опор линий электропередачи; 
• загрязнение территорий от разлившихся нефтепродуктов и пр. 

 
Наибольшую потенциальную опасность для населения и территорий 

представляют аварии, связанные с разрывами трубопроводов на полное 
сечение, сопровождающиеся большими потерями транспортируемого 
продукта. 

При авариях с разрывом нефтепроводов представляют взрывы и 
пожары, следствием которых может быть поражение людей, разрушение 
производственных и жилых сооружений открытым пламенем, тепловым 
излучением, а в случае взрыва в закрытых помещениях (на 
газораспределительных станциях) – ударной волной и осколками 
разрушенного оборудования и самого сооружения. При крупномасштабных 
разрывах нефтепроводов велика вероятность возгорания нефти (до 70%). При 
этом возможны два варианта развития аварии: 

образование котлована в месте аварии с результирующей струей 
(«столбом») пламени, направленной вверх – как правило, на грунтах с 
высокой несущей способностью; 

образование двух струй пламени, направленных под небольшим углом 



к горизонту и ориентированных, как правило, вдоль оси трассы газопровода - 
на грунтах с низкой несущей способностью.   

Аварии на нефтепроводах могут привести к поражению жителей 
близлежащих населенных пунктов, и, прежде всего, в местах нарушений 
охранных зон и зон минимальных безопасных расстояний.  

Опасными составляющими опасных производственных объектов 
(далее – ОПО) для населения являются участки нефтепроводов: 

• в местах пересечения с автомобильными дорогами; 
• в местах пересечения с железными дорогами; 
• в местах пересечения рек, побережье которых является местом 

отдыха местного населения в летние месяцы; 
• прохождения вблизи населенных пунктов. 

На территории Тыретского МО трубопроводный транспорт 
отсутствует.  

Проектом учитывается, строительство магистрального газопровода 
«Ковыктинское ГКМ - Саянск – Иркутск». 

Магистральный газопровод не заходит в границы Тыретского 
муниципального образования. На территорию муниципального образования 
заходят распределительные сети от проектируемой ГРС «Тыреть». 

Основными потребителями природного газа будет жилищно-
коммунальный сектор и промпредприятия. 

На дальнейших этапах проектирования необходимо предусмотреть 
систему мониторинга и управления инженерными системами и 
сооружениями (СМИС) согласно ГОСТ Р 22.1.12-2005.  

В связи с не предоставлением информации по рискам и зоне 
возникновения ЧС в случае аварии на трубопроводном транспорте, 
характеристика и степень опасности от этого объекта в разделе отсутствуют. 

Установки, склады, хранилища, инженерные сооружения и 
коммуникации 

Аварии на коммунально-энергетических сетях 

На территории расположены: 
- электросети; 
- трансформаторные подстанции; 
- канализационные сети; 
- очистные сооружения канализации (пруды накопители); 
- канализационные насосные станции; 
- водопроводные сети; 
- очистные сооружения водопровода; 
- насосные станции водопровода; 
- водозаборы; 
- котельные; 
- теплосети; 
- автомобильные мосты; 



и другие сооружения, и коммуникации, играющие существенную роль 
в жизнедеятельности территории поселения. 

Возможные опасности. 
Для нормальной жизнедеятельности существенное значение имеет 

устойчивое и надежное коммунально-бытовое обеспечение, устойчивость 
систем жизнеобеспечения населенных пунктов и решение жилищных 
проблем. 

Нарушение нормального функционирования коммунально-бытового 
обеспечение может привести: 

- к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических 
сетях; 

- к деформированию жизнедеятельности населения и 
функционирования экономики; 

- к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, 
повышению уровня инфекционных заболеваний; 

- к снижению уровня жизнеобеспечения населения при природных 
чрезвычайных ситуациях, вызванных сильными морозами, засухой; 

- к созданию нестабильной социальной обстановки. 
Аварии на коммунально-энергетических сетях Тыретского МО могут 

возникнуть вследствие неисправности (износа) элементов сетей, в результате 
нарушения требований правил технической эксплуатации и техники 
безопасности, правил пожарной безопасности при работе с применением 
открытого огня, складирования, хранении и использовании горюче-
смазочных материалов и т.п.  

ЧС будут носить локальный характер. Влияние ЧС на 
жизнедеятельность населения будет обусловлено различными факторами 
(время, и место аварии, вид коммунально-энергетической сети, размеры и 
степень развития аварии и др.). 

Крупные аварии на коммунально-энергетических сетях и объектах 
могут вызвать прекращение (нарушение) тепло-, водо- или электроснабжения 
на время ликвидации аварии, что наиболее опасно при отрицательных 
температурах. 

Согласно статистическим данным, аварии на электроэнергетических 
системах и системах связи происходят ежегодно, в связи с этим вероятность 
возникновения данных аварий принята − 1,0 год-1. (наиболее вероятный и 
наиболее опасный сценарий). Согласно статистическим данным на 
территории Тыретского МО возможно возникновение локальных аварий 1-3 
раза в год. 

 

Гидротехнические сооружения  
 
Гидротехническое сооружение - плотины, здания 

гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные 
сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, 
судоподъемники; сооружения предназначенные для защиты от наводнений и 



разрушений берегов водохранилищ, берегов и дна русел рек; сооружения 
(дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и 
сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах, а 
также другие сооружения, предназначенные для использования водных 
ресурсов и предотвращения вредного воздействия вод и жидких отходов. 
(Федеральный закон от 21.07.97 г. N 117-ФЗ). 

 
На территории Тыретского МО гидротехническое сооружение 

расположено в з.Мамурково.  
Наименование объекта плотина на р. Унга. 
Год постройки 1960-1980 гг. 
Коэффициент технической готовности. 
Объем водохранилища, млн. м3 . 
 
А. При наличии расчетных данных (паспорт безопасности объекта, 

декларация безопасности, расчёт вреда). 
Зоны воздействия волны прорыва плотины при максимальной по 

последствиям аварии (с указанием уровней затопления территории): 
- катастрофического; 
- сильного; 
- среднего; 
- слабого. 
 

Наименование 
ГТС 

Место расположения объекта 
(адрес) 

Расстояние от 
объекта, км. 

Уровень, 
м 

Плотина  
на р.Унга 

Иркутская область, Заларинский 
район, з. Мамуркова 

  

 
Степень опасности ЧС при аварии на ГТС: 
- количество населения попадающего в зоны воздействия волны 

прорыва - 4 чел; 
- возможное число погибших - 0 чел.; 
- возможное число пострадавших - 4 чел.; 
- возможный финансовый ущерб – 2,5 млн. руб.; 
- вероятность реализации аварии - 0 год-1. 
 
Б. При отсутствии расчетных данных  
Технические характеристики ГТС 

• Наименование ГТС – плотина; 
• Максимальная высота (отметка гребня БСВ) – 4,25 м.; 
• Длина – 328,0 м.; 
• Максимальная ширина по основанию  
• Ширина по гребню – 5,24 м. 
• Класс ГТС – класса не имеет; 
• Максимальный напор на ГТС  



• Высота плотины - 8 м. 
параметры водохранилища 

• НПУ 
• ФПУ 
• УМО 
• Объем полный 
• Объем полезный 
• Средняя глубина 
• Максимальная глубина 
• Глубина водохранилища перед гидроузлом, м. 
• Глубина реки ниже плотины, м. 

Возможные опасности. 
Катастрофическое затопление (затопление в случае разрушения 

плотин).  
Катастрофическое затопление является основным последствием 

гидродинамической аварии ГТС (гидротехнических сооружений) и 
заключается в стремительном затоплении волной прорыва 
нижерасположенной местности и возникновении наводнения.  

Катастрофическое затопление отнесено к особенно опасным 
техногенным катастрофам в связи с тем, что оно может возникнуть внезапно 
и повлечь разрушение зданий и сооружений, гибель людей, вывод из строя 
оборудования предприятий и нанести огромный людской и материальный 
ущерб. 

Причинами разрушения (прорыва) ГТС  могут быть природные 
явления или стихийные бедствия (землетрясения, обвалы, оползни, паводки, 
размыв грунтов, ураганы и т.п.) и техногенные факторы (разрушение 
конструкций сооружения, эксплуатационно-технические аварии, 
конструктивные дефекты или ошибки проектирования, нарушение режима 
водосбора и др.), а также в ЧС военного времени – современные средства 
поражения (ССП) и террористические акты. 

Катастрофическое затопление характеризуется следующими 
параметрами: 

- максимально возможными высотой и скоростью волны прорыва; 
- расчетным временем прихода гребня и фронта волны прорыва в 

соответствующий створ (местность); 
- максимальной глубиной затопления участка местности; 
- длительностью затопления территории; 
- границами зоны возможного затопления. 
Катастрофическое затопление распространяется со скоростью волны 

прорыва и приводит через некоторое время после прорыва плотины к 
затоплению обширных территорий слоем воды более 1,5м. При этом 
образуются зоны затопления.  

При разрушении сооружений напорного фронта гидроузла по 
нижнему бьефу распространяется поток воды, представляющий собой волну 



перемещения, которую называют волной прорыва. 
Вследствие того, что при прорыве плотин, находящихся под 

значительным напором воды (несколько десятков метров), достигаются 
большие величины расхода воды в сравнительно короткий промежуток 
времени, скорость движения гребня волны прорыва очень велика. В 
простейшем случае, если ширина прорыва примерно равна ширине реки в 
нижнем бьефе, то скорость движения гребня волны находится в зависимости 
от напора на плотине. 

Основным фактором, определяющим воздействие гидропотока на 
здания, сооружения, является его кинетическая энергия, пропорциональная 
квадрату скорости. Смещающая сила воздействия на здание гидропотока 
зависит от его скорости Vп, формы в плане и ориентации здания 
относительно направления гидропотока, т.е. от величины коэффициента 
лобового сопротивления Сx. 

Волной прорыва может быть разрушено большое количество зданий и 
сооружений, гибель людей, вывод из строя оборудования предприятий и 
нанести огромный людской и материальный ущерб находящихся в зоне ее 
действия. Степень их разрушения зависит от высоты подъема уровня воды и 
скорости течения, а также от характеристики самого здания (сооружения) и 
его основания. 

Степень разрушения зданий и сооружений под воздействием 
гидропотока волны прорыва определяется величиной удельной волновой 
нагрузки. Под удельной волновой нагрузкой pн понимается равномерно 
распределенная нагрузка от гидропотока на 1 м2 стены здания. При высоте 
гидропотока более 1,0 м здания и сооружения подвергаются в зависимости от 
величины удельной волновой нагрузки слабому, среднему, сильному или 
полному разрушению. Сильное разрушение характеризуется величиной 
предельной удельной волновой нагрузки pн.пред. 

Величины нагрузок на различные здания и сооружения при 
воздействии потока волны прорыва определяются параметрами потока 
(скоростью и глубиной потока вблизи объекта), а также параметрами самого 
объекта воздействия: его формой, размерами, ориентацией относительно 
направления течения потока и проницаемостью объекта (наличием проемов, 
отверстий). 

Объекты, подверженные воздействию такого интенсивного водного 
потока, как волна прорыва, условно делят на две группы: первую и вторую. 
Объекты первой группы представляют собой конструкции, состоящие, в 
основном, из элементов стержневого типа, и характеризуются высокой 
степенью проницаемости потока (мосты, технологические трубопроводы на 
металлических и железобетонных эстакадах, опоры воздушных линий 
электропередач, крановое оборудование и т.п.). Первая фаза воздействия 
волны прорыва (ударное воздействие фронта потока на объект) для них не 
существенна по причине малого времени дифракции фронта волны вокруг их 
элементов. Для них более существенна вторая фаза воздействия – 
квазистационарное обтекание потоком. 



Объекты второй группы имеют в своей конструкции элементы, 
которые воспринимают нагрузки потока по типу подпорной стенки 
(промышленные, жилые, административные здания, набережные, пирсы и 
т.п.). Они имеют сравнительно низкую степень проницаемости потока, для 
них первая фаза воздействия волны прорыва (фаза дифракции) имеет 
существенное значение, и расчет их устойчивости необходимо проводить для 
обеих фаз взаимодействия потока с объектом. Иногда в процессе 
взаимодействия с потоком объекты второй группы, разрушаясь, становятся 
объектами первой группы, когда в процессе разрушения степень 
проницаемости потока у них резко возрастает. 

Глубина и скорость потока воды в месте расположения объекта 
воздействия обуславливаются значениями подъема уровня воды и скорости 
потока в ближайшем к рассматриваемому объекту створе водотока, а также 
топографическими данными местоположения объекта. 

Степени разрушения зданий и сооружений различных типов 
оцениваются в зависимости от максимальных значений глубины Н и 
скорости потока V вблизи здания во время действия на него волны прорыва. 

Поток волны прорыва переносит и перекатывает большое количество 
твердых частиц. Происходит интенсивный размыв и заиливание поймы и 
русла реки. 

После прохождения волны прорыва остается переувлажненная пойма 
реки, как правило, труднопроходимая для техники. 

 
Терроризм 
Терроризм, а также его последствия, являются одной из основных и 

наиболее опасных проблем, с которой сталкивается современный мир. 
Реалией настоящего времени является тот факт, что терроризм все больше 
угрожает безопасности большинства стран, влечет за собой огромные 
политические, экономические и моральные потери. Его жертвой может стать 
любое государство, любой человек. Терроризм оказался непосредственно 
связанным с проблемой выживания человечества, обеспечения безопасности 
государства. 

Террористическая деятельность в современных условиях 
характеризуется: 

широким размахом, отсутствием явно выраженных государственных 
границ, наличием связи и взаимодействием с международными 
террористическими центрами, и организациями; 

жесткой организационной структурой, состоящей из организационного 
и оперативного звена, подразделений разведки и контрразведки, 
материально-технического обеспечения, боевых групп и прикрытия; 

жесткой конспирацией и тщательным отбором кадров; 
наличием агентуры в правоохранительных и государственных органах; 
хорошим техническим оснащением, конкурирующим, а то и 

превосходящим оснащение подразделений правительственных войск; 



наличием разветвленной сети конспиративных укрытий, учебных баз и 
полигонов. 

На сегодня терроризм – это уже не только и не столько диверсанты-
одиночки, угонщики самолетов и убийцы-камикадзе. Современный 
терроризм – это мощные структуры с соответствующим их масштабам 
оснащением. 

Эскалация терроризма в современной России является следствием 
распада СССР и последовавшего за этим глубокого системного кризиса в 
обществе. Значительное воздействие на развитие терроризма оказывает в 
настоящее время также подъем исламского фундаментализма на Ближнем 
Востоке и в ряде других стран Азии и Африки. 

Террористические группировки активно используют в своих интересах 
современные достижения науки и техники, получили широкий доступ к 
информации и современным военным технологиям. 

Терроризм приобретает новые формы и возможности в связи с 
усиливающей интеграцией международного сообщества, развитием 
информационных, экономических и финансовых связей, расширением 
миграционных потоков и ослаблением контроля за пересечением границ. 

Велика вероятность возрастания технологического терроризма, т.е. 
проведения террористических актов на предприятиях, аварии на которых 
могут создать угрозу для жизни и здоровья населения или вызвать 
значительные экологические последствия. 

В связи с участившимися случаями терроризма, не исключена 
возможность минирования зданий, сооружений. В случае минирования 
возможны взрывы и разрушения зданий, сооружений, возникновение очагов 
пожаров, человеческие жертвы.  

При разрушении (взрыве) административных зданий (сооружений) 
наибольшее количество жертв будет в дневное время, особенно при 
террористическом акте в местах скопления людей при проведении массовых 
мероприятий. Обстановка в районе взрыва, а также в местах 
предположительного минирования, может резко осложниться в случае 
возникновения паники среди населения, в результате чего могут быть 
дополнительные жертвы. Следует учитывать, что такие ситуации потребуют 
привлечения значительных сил медицинской службы и службы охраны 
общественного порядка. 

Наряду с «обычным» терроризмом нельзя исключать возможность 
химического, биологического, ядерного и других видов современного 
терроризма, в том числе и «электромагнитного терроризма», как составной 
части «информационного терроризма», который также представляет 
определенную опасность, поскольку имеет возможность скрытно 
воздействовать на технические системы управления и оповещения 
населенных пунктов и объектов инфраструктуры. 

 



8.2.1.2 Описание применяемых методов оценки последствий ЧС 
техногенного характера 

Оценка степени риска возникновения аварийных ситуаций 
Выбор метода для проведения оценок риска возникновения аварийных 

ситуаций и сценариев их развития определялся исходя из следующих 
обстоятельств:  

наличия соответствующих исходных данных, 
целей проведения оценок,  
выделенных ресурсов (времени, сил и средств). 
Методы оценки вероятностей возникновения чрезвычайных ситуаций и 

реализации тех или иных сценариев развития чрезвычайных ситуаций в 
общем случае делятся на феноменологические, детерминистские, 
вероятностные, а также различные их модификации и комбинации. 

Феноменологический метод базируется на определении 
возможностей протекания аварийных процессов исходя из результатов 
анализа необходимых и достаточных условий, связанных с реализацией тех 
или иных законов природы. Феноменологический метод предпочтителен при 
сравнении запасов безопасности различных типов потенциально опасных 
объектов, но малопригоден для анализа разветвленных аварийных процессов, 
развитие которых зависит от надежности тех или иных частей объекта или 
(и) его средств защиты.  

Детерминистический метод предусматривает анализ 
последовательности этапов развития нарушений равновесного состояния 
системы, начиная с исходного события через последовательность 
предполагаемых стадий отказов, деформаций и разрушения компонентов до 
установившегося конечного состояния системы с помощью математического 
моделирования, построения имитационных моделей и проведения сложных 
расчетов.  

Вероятностный метод основан на оценке вероятности 
возникновения чрезвычайной ситуации. При этом анализируется 
разветвленные цепочки событий и отказов оборудования, выбирается 
подходящий математический аппарат и оценивается полная вероятность 
аварий, приводящих к чрезвычайной ситуации. Основные ограничения 
вероятностного анализа безопасности связаны с недостаточностью сведений 
по функциям распределения параметров, а также недостаточной статистикой 
по отказам оборудования. Кроме того, применение упрощенных расчетных 
схем снижает достоверность получаемых оценок риска для тяжелых аварий. 
В зависимости от имеющейся (используемой) исходной информации на 
основе вероятностного метода могут быть реализованы различные методики 
оценки риска, в том числе: 

статистическая, когда вероятности определяются по имеющимся 
статистическим данным, т.е. при наличии представительной выборки данных 
по частоте возникновения различных причин инициирования аварий; 



теоретико-вероятностная, используемая для оценки рисков от редких 
событий, когда статистика практически отсутствует; 

эвристическая, основанная на использовании субъективных 
вероятностей, получаемых с помощью экспертного оценивания. 
Используется при оценке комплексных рисков от различных опасностей, 
когда отсутствуют не только статистические данные, но и математические 
модели (либо модели слишком грубы, т.е. их точность низка) и при 
невозможности проведения модельных экспериментов. 

Множество причин возникновения аварий или чрезвычайных ситуаций 
делятся на четыре основные класса: 

1) отказы оборудования; 
2) отклонения от технологического регламента; 
3) ошибки производственного персонала; 
4) внешние причины (стихийные бедствия, катастрофы, диверсии и 

т.д.). 
Для каждого из приведенных классов существуют методы, 

позволяющие или построить сценарий развития аварии или определить 
частоту ее возникновения.  

Для анализа фазы инициирования аварий, вызываемых отказами 
оборудования, наиболее часто используется метод дерева неполадок. Одним 
из главных достоинств метода является систематичное, логически 
обоснованное, построение множества отказов элементов системы, которые 
могут приводить к аварии. Этот метод требует от исследователя полного 
понимания функционирования системы и характера возможных отказов ее 
элементов. Данный метод является методом "обратного осмысливания", т.е. 
исследователь начинает с аварии или другого нежелательного события 
(обычно называемого верхним нежелательным событием) и рассматривает 
события, которые могут приводить к его реализации. Затем исследуются 
причины возникновения этих событий и т.д., до тех пор, пока не будут 
выявлены все первичные события, анализ причин возникновения которых не 
проводится или в силу отсутствия необходимой информации, или из-за 
нежелания рассматривать слишком громоздкую структуру. Результатом 
анализа дерева неполадок является перечень комбинаций отказов 
оборудования. Каждая такая комбинация (их называют минимальными 
прерывающими совокупностями) является минимальным набором отказов 
оборудования, одновременная реализация которых приводит к аварии. 

Каждый технологический процесс характеризуется некоторым набором 
переменных процесса, отклонения которых от своих рекомендованных 
значений могут приводить к непредвиденным химическим реакциям, 
превышению рабочего давления и/или температуры и, как следствие, к 
повреждению (разрушению) технологического оборудования. Для оценки 
устойчивости процесса используют различные методы, одним из которых 
является метод контрольных карт. Контрольные карты процесса 
позволяют визуально контролировать соответствующие переменные 
процесса и определять появление систематических отклонений. Контрольные 



карты являются достаточно надежным и эффективным методом, 
позволяющим выявлять отклонения от нормального хода процесса. 

Для анализа технологических установок на стадии их проектирования 
применяется метод изучения опасностей и функционирования. 
Применение данного метода начинается не с определения видов возможных 
неполадок, а с изучения системных переменных (переменных процесса) и их 
отклонений от нормы. Данный метод основан на том, что развивающиеся или 
уже существующие неполадки проявляются в той или иной мере в 
отклонениях переменных процесса от обычно наблюдаемого уровня. 
(Следует отметить схожесть основной идеи метода изучения опасностей и 
функционирования с идеей метода контрольных карт.) Применение метода 
начинается с исследования структуры системы и протекающих в ней 
процессов, и анализа каждого возможного отклонения переменных от 
нормального значения, а затем выявляются возможные причины и следствия 
этих отклонений. Результаты исследований для каждого из параметров 
процесса заносятся в специальные таблицы. 

Метод анализа ошибок персонала предназначен для качественной 
оценки событий, связанных с ошибками персонала. Он также может быть 
использован для разработки рекомендаций по снижению вероятности таких 
ошибок. Ошибка персонала - это действие, которое выполняется или не 
выполняется при некоторых условиях. Это могут быть физические действия 
(поворот рукоятки) или действия, связанные с умственной деятельностью 
(диагностика отказов или принятие решения). 

Количественные характеристики ошибок персонала получают с 
помощью метода прогноза частоты ошибок персонала или плана 

развития последовательности событий. Внешние события могут 
инициировать аварии на различных объектах. Хотя частота наступления 
таких событий достаточно мала, они могут приводить к крупномасштабным 
последствиям. Внешние события могут быть поделены на две категории - 
природные явления (землетрясения, наводнения, ураганы, высокая 
температура, грозовые разряды и т.д) и явления, возникающие в результате 
деятельности людей (авиакатастрофы, падение ракет, деятельность соседних 
промышленных объектов, диверсии и т.д.). Включение в дерево неполадок 
внешних причин требует от исследователя не только понимания 
особенностей функционирования анализируемой системы, но и ее 
взаимосвязей с другими системами и природными явлениями. 

Изложенные методы оценки частот реализации чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера свидетельствуют о трудоемкости 
построения комплексных показателей риска для населения исследуемой 
территории. 

Для оценки комплексных показателей риска для населения и 
территории использован методический подход, получивший название 
"метод дерева событий". Данный метод позволяет проследить возможные 
аварийные ситуации, возникающие вследствие реализации отказа 
оборудования или прерывания процесса, которые выступают в качестве 



исходных событий. В отличие от метода дерева неполадок анализ дерева 
событий представляет собой "осмысливаемый вперед" процесс, то есть 
процесс, при котором пользователь начинает с исходного события и 
рассматривает цепочки последующих событий, приводящих к аварии. Дерево 
событий предоставляет возможность в строгой форме записывать 
последовательности событий и определять взаимосвязи между 
инициирующими и последующими событиями, сочетание которых приводит 
к аварии. Наиболее важные из них определяются или путем ранжирования, 
или путем количественного анализа. Метод дерева событий хорошо 
приспособлен для анализа исходных событий, которые могут приводить к 
различным эффектам. Каждая ветвь дерева событий представляет собой 
отдельный эффект (последовательность событий), который является точно 
определенным множеством функциональных взаимосвязей. 

Построение деревьев событий для каждой чрезвычайной ситуации и 
проведение расчетов с использованием деревьев событий позволяет (на 
основе построения полей поражающих факторов и проведения оценки 
последствий) оценить частоты гибели людей и возникновения материального 
ущерба различного масштаба от всех природных и техногенных 
чрезвычайных ситуаций, характерных для региона. 

 
Оценка возможных последствий аварий с пожарами и взрывами 
Расчеты возможных последствий аварий проведены в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по определению количества 
пострадавших при чрезвычайных ситуациях техногенного характера» (№1-4-
60-9-9, утверждены Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 1 сентября 2007 года). 

Настоящие методические рекомендации (далее — Рекомендации) 
разработаны в соответствии с «План - графиком выполнения мероприятий по 
созданию системы независимой оценки рисков и контроля в области 
пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской 
Федерации». 

Рекомендации разработаны на основе подходов, предложенных в 
международном «Руководстве по классификации и определению 
приоритетности рисков, связанных с крупными авариями на объектах 
перерабатывающей и смежных отраслей промышленности».  

Описанные в Руководстве подходы и алгоритмы могут быть 
использованы при оценке последствий крупных аварий как на стационарных 
промышленных объектах, на которых осуществляется применение или 
хранение опасных веществ, так и при их транспортировке автомобильным, 
железнодорожным, внутренним водным транспортом. Указанный документ 
содержит систему таблиц, позволяющую по виду (240 наименований) и 
объему (от 0,2 до 10 000 тонн) опасных веществ, оценить размер и форму 
зоны безвозвратных потерь среди персонала и населения в случае аварии. 



Рекомендации устанавливают методические принципы, 
соответствующие упрощенные алгоритмы и процедуру определения 
максимально возможного количества пострадавших в результате аварии на 
опасных объектах, не имеющих в своем составе сложных технических 
систем (автозаправочные станции, объекты хранения аварийно химически 
опасных веществ и др.). 

В Рекомендациях учитываются последствия, обусловленные:  
• пожарами,  
• взрывами,  
• выбросами токсических веществ за пределы опасных объектов.  
Под последствиями аварии понимается количество пострадавших из 

числа проживающих или работающих на территории, прилегающей к 
объекту, на котором осуществляется деятельность с использованием 
пожаровзрывоопасных и аварийно химически опасных веществ или 
транспортировка указанных веществ транспортом.  

Под числом пострадавших, в соответствии с Постановлением 
правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 2640, 
понимается количество людей, погибших или получивших в результате 
чрезвычайной ситуации ущерб здоровью. 

Принимается, что зона, где физическое или токсическое воздействие 
приводит к смертности c вероятностью выше 50%, является зоной 
безвозвратных потерь, то есть все люди, оказавшиеся там, должны 
погибнуть, при этом предполагается, что за ее пределами гибели людей не 
происходит. 

Предполагается, что всем людям, оказавшимся в зоне санитарных 
потерь, в той или иной мере будет нанесен ущерб здоровью (т.е., что за 
пределами этой зоны ущерб здоровью людей нанесен быть невозможен). 
Принимается, что площадь зоны санитарных потерь превышает площадь 
зоны безвозвратных потерь в 10 раз. 

Предположение по поводу соотношения площадей основано на данных 
Major Accident Hazards Bureau (MAHB) о том, что при боевых действиях и 
техногенных катастрофах число погибших соотносится с числом 
получивших вред здоровью как 1:10. То есть, площадь находящаяся внутри 
внешней границы зоны санитарных потерь, должна превышать зону 
безвозвратных потерь в 11 раз. При этом, соотношение, описывающее эту 
границу на плоскости, определяется постоянством параметра, 
обуславливающим поражающий фактор, характеризующий ту или иную 
чрезвычайную ситуацию. 

В Рекомендациях рассматривается три типа зон поражения, 
характеризуемые одним линейным масштабом Rз (Рис.2.1.2.1.): 

 
- тип 

I - 
круг радиусом Rз (круговая зона поражения типична, 

например, при детонации взрывчатых веществ); 
- тип 

II - 
зона поражения, занимающая до Ѕ площади круга 

радиусом Rз (например, в результате испарения из проливов 



большой площади); 
- тип 

III - 
зона поражения, занимающая до 1/10 площади круга 

радиусом Rз (например, при рассеивании дрейфующего облака). 

 
 
На основе полученных результатов оценки строятся шаблоны для 

упрощенной оценки площадей зон безвозвратных и санитарных потерь (рис. 
2.1.2.2). 
 
 
а) 

 
 
 
б) 

 
Рис. 2.1.2.2 - Шаблоны для упрощенной оценки площадей зон безвозвратных и 
санитарных потерь 
а) для зоны типа II, б) для зоны типа III. 

 
Определения масштабов последствий аварий со взрывом и 

пожарами  
Расчеты зон действия основных поражающих факторов при авариях 

проведены с использованием Методики определения расчетных величин 
пожарного риска на производственных объектах, утвержденной приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
10 июля 2009 года N 404. 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 
августа 2009 года, регистрационный N 14541. 

 
Рис. 2.1.2.1 - Типы зон безвозвратных потерь 



Настоящая методика определения расчетных величин пожарного риска 
на производственных объектах (далее - Методика) устанавливает порядок 
расчета величин пожарного риска на производственных объектах (далее - 
объект). 

Расчеты по оценке пожарного риска проводятся путем сопоставления 
расчетных величин пожарного риска с соответствующими нормативными 
значениями пожарных рисков, установленными Федеральным законом от 22 
июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» (далее - Технический регламент). 

Определение расчетных величин пожарного риска на объекте 
осуществляется на основании: 

а) анализа пожарной опасности объекта; 
б) определения частоты реализации пожароопасных ситуаций; 
в) построения полей опасных факторов пожара для различных 

сценариев его развития; 
г) оценки последствий воздействия опасных факторов пожара на людей 

для различных сценариев его развития; 
д) наличия систем обеспечения пожарной безопасности зданий, 

сооружений и строений. 
Расчетные величины пожарного риска являются количественной мерой 

возможности реализации пожарной опасности объекта и ее последствий для 
людей. 

Количественной мерой возможности реализации пожарной опасности 
объекта является риск гибели людей в результате воздействия опасных 
факторов пожара, в том числе: 

• риск гибели работника объекта; 
• риск гибели людей, находящихся в селитебной зоне 

вблизи объекта. 
• Риск гибели людей в результате воздействия опасных 

факторов пожара на объекте характеризуется числовыми 
значениями индивидуального и социального пожарных рисков. 

 
Процесс горения со стремительным высвобождением энергии и 

образованием при этом избыточного давления (более 5 кПа) называется 
взрывным горением. Различают два принципиально разных режима 
взрывного горения: дефлаграционный и детонационный. При 
дефлаграционном горении распространение пламени происходит в слабо 
возмущенной среде со скоростями значительно ниже скорости звука, 
давление при этом возрастает незначительно. При детонационном горении 
(детонации) распространение пла-мени происходит со скоростью, близкой к 
скорости звука или превышает её.  

В режиме детонационного горения нагрузки значительно возрастают. 
Поэтому режим детонационного горения принят за расчетный случай для 
прогнозирования инженерной обстановки при авариях со взрывом. К 
основным факторам, влияющим на параметры взрыва, относят: массу и тип 



взрывоопасного вещества, его параметры и условия хранения или 
использования в технологическом процессе; место возникновения взрыва; 
объемно-планировочные решения зданий, ИС в месте взрыва.  

Взрывы на промышленных предприятиях и базах хранения можно 
разделить на две группы - в открытом пространстве и производственных 
помещениях. В открытом пространстве на промышленных предприятиях и 
базах хранения возможны взрывы газопарововоздушной смеси (ГПВС), 
образующихся при разрушении резервуаров со сжатыми и сжиженными под 
давлением или охлаждением (в изотермических резервуарах) газами, а также 
при аварийном разливе ЛВЖ. В производственных помещениях, наряду со 
взрывом ГПВС, возможны также взрывы пылевоздушных смесей (ПВС), 
образующихся при работе технологических установок. 

С целью проведения расчетов с гарантированным запасом по объему 
инженерно-спасательных работ, при обосновании исходных данных 
принимают такой случай разрушения резервуара, чтобы образовавшийся при 
этом взрыв произвел максимальное поражающее воздействие. Этот случай 
соответствует разрушению того резервуара, в котором хранится 
максимальное количество горючего вещества на рассматриваемом объекте. 

Последствия взрыва на пожаровзрывоопасных объектах определяются 
в зависимости от условия размещения взрывоопасных продуктов. Если 
продукты размещаются вне помещений, то принимается, что авария 
развивается по сценарию взрыва в открытом пространстве. Если 
технологический аппарат со взрывоопасными продуктами размещен в 
зданиях, то авария развивается по сценарию взрыва в замкнутом объеме.  

 
Для оценки степени воздействия избыточного давления во фронте 

ударной взрывной волны (∆Рф) на здания, сооружения и человека проводится 
разделение площади поражения по зонам.  

 
Зоны разрушений зданий и сооружений:  

а) ∆Рф≥100 кПа – полное разрушение зданий и сооружений, гибель 
персонала; 

б) ∆Рф=53 - 100 кПа – сильные повреждения, здание подлежит сносу, 
гибель персонала; 

в) ∆Рф=28 - 53 кПа – средние повреждения, умеренные повреждения 
зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.) возможно 
восстановление здания, поражение персонала; 

г) ∆Рф=12 - 28 кПа – разрушение оконных проемов, 
легкосбрасываемых конструкций, травмирование персонала; 

д) ∆Рф≤3 кПа – частичное разрушение остекления." 
 
Характеристики степеней разрушения зданий:  

си
льные - 

разрушение большей части несущих конструкций. При этом 
могут сохраняться наиболее прочные элементы здания, каркасы, 
ядра жесткости, частично стены и перекрытия нижних этажей. При 



сильном разрушении образуется завал. Восстановление возможно с 
использованием сохранившихся частей и конструктивных 
элементов. В большинстве случаев восстановление 
нецелесообразно.  

ср
едние - 

разрушение меньшей части несущих конструкций. Большая 
часть несущих конструкций сохраняется и лишь частично 
деформируется. Может сохраняться часть ограждающих 
конструкций (стен), однако при этом второстепенные и несущие 
конструкции могут быть частично разрушены. Здание выводится из 
строя, но может быть восстановлено; 

сл
абые -  

частичное разрушение внутренних перегородок, кровли, 
дверных и оконных коробок, легких построек и др. Основные 
несущие конструкции сохраняются. Для полного восстановления 
требуется капитальный ремонт;  

 
Зоны поражения человека:  

а) ∆Рф≈ 60-100 кПа и ∆Рф > 100 кПа тяжелые и крайне тяжелые 
поражения сопровождаются травмами мозга с длительной потерей сознания, 
повреждением внутренних органов, тяжелыми переломами конечностей и 
т.д.; 

б) ∆Рф≈ 40-60 кПа средние поражения, характеризуются травмами 
мозга с потерей человеком сознания, повреждением органов слуха, 
кровотечениями из носа и ушей, переломами и вывихами конечностей; 

в) ∆Рф = 20-40 кПа легкие поражения характеризуются легкой 
контузией, временной потерей слуха, ушибами и вывихами; 

г) ∆Рф < 5 кПа нижний порог поражения – зона безопасности для 
человека. 

 
При отсутствии жесткой определенности результатов указанных зон 

используется зависимость давления во фронте ударной волны от расстояния 
до источника взрыва. Расчеты отношения г/го в зависимости от давления во 
фронте ударной волны представлены в следующей таблице: 

 
Давление во фронте ударной волны в зависимости от отношения 

г/го 

r/r0 0 - 1 1,01 1,04 1,08 1,2 1,4 1,8 2,7 
∆Рф,кПа 1700 1232 814 568 400 300 200 100 
r/r0 3 4 5 6 8 12 20  - 
∆Рф,кПа 80 50 40 30 20 10 5  - 

исходя из соотношения: 
 
 

где г - расстояние от центра взрыва до рассматриваемой точки.  
где г0 - расстояние от центра взрыва при постоянном ∆Рф.  

 

),f(r/r∆P 0ô ≡



Оценка возможных последствий аварий с участием аварийно-

химически опасных веществ 
Расчеты возможных последствий аварий проведены в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по определению количества 
пострадавших при чрезвычайных ситуациях техногенного характера» (№1-4-
60-9-9, утверждены Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 1 сентября 2007 года). 

Глубины действия максимальных по последствиям поражающих 
факторов с участием аварийно-химически опасных веществ определены 
согласно Свода правил СП 165.1325800.2014 "Инженерно-технические 
мероприятия по гражданской обороне" Актуализированная редакция СНиП 
2.01.51-90 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 12 ноября 2014 г. N 705/пр).  

В приложении Б и В СП 165.1325800.2014 представлена Методика 
прогнозирования масштабов возможного химического заражения аварийно 
химически опасными веществами при авариях на химически опасных 
объектах и транспорте. 

Настоящая методика позволяет осуществлять прогнозирование 
масштабов возможного химического заражения при авариях на 
технологических емкостях и хранилищах, при транспортировке 
железнодорожным, трубопроводным и другими видами транспорта, а также в 
случае разрушения химически опасных объектов. 

Методика распространяется на случай выброса аварийно химически 
опасных веществ (АХОВ) в атмосферу в газообразном, парообразном или 
аэрозольном состоянии. 

Масштабы возможного химического заражения АХОВ, в зависимости 
от их физических свойств и агрегатного состояния в емкостях, хранилищах и 
технологическом оборудовании, рассчитываются по первичному и 
вторичному облаку, например: 

• для сжиженных газов - отдельно по первичному и вторичному 
облаку; 

• для сжатых газов - только по первичному облаку; 
• для ядовитых жидкостей, кипящих выше температуры 

окружающей среды - только по вторичному облаку. 
При заблаговременном прогнозировании масштабов возможного 

химического заражения на случай возможных производственных аварий в 
качестве исходных данных рекомендуется принимать: 

за величину выброса АХОВ (Qo) - количество АХОВ в максимальной 
по объему единичной емкости (технологической, складской, транспортной и 
др.);  

для химически опасных объектов, расположенных в сейсмических 
районах, определяемых в соответствии с СП 14.13330, а также для 
объектов, отнесенных к категориям по гражданской обороне, в том числе 
атомных станций, при прогнозировании масштабов возможного химического 



заражения в целях планирования мероприятий по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное время за величину выброса 
АХОВ следует принимать запас АХОВ в наибольшей единичной емкости 
на объекте, а при военных конфликтах для планирования мероприятий 
гражданской обороны за величину выброса АХОВ следует принимать общий 
запас АХОВ на объекте  

метеорологические условия - изотермия, скорость ветра - 3 м/с; 
температура воздуха 200С. 

Принимаемые допущения: 
• в целях планирования мероприятий по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное время и при отсутствии 
сейсмоопасности за величину выброса АХОВ принимаем запас АХОВ в 
наибольшей единичной емкости на объекте, а при военных конфликтах, 
наличия сейсмоопасности, для планирования мероприятий гражданской 
обороны за величину выброса АХОВ принимаем общий запас АХОВ на 
объекте: 

• емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью; 
• обваловка емкостей с АХОВ разрушена. Толщина слоя свободно 

разлившихся АХОВ - 0,05 м; 
• степень вертикальной устойчивости атмосферы - изотермия, 

скорость ветра - 3м/с, температура воздуха 200С; 
• прогноз обстановки осуществляется на 4 ч с момента нанесения 

удара по объекту. 
 
Для зонирования территории по степени опасности максимальных по 

последствиям поражающих факторов с участием аварийно химически 
опасных веществ использованы методические указания  «Прогнозирование 
медико-санитарных последствий химических аварий и определение 
потребности в силах и средствах для их ликвидации», разработанные 
Всероссийским центром медицины катастроф «Защита» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации и утвержденные 9 февраля 2001 
года. 

Данные методические указания для оценки степени воздействия 
аварийно химически опасных веществ на человека определяют следующие 
зоны поражения: 

зона смертельного поражения - средняя (медианная) токсодоза, 
вызывающая смертельный исход у 50% пораженных; 

зона тяжелого поражения - токсодоза, вызывающая у 50% людей 
тяжелую степень поражения; 

зона среднего поражения - средняя выводящая из строя (медианная) 
токсодоза, вызывающая у 50% людей поражения средней степени тяжести; 

зона порогового поражения – средняя пороговая (медианная) 
токсодоза, вызывающая начальные симптомы поражения у 50% пораженных; 

зона легкого поражения - токсодоза, вызывающая у 50% людей 



легкую степень поражения 
Для определения глубин указанных зон используются следующие 

условия: 
глубина зоны смертельного поражения – определяется как 

произведение глубины зоны порогового поражения на коэффициент 0,15; 
глубина зоны тяжелого поражения – определяется как произведение 

глубины зоны смертельного поражения на коэффициент 1,3; 
глубина зоны среднего поражения – определяется как произведение 

глубины зоны порогового поражения на коэффициент 0,23 и определяется 
как глубина зоны санитарных потерь; 

глубина зоны легкого поражения – определяется как произведение 
глубины зоны среднего поражения на коэффициент 1,7. 

 
Оценка возможных последствий террористического воздействия 
Для оценки возможных последствий террористического воздействия 

рассматривается наиболее распространенный вариант со взрывом 
конденсированных взрывчатых веществ, заложенных в автомобили. 

При террористических актах со взрывом конденсированных 
взрывчатых веществ, заложенных в автомобили, возможны большие 
человеческие жертвы и разрушения зданий и сооружений. Для 
прогнозирования последствий взрыва от террористического характера 
осуществлено определение безопасных радиусов удаления от 
предполагаемого места совершения теракта. 

Для зданий и сооружений безопасное расстояние будет определяться 
минимальным значением избыточного давления во фронте воздушной 
ударной волны, способным привести к разрушению. 

Для людей, находящихся вне зданий безопасное расстояние, будет 
определяться радиусом разлета осколков, обладающих энергией, 
достаточной для поражения человека, и минимальным значением 
избыточного давления, способным привести к поражению. В расчетах 
принималось, что для усиления поражающего действия возможно 
использование небольших металлических предметов (болтов, гаек, гвоздей и 
т.д.). 

Значения избыточного давления во фронте воздушной ударной волны 
на различных расстояниях от центра взрыва определялись по 
экспериментальной формуле Садовского для наземного взрыва: 

∆Рф=14  

где q – масса заряда ВВ, кг; 
R – расстояние от центра взрыва, м.  
Для проведения расчетов применительно ко всем взрывчатым 

веществам кроме тротила необходимо учитывать коэффициент 
эффективности ВВ. 
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кэф=  

где Em – удельная энергия взрывчатого превращения тротила, Дж/кг; 
Евв – удельная энергия взрывчатого превращения конкретного ВВ, 

Дж/кг. 
Данный коэффициент позволяет привести массу любого ВВ к 

эквивалентной массе тротила: 
qэкв = qвв · кэф 

Коэффициент эффективности для наиболее распространенных 
конденсированных ВВ приведен в следующей таблице. 

 
Значения тротиловых эквивалентов для ВВ 

Вид 
ВВ 

Тротил Тритонал Гексоген ТЭН Аммонал Порох ТНРС Тетрил 

кэф 1 1,53 1,3 1,39 0,99 0,66 0,39 1,15 

 
Исходными данными для определения радиуса поражения осколками 

являются масса ВВ, суммарная масса осколков, плотность стали, 
кинетическая энергия, достаточная для поражения людей (принимается 
равной 80 Дж). 

Для решения рассматриваемой задачи было принято, что часть кузова 
автомобиля в результате взрыва сформируется в осколки различных 
размеров и массы. Кроме того, предполагаем, что для формирования 
осколков машина была начинена мелкими металлическими предметами, 
масса которых вместе с разрушаемой частью кузова составит 400 кг. 

Начальная скорость полета осколков определяется по 
экспериментальной формуле: 

V0 =  
где В – коэффициент, учитывающий отношения массы заряда к массе 

осколков; 
Ев – энергия взрыва, Дж/кг. 

В =  

где Мвв – масса ВВ; 

Мос – суммарная масса осколков. 

V0 = =1025, м/с 

При разрыве корпуса автомобиля могу образоваться осколки 
различной массы. Самыми разными осколками могут быть начинены сами 
заряды. Большинство инженерных боеприпасов иностранного и 
отечественного производства как наиболее эффективные используют 
корпуса, образующие при разрушении осколки массой от 1 до 10 грамм. Эти 
значения, как наиболее неблагоприятные с точки зрения безопасности были 
приняты для расчетов. 
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Скорость, при которой сохраняется поражающее действие, для 
осколков с разной массой будет различной. Указанная скорость для осколков 
массой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 г была определена по следующим 
зависимостям: 

 

Vпор = , м/с; 

 

m=1г Vпор = =400 м/с; 

m=2г Vпор = =283 м/с; 

m=3г Vпор = =231 м/с; 

m=4г Vпор = =200 м/с; 

m=5г Vпор = =179 м/с; 

m=6г Vпор = =163 м/с; 

m=7г Vпор = =151 м/с; 

m=8г Vпор = =141 м/с; 

m=9г Vпор = =133 м/с; 

m=10г Vпор = =126 м/с 

 
Для определения дальности поражающего действия осколка определен 
приведенный диаметр: 

 

m=1г 
d = =

=0,006 м; 

m=2г d = =0,0078 м; 

m=3г d = =0,009 м; 
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m=4г d = =0,0099 м; 

m=5г d = =0,0106 м; 

m=6г d = =0,0113 м; 

m=7г d = =0,0119 м; 

m=8г d = =0,0125 м; 

m=9г d = =0,0130 м; 

m=10г d = =0,0135 м 

 
Возможные радиусы поражения для осколков определяются по следующей 
формуле: 

Rпор= , м 

где Сx – коэффициент сопротивления воздуха, принимается равным 1,5; 

  – плотность воздуха. =1,29 кг/м3. 
 

8.3 Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера 

Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на 
транспорте и транспортных коммуникациях 

Из анализа транспортировки опасных грузов по исследуемой 
территории видно, что возможны чрезвычайные ситуации техногенного 
характера при транспортировке опасных грузов. 

Исходя из данных статистики мониторинга аварий и чрезвычайных 
ситуаций на железных и автодорогах России, а также, учитывая состояние 
специализированного парка средств для транспортировки опасных грузов, 
определена вероятность аварии с одной единицей транспорта перевозящей 
разово опасный груз в расчете на 1 км пути. 

 
Статистика аварий по РФ для экспертной оценки 

Объект Показатель Риск аварии, 
год-1 

Риск ЧС, 
год-1 

Ж/Д 1/ед.*км.*год 3,73E-10 4,55E-12 
А/Д 1/ед.*км.*год 3,03E-09 2,07E-11 
Вода 1/ед.*км.*год 3,64E-11 1,09E-11 
Авиа - коммерческая авиация авиа происшествие 7,04E-09 2,20E-09 
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Авиа - «малая» авиация на 1 вылет 9,80 E-05 1.60 E-06 
ХОО 1 объект 2,94E-03 6,39E-05 
РОО 1 объект 2,21E-02 1,50e-03 
ПОО (СУГ) 1 емкость 5,00E-06 3,00E-07 
ПОО (ЛВЖ) 1 емкость 5,00E-06 5,00E-07 
ПОО (ВВ) 1 тонна 6,72 E-07 8,40 E-08 

 
Данные показатели являются базовыми для дальнейшего определения 

вероятности развития чрезвычайных ситуаций. 
Расчеты возможных последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с 

авариями при транспортировке опасных веществ проводились исходя из 
максимальных возможных объемов имеющихся в эксплуатации специальных 
транспортных средств, а также из расчета, что авария происходит в месте 
маршрута транспортного средства с наибольшей плотностью населения. 

 
Объект исследования: железнодорожный транспорт – авария с 

участием ЛВЖ. 
 

Исходные данные 

Тип вещества: 
Легко воспламеняющаяся 

жидкость 

Наименование вещества: Бензин, ДТ, нефть 

Форма хранения: Наземная емкость 
 

Объем емкости хранения 72 м.куб 
Класс вещества по степени чувствительности  
к возбуждению взрывных процессов: 

3 класс 

Характер загроможденности  
окружающего пространства:  

IV класс 

Нижний концентрационный предел 
распространения пламени ГГ 

1,1 % объ. 

Удельная теплота сгорания горючего вещества, 
Мдж/кг; 

44 Мдж/кг 

Молярная масса 95,3 кг/кмоль 
Температура окружающей среды более 10 оС 
Скорость ветра менее 2 м/с 
Емкость разрушается полностью 

  
Расположение облака сгорания на поверхности земли 

Результаты расчетов  
  Вес возможного разлития 53 280,00 кг 
  Масса горючего вещества, содержащегося в облаке 1 293,45 кг 
  Режим сгорания облака: 5 класс 
  Максимальное избыточное давление 18,56 КПа 
     на расстоянии 28,99 м 

   Зоны поражения зданий и сооружений 
глубина зоны полных разрушений - м 
глубина зоны сильных разрушений - м 
глубина зоны средних разрушений - м 
глубина зоны слабых разрушений 104,0 м 
глубина зоны растекления 370,9 м 
Примечание. 



  Зоны разрушений зданий и сооружений:  

  а) ∆Рф≥100 кПа – полное разрушение зданий и сооружений, гибель персонала; 

  б) ∆Рф=53 - 100 кПа – сильные повреждения, здание подлежит сносу, гибель персонала; 

  в) ∆Рф=28 - 53 кПа – средние повреждения, умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних 

перегородок, рам, дверей и т.п.) возможно восстановление здания, поражение персонала; 

  г) ∆Рф=12 - 28 кПа – разрушение оконных проемов, легко сбрасываемых конструкций, травмирование 

персонала; 

  д) ∆Рф≤3 кПа – частичное разрушение остекления. 

Зоны поражения человека 
глубина зоны безвозвратных потерь  м. 
глубина зоны тяжелого поражения  м. 
глубина зоны среднего поражения  м. 
глубина зоны легкого поражения 72,2 м. 
безопасное расстояние 228,8 м. 
Примечание. 

  Зоны поражения человека высокотемпературными продуктами сгорания или избыточным давлением:  

  а) ∆Рф≈ 60-100 кПа и ∆Рф > 100 кПа тяжелые и крайне тяжелые поражения сопровождаются 

травмами мозга с длительной потерей сознания, повреждением внутренних органов, тяжелыми 

переломами конечностей и т.д.; 

  б) ∆Рф≈ 40-60 кПа средние поражения, характеризуются травмами мозга с потерей человеком 

сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из носа и ушей, переломами и вывихами 

конечностей; 

  в) ∆Рф = 20-40 кПа легкие поражения характеризуются легкой контузией, временной потерей слуха, 

ушибами и вывихами; 

  г) ∆Рф < 5 кПа нижний порог поражения – зона безопасности для человека. 

Определение степени опасности ЧС 
безвозвратные потери 0 чел. 
санитарные потери 2 чел. 
вероятный ущерб 1,25 млн. руб. 
частота реализации опасности 9,14E-06 год-1 

Зонирование территории по степени опасности ЧС  
(ГОСТ Р 22.2.01-2015 и ГОСТ Р 22.2.10-2016 ) 

Категория зоны риска Риск гибели человека Глубина, м 
Зона приемлемого риска 7,31E-07 43,3 
Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304) 

 Чрезвычайная ситуация муниципального характера 
 

Объект исследования: автомобильный транспорт – авария с 

участием ЛВЖ. 
 

Исходные данные 

  Тип вещества: 
Легко воспламеняющаяся 

жидкость 

  Наименование вещества: Бензин 

  Форма хранения: Наземная емкость 
 

  Объем емкости хранения 24 м.куб 
  Класс вещества по степени чувствительности  
к возбуждению взрывных процессов: 

3 класс 

  Характер загроможденности  
окружающего пространства:  

IV класс 

  Нижний концентрационный предел 
распространения пламени ГГ 

1,1 % объ. 

  Удельная теплота сгорания горючего вещества, 
Мдж/кг; 

44 Мдж/кг 



  Молярная масса 95,3 кг/кмоль 
  Температура окружающей среды более 10 оС 
  Скорость ветра менее 2 м/с 
  Емкость разрушается полностью 

  
  Расположение облака сгорания на поверхности земли 

Результаты расчетов 
 

  Вес возможного разлития 16 280,00 кг 
  Масса горючего вещества, содержащегося в облаке 395,22 кг 
  Режим сгорания облака: 5 класс 
  Максимальное ибыточное давление 12,50 КПа 
     на расстоянии 19,53 м 

Зоны поражения зданий и сооружений 
глубина зоны полных разрушений - м 
глубина зоны сильных разрушений - м 
глубина зоны средних разрушений - м 
глубина зоны слабых разрушений 52,1 м 
глубина зоны растекления 180,4 м 
Примечание. 

  Зоны разрушений зданий и сооружений:  

  а) ∆Рф≥100 кПа – полное разрушение зданий и сооружений, гибель персонала; 

  б) ∆Рф=53 - 100 кПа – сильные повреждения, здание подлежит сносу, гибель персонала; 

  в) ∆Рф=28 - 53 кПа – средние повреждения, умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних 

перегородок, рам, дверей и т.п.) возможно восстановление здания, поражение персонала; 

  г) ∆Рф=12 - 28 кПа – разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций, травмирование 

персонала; 

  д) ∆Рф≤3 кПа – частичное разрушение остекления. 

Зоны поражения человека 
глубина зоны безвозвратных потерь  м. 
глубина зоны тяжелого поражения  м. 
глубина зоны среднего поражения  м. 
глубина зоны легкого поражения 37,2 м. 
безопасное расстояние 112,0 м. 
Примечание. 

  Зоны поражения человека высокотемпературными продуктами сгорания или избыточным давлением:  

  а) ∆Рф≈ 60-100 кПа и ∆Рф > 100 кПа тяжелые и крайне тяжелые поражения сопровождаются 

травмами мозга с длительной потерей сознания, повреждением внутренних органов, тяжелыми 

переломами конечностей и т.д.; 

  б) ∆Рф≈ 40-60 кПа средние поражения, характеризуются травмами мозга с потерей человеком 

сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из носа и ушей, переломами и вывихами 

конечностей; 

  в) ∆Рф = 20-40 кПа легкие поражения характеризуются легкой контузией, временной потерей слуха, 

ушибами и вывихами; 

  г) ∆Рф < 5 кПа нижний порог поражения – зона безопасности для человека. 

Определение степени опасности ЧС 
безвозвратные потери 0 чел. 
санитарные потери 1 чел. 
вероятный ущерб 0,32 млн. руб. 
частота реализации опасности 4,63E-06 год-1 

Зонирование территории по степени опасности ЧС  
(ГОСТ Р 22.2.01-2015 и ГОСТ Р 22.2.10-2016 ) 

Категория зоны риска Риск гибели человека Глубина, м 
Зона приемлемого риска 3,71E-07 22,2 
Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304) 

 Чрезвычайная ситуация муниципального характера 
 



Объект исследования: автомобильный транспорт – авария с 

участием СУГ. 
 

Исходные данные 
  Тип вещества: Горючий газ 

  Наименование вещества: СУГ (Пропан) 

  Форма хранения: Наземная емкость 
 

  Объем емкости хранения 22 м.куб 
  Класс вещества по степени чувствительности  
к возбуждению взрывных процессов: 

2 класс 

  Характер загроможденности  
окружающего пространства:  

IV класс 

  Нижний концентрационный предел 
распространения пламени ГГ 

2,3 % объ. 

  Удельная теплота сгорания горючего вещества, 
Мдж/кг; 

46,3 Мдж/кг 

  Молярная масса 44,096 кг/кмоль 
  Температура окружающей среды более 10 оС 
  Скорость ветра менее 2 м/с 
  Емкость разрушается полностью 

  
  Расположение облака сгорания на поверхности земли 

Результаты расчетов 
 

  Вес возможного разлития 12 100,00 кг 
  Масса горючего вещества, содержащегося в облаке 8 748,48 кг 
  Режим сгорания облака: 4 класс 
  Максимальное избыточное давление 36,85 КПа 
     на расстоянии 55,76 м 

Зоны поражения зданий и сооружений 
глубина зоны полных разрушений - м 
глубина зоны сильных разрушений - м 
глубина зоны средних разрушений 142,3 м 
глубина зоны слабых разрушений 322,8 м 
глубина зоны растекления 1343,9 м 
Примечание. 

  Зоны разрушений зданий и сооружений:  

  а) ∆Рф≥100 кПа – полное разрушение зданий и сооружений, гибель персонала; 

  б) ∆Рф=53 - 100 кПа – сильные повреждения, здание подлежит сносу, гибель персонала; 

  в) ∆Рф=28 - 53 кПа – средние повреждения, умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних 

перегородок, рам, дверей и т.п.) возможно восстановление здания, поражение персонала; 

  г) ∆Рф=12 - 28 кПа – разрушение оконных проемов, легко сбрасываемых конструкций, травмирование 

персонала; 

  д) ∆Рф≤3 кПа – частичное разрушение остекления. 

Зоны поражения человека 
глубина зоны безвозвратных потерь  м. 
глубина зоны тяжелого поражения  м. 
глубина зоны среднего поражения  м. 
глубина зоны легкого поражения 185,1 м. 
безопасное расстояние 802,9 м. 
Примечание. 

  Зоны поражения человека высокотемпературными продуктами сгорания или избыточным давлением:  

  а) ∆Рф≈ 60-100 кПа и ∆Рф > 100 кПа тяжелые и крайне тяжелые поражения сопровождаются 

травмами мозга с длительной потерей сознания, повреждением внутренних органов, тяжелыми 

переломами конечностей и т.д.; 

  б) ∆Рф≈ 40-60 кПа средние поражения, характеризуются травмами мозга с потерей человеком 



сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из носа и ушей, переломами и вывихами 

конечностей; 

  в) ∆Рф = 20-40 кПа легкие поражения характеризуются легкой контузией, временной потерей слуха, 

ушибами и вывихами; 

  г) ∆Рф < 5 кПа нижний порог поражения – зона безопасности для человека. 

Определение степени опасности ЧС 
безвозвратные потери 2 чел. 
санитарные потери 20 чел. 
вероятный ущерб 11,45 млн. руб. 
частота реализации опасности 2,66E-06 год-1 

Зонирование территории по степени опасности ЧС  
(ГОСТ Р 22.2.01-2015 и ГОСТ Р 22.2.10-2016 ) 

Категория зоны риска Риск гибели человека Глубина, м 
Зона приемлемого риска 2,13E-07 67 
Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304) 

 Чрезвычайная ситуация регионального характера 
 

Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных 

ситуаций в результате террористического воздействия 
 
Исходные данные       
         
Тип вещества:  Взрывчатое вещество 
Наименование вещества: Тринитротолуол 
Количество вещества, кг.: 50      
         
Результаты расчета       
 1. Определение параметров зоны поражения человека взрывной ударной волной: 

Характеристика зоны поражения 
Вероятность поражения  
человека, Рпор 

Глубина зоны, м. 

Зона безусловного поражения Рпор>0,99 2,03 
Зона тяжелого поражения 0,5<Рпор<0,99 2,43 
Зона среднего поражения 0,33<Рпор<0,5 2,82 
Зона легкого поражения 0,01<Рпор<0,33 3,64 
Зона безопасности Рпор<0,01 6,25 
Примечание. 

Зоны поражения человека:  

 - нижний порог поражения – зона безопасности для человека при избыточном давлении во фронте ударной 

волны ∆Рф < 5 кПа (0,05 кгс/см2) 

 - легкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны ∆Рф = 20-40 кПа (0,2-

0,4 кгс/см2 ) и характеризуются легкой контузией, временной потерей слуха, ушибами и вывихами. 

 - средние поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны ∆Рф≈ 40-60 кПа (0,4-

0,6 кгс/см2 ) и характеризуются травмами мозга с потерей человеком сознания, повреждением органов 

слуха, кровотечениями из носа и ушей, переломами и вывихами конечностей. 

 - тяжелые и крайне тяжелые поражения возникают при избыточных давлениях соответственно ∆Рф≈ 60-

100 кПа (0,6-1,0 кгс/см2 ) и ∆Рф > 100 кПа (1,0 кгс/см2 ) и сопровож-даются травмами мозга с длительной 

потерей сознания, повреждением внутренних орга-нов, тяжелыми переломами конечностей и т.д.; 

2. Определение параметров зон повреждения зданий: 
Характеристика зоны поражения Глубина зоны, м. 
Зона полных разрушений 2,03 
Зона тяжелых повреждений 2,30 
Зона средних повреждений 3,64 
Зона слабых разрушений 4,17 



Зона растекления 9,26 
Примечание.Зоны разрушений зданий и сооружений: а) ∆Рф≥100 кПа – полное разрушение зданий и 

сооружений, гибель персонала;б) ∆Рф=70 кПа – тяжелые повреждения, здание подлежит сносу, гибель 

персонала;в) ∆Рф=28 кПа – средние повреждения, возможно восстановление здания, поражение 

персонала;г) ∆Рф=14 кПа – разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций, трав-мирование 

персонала;д) ∆Рф≤2 кПа – частичное разрушение остекления. 

 
 2. Определение параметров зон поражения осколками: 
Расчетные возможные радиусы поражения для осколков следующие: 

Rпор= , м 

где Сx – коэффициент сопротивления воздуха, принимается равным 1,5; 
  – плотность воздуха 1,29 кг/м3. 

Радиусы поражения осколков 
Моск, гр. Rпор, м 
1 31,5 
2 62,1 
3 72,6 
4 87,6 
5 100,8 
6 112,8 
7 123,7 
8 133 
9 143,5 
10 152,2 

 
Из приведенных расчетов видно, что осколки массой 10 г обладают 

поражающей способностью на расстоянии до 152,2 метров, следовательно, 
зона с радиусом 152,2 м будет являться зоной сплошного поражения 
персонала (населения), находящегося вблизи стоянки легкового автомобиля. 

Безопасное расстояние для зданий и сооружений для рассматриваемого 
варианта воздействия может быть принято 10 метрам. 

Количество пострадавших может составить до 120 человек. 
Количество погибших может составить от 5 до 20 человек. 
Материальный ущерб может достигнуть 10 млн. руб. 
Возможные типы взрывных устройств и предметы, в которых они 

могут располагаться, а также безопасное расстояние при обнаружении 
подозрительных предметов приведены в следующей таблице  

Типы взрывных устройств 

Тип взрывного устройства или предмет (машина), где 
взрывное устройство размещено 

Безопасное расстояние от 
взрывного устройства, 
 Rбез, м 

Граната РГД-5 не менее 50 
Граната Ф-1 не менее 200 
Тротиловая шашка массой 200 граммов 45 
Тротиловая шашка массой 400 граммов 55 
Пивная банка 0,33 литра 60 
Мина МОН-50 85 
Чемодан (кейс) 230 
Дорожный чемодан 350 
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Тип взрывного устройства или предмет (машина), где 
взрывное устройство размещено 

Безопасное расстояние от 
взрывного устройства, 
 Rбез, м 

Автомобиль типа «Жигули» 460 
Автомобиль типа «Волга» 580 
Микроавтобус 920 
Грузовая автомашина (фургон) 1240 

 
Оценка возможных последствий проведения террористических 

актов 
Потенциальные объекты проведения террористических актов можно 

ранжировать по следующим характеристикам: 
А. Доступность объекта для совершения теракта. 

1. Ограничений в доступе нет. Службы, отвечающие за общий порядок 
на объекте, отсутствуют. 

2. Ограничений доступа нет. На объекте существуют службы, 
отвечающие за общий порядок. 

3. Доступ на объект ограничен. 
4. Объект находится под военизированной охраной. 
Б. Технические средства, необходимые для осуществления теракта. 

1. Общевойсковое оружие или до 1-го кг взрывчатых веществ. 
2. Свыше 1-го кг взрывчатых веществ. 
3. Транспортные средства, вооружение и значительное количество 

взрывчатых веществ. 
4. Радиационно, химически и биологически опасные вещества. 
5. Специальная техника или уникальное, не находящееся на 

вооружении войск министерств внутренних дел и обороны, оружие. 
В. Необходимый уровень квалификации для осуществления теракта. 

1. Навыки обращения с огнестрельным оружием или минимальные 
знания по осуществлению взрывных работ. 

2. Опыт проведения взрывных работ, умение оценить направленность и 
разрушительную способность взрыва. 

3. Знание специфики функционирования объекта теракта, владение 
навыками и умениями обращения со спецсредствами или опасными 
спецвеществами. 

Г. Периодичность повторения условий, при которых теракт может 

принести максимальный ущерб. 

1. Постоянно. 
2. Ежедневно в часы «пик». 
3. Несколько раз в месяц. 
4. Несколько раз в год. 
5. Условия уникальны и могут быть повторены только раз в несколько 

лет. 
Д. Последствия осуществленного на объекте теракта. 

1. Несколько десятков пострадавших, локальные разрушения, нанесен 
незначительный (в масштабах области) экономический ущерб. 



2. Число пострадавших порядка сотни человек, площадь разрушения 
или заражения местности составляет несколько квадратных километров, на 
несколько дней парализована нормальная жизнь области, нанесен 
существенный экономический ущерб. 

3. Число пострадавших – несколько сотен человек, площадь 
разрушения или заражения местности составляет несколько десятков 
квадратных километров, нарушена инфраструктура, на восстановление 
которой потребуется несколько недель или привлечение федеральных сил и 
средств, нанесен экономический ущерб, сопоставимый с бюджетом региона. 

4. Число пострадавших – несколько тысяч человек, площадь 
разрушения или заражения местности составляет несколько сот квадратных 
километров, последствия выходят за рамки области и являются трагедией 
общегосударственного масштаба. 

Типовой перечень критических «точек»  
с указанием возможных последствий (графа «Д»). 

Наименование объекта 
Характеристики объекта 

А Б В Г Д 

Трубопроводы и скважины питьевой 
воды 

2 1 или 4 1 или 3 1 1 или 2 

Водоочистные сооружения 3 1 или 4 1 или 3 1 1 или 2 

Места проведения досуга  2 1-3 1-3 4 1 или 2 

Станции технического обслуживания 2 1-3 1-3 4 1 
Автомобильные дороги 1 1 1 1 1 или 2 

Железнодорожные сети 2 1 1 1 1 или 2 
 

8.2.2 Оценка возможных последствий чрезвычайных ситуаций 
природного характера 

Источники ЧС природного характера 
Опасное природное явление - событие природного происхождения или 

результат деятельности природных процессов, которые по своей 
интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут 
вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и 
окружающую природную среду. (ГОСТ Р 22.0.03-95). 

Многолетними наблюдениями за природными явлениями на 
исследуемой территории отмечены ситуации, которые создавали угрозу 
жизни людей и животных, приносили материальный ущерб хозяйству, а в 
ряде случаев приводили к человеческим жертвам, гибели животных и 
уничтожению материальных ценностей. 

Характерными для исследуемой территории являются: 
• опасные геологические процессы; 
• опасные гидрологические явления и процессы; 
• опасные метеорологические явления и процессы; 
• природные пожары. 



8.2.2.1 Опасные геологические процессы 

Землетрясения 

Территория Тыретского муниципального образования относится к 
сейсмическому району с расчетной сейсмической активностью в баллах 
шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней 
сейсмической опасности А(10 %), В(5 %), С(1 %) в баллах. 

- территория Тыретского муниципального образования входит в зону с 
сейсмической активностью – 7 (А)-7(В)-8(С) баллов. 

 
Проекция центра очага землетрясения на поверхности земли 

называется эпицентром. Очаги землетрясения возникают на различных 
глубинах, большей частью в 20 – 30 км от поверхности. Размеры очага 
землетрясения обычно колеблются в пределах от нескольких десятков метров 
до сотен километров. Часто нарушается целостность грунта, разрушаются 
здания и сооружения, выходят из строя водопровод, канализация, линии 
связи электро- и газоснабжения, имеются человеческие жертвы. По данным 
ЮНЕСКО, землетрясениям принадлежит первое место по причиняемому 
экономическому ущербу и числу человеческих жертв. 

Возникают землетрясения неожиданно и, хотя продолжительность 
главного толчка не превышает нескольких секунд, его последствия бывают 
трагическими.  

Землетрясения наибольший ущерб наносят каменным, железобетонным 
и земляным постройкам. Вот почему так страшны они для населенных 
пунктов. 

Согласно СП 115.13330.2016. Свод правил. Геофизика опасных 
природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95" 
территория Тырецкого поселения относится к опасной зоне действия 
землетрясений. В связи с этим при строительстве зданий и сооружений 
необходимо предусматривать сейсмоустойчивость зданий, рассчитанную на 
8 баллов. 

По сейсмоопасности вся территория района попадает в зону жесткого 
контроля, когда необходима оценка целесообразности мер по уменьшению 
риска (СП 11-112-2001 приложение Г). Для повышения устойчивости 
строений современное проектирование и строительство должны вестись с 
учетом сейсморайонирования, а в районах старой застройки необходимы 
обследования всех строений с целью их реконструкции. 

При размещении жилых, общественных, производственных зданий и 
сооружений следует руководствоваться сводом правил СП 14.13330.2011 
«СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах» (утв.приказом 
Министерства регионального развития РФ от 27.12.10 г № 779 и Приказом 
Минстроя России от 18.02.2014 N 60/пр "Об утверждении свода правил 
пересмотр СП 14.13330.2011 "СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических 
районах"). 

Возможные последствия опасных геологических процессов 



Опасные геологические явления и процессы могут принести зданиям 
(сооружениям) не только негативные последствия, но и при максимальном их 
проявлении - полное разрушение, вследствие чего - поражение людей, 
находящихся в здании, или возле него осколками строительных конструкций. 

 

Эрозия плоскостная и овражная.  
На территории эрозионные процессы имеют широкое 

распространение. Их проявление значительно осложняет условия 
строительства и хозяйственное освоение территории. Эрозионноопасные 
площади по категориям опасности процесса (СНиП 22-01-95)* составляют 
20% и относятся к умеренно опасным. 

8.2.2.2 Опасные гидрологические явления и процессы 

Подтопление – это комплексный гидрогеологический и инженерно-
геологический процесс, при котором в результате изменения водного режима 
и баланса территории происходят повышения уровней (напоров) подземных 
вод и/или влажности грунтов, превышающие принятые для данного вида 
застройки критические значения и нарушающие необходимые условия 
строительства и эксплуатации объектов. 

Подтопление имеет техногенный характер в условиях весьма слабой 
водопроницаемости глинистых грунтов. 

Последствия опасных гидрологических процессов приводят к 
разрушениям мостов, дорог, зданий, сооружений, приносят значительный 
материальный ущерб, а при больших скоростях движения воды (более 4 м/с) 
и большой высоте подъема воды (более 2 м) вызывают гибель людей и 
животных. Основной причиной разрушений являются воздействия на здания 
и сооружения гидравлических ударов массы воды, плывущих с большой 
скоростью льдин, различных обломков, плавсредств и т.п. 

Поверхностные воды Тырецкого муниципального образования 
представлены водными объектами: р. Унга о озером. 

Тыретское городское поселение находится в пределах южной части 
Сибирской платформы. Это холмисто – увалистое плато с вертикальным 
расчленением и с отметками высот над уровнем моря от 451 – 510 м. Склоны 
водоразделов пологие и слабонаклонные. Расчлененность рельефа 0,1 – 0,4 
км/км2. 

Пойменные территории р.Унги и озера в восточной части территории 
Тыретского МО в районе з.Мамуркова, имеют пониженные отметки и 
характеризуются подтоплением в паводковые периоды и заболачиванием 
территории р.п. Тыреть 1-я (река на всем протяжении протекает по 
заболоченной местности).  

Подтопление территории з. Мамуркова Тыретского муниципального 
образования также зависит от состояния гидротехнического сооружения 
расположенного на р. Унга. 



На территории Тыретского МО действует муниципальная программа 
«Безопасность гидротехнического сооружения р. Унга, Тыретского 
муниципального образования на 2022 - 2024 годы». 

ГТС имеет удовлетворительный уровень безопасности и требует 
проведения работ по ремонту и реконструкции. Отсутствие 
преддекларационного обследования ГТС не дает возможности отслеживать 
состояние сооружения и своевременно разрабатывать, и выполнять 
мероприятия по поддержанию его в безопасном состоянии.   

В связи с этим необходимо выполнить следующие виды работ:  
• выполнить работы по обследованию ГТС; 
• осуществить разработку проектной документации на 

капитальный ремонт и/или реконструкцию гидротехнического сооружения; 
• выполнить СМР по ремонту и реконструкции объекта; 
• провести мероприятия по внесению сведений о границах ГТС в 

ЕГРН. 
В результате подпора и повышения уровня грунтовых вод активность 

заболачивания возрастает. 
Также могут наблюдаться процессы переработки берегов (абразия, 

оползнеобразование, оврагообразование). 
Подработанные территории в результате подземной отработки 

месторождений (техногенный процесс). 
Зажоры  
Осенью после перехода температуры воздуха через 00 С на реках 

появляются первые ледовые образования: сало, забереги и шуга. Кроме 
заберегов и сала на некоторых реках происходит образование донного льда и 
шуги. Обилие шуги вызывает в начальный период ледостава зажоры. Зажоры 
наблюдаются почти на всех реках района, но бывают не ежегодно. Зажоры 
образуются чаще всего на участках ниже полыней, в местах перелома 
продольного профиля, при сужении и резких изгибах русла. При зажорах 
наблюдаются значительные подъемы уровня воды, а иногда затопление 
хозяйственных объектов. На крупных реках в результате зажора уровень 
часто повышается более чем на 100 см. Длительность зажоров составляет 
около 1-10 дней, иногда продолжаются до 20 дней и более. 

Наледь.  
В период зажоров при уменьшении живого сечения потока из-за 

закупорки русла шугой и внутриводным льдом вода выходит на поверхность 
льда, образуя наледь. Явление наледей особенно характерно для малых рек 
района. В местах разветвления таких рек на отдельные потоки и рукава, 
обычно неглубокие, нарастание льда может привести к полной закупорке 
русла. В этом случае поступающая с верхних участков вода вырывается на 
поверхность льда и, разливаясь по нему тонкими слоями и застывая, образует 
наледь. Наледи могут образовываться в результате перемерзания некоторых 
участков рек в отдельные суровые зимы. Поступающие в них грунтовые 
воды начинают разливаться поверх льда, образуя наледи, которые могут 
достигать толщины 2-х и более метров. Наледи причиняют значительный 



ущерб гидротехническим сооружениям и различным постройкам, 
расположенным в поймах рек. 

Заторы.  
В период весеннего половодья на большинстве рек района 

формируются заторы льда на участках, изобилующих крутыми поворотами, 
островами, осередками, в местах сужений русла. Заторы образуются в первые 
дни ледохода, в начале подъема весеннего половодья. Продолжительность 
существования заторов обычно не превышает 4-5 дней, в отдельных случаях 
может достигать 7 дней. Заторы льда вызывают высокие подъемы воды, 
причем интенсивность повышения уровней иногда достигает 2-3 м в сутки. В 
отдельных случаях подъемы воды, образованные весенними заторами, могут 
привести к катастрофическим наводнениям. 

Возможные последствия опасных гидрологических процессов 
Последствия опасных гидрологических процессов приводят к 

разрушениям мостов, дорог, зданий, сооружений, приносят значительный 
материальный ущерб, а при больших скоростях движения воды (более 4 м/с) 
и большой высоте подъема воды (более 2 м) вызывают гибель людей и 
животных. Основной причиной разрушений являются воздействия на здания 
и сооружения гидравлических ударов массы воды, плывущих с большой 
скоростью льдин, различных обломков, плавсредств и т.п. 

8.2.2.3 Опасные метеорологические явления и процессы 

Метеорологические чрезвычайные ситуации – это опасные 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. 
 
К метеорологическим ЧС относятся: 

• метеорологические явления, связанные с движением воздуха в 
атмосфере; 

• метеорологические явления, связанные с высокими и низкими 
температурами; 

• метеорологические явления, связанные с выпадением осадков; 
• метеорологические явления, связанные с отложением льда и 

налипанием мокрого снега на электрических проводах; 
• метеорологические явления, связанные с образованием гололеда 

на дорогах; 
• туман. 

Сильные ветры (ураганы) 

К метеорологическим явлениям, связанным с движением воздуха в 
атмосфере, относятся: 

сильный ветер – движение воздуха относительно земной поверхности 



со скоростью или горизонтальной составляющей свыше 14 м/с; 
вихрь – атмосферное образование с вращательным движением воздуха 

вокруг вертикальной или наклонной оси; 
ураган – ветер разрушительной силы и значительной 

продолжительности, скорость которого превышает 32 м/с.; 
шторм – длительный очень сильный ветер со скоростью свыше 20 м/с, 

вызывающий сильные волнения на море и разрушения на суше; 
смерч – сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 

1000 м, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий 
большой разрушительной силой. Смерч является наиболее опасным 
природным явлением, связанным с движением воздуха в атмосфере; 

шквал – резкое кратковременное усилие ветра до 20– 30 м/с и выше, 
сопровождающееся изменением его направления и связанное с 
конвективными процессами; 

пыльная буря – перенос больших количеств пыли или песка сильным 
ветром, сопровождающийся ухудшением видимости, выдуванием верхнего 
слоя почвы вместе с семенами и молодыми растениями, засыпанием посевов 
и транспортных магистралей. 

Согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных 
воздействий» (Актуализованная редакция СНиП 22-01-95), территория 
Тыретского городского поселения относится к опасной зоне действия 
ураганов, так как скорость ветра может достигать 36 м/с, повторяемость 
ураганного ветра составляет 1 раз в 7-10 лет, при этом площадь поражения 
территории варьируется от 30 до 70%.  

В связи с возникновением сильных ветров на территории района 
возможно возникновение чрезвычайных ситуации техногенного характера, 
связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, а также усугублением обстановки 
в лесопожарный период. 

 
Сильные морозы (низкие температуры) 
К метеорологическим явлениям, связанным с высокими и низкими 

температурами, относятся: 
сильный мороз – это метеорологическое явление, когда ожидаемые и 

наблюдаемые отрицательные аномалии среднесуточных температур воздуха 
в ноябре – марте составляют в течение не менее 5 суток от -10 до -25°С и 
более или минимальная температура воздуха близка к экстремальным 
значениям; 

сильная жара – это метеорологическое явление, когда ожидаемые и 
наблюдаемые положительные аномалии среднесуточных температур воздуха 
в мае – августе в течение не менее 5 суток составляют +27°С и более или 
максимальная температура воздуха близка к экстремальным значениям. 

В летнее время может иметь место опасное агрометеорологическое 
явление – засуха. Засуха – это комплекс метеорологических факторов в виде 
продолжительного отсутствия осадков в сочетании с высокой температурой 
и понижением влажности воздуха, приводящий к нарушению водного 



баланса растений и вызывающий их угнетение или гибель. 
Сильные мороз и жара опасны для жизни и здоровья людей, 

отрицательно влияют на их трудоспособность, наносят ущерб сельскому 
хозяйству и промышленности. Также в такие периоды возрастает 
пожароопасность. Особую опасность долгие и экстремальные низкие 
температуры представляют для коммунального хозяйства вследствие 
промерзания труб водоснабжения на улицах и в помещениях, что приводит к 
отсутствию водоснабжения и водяного отопления в жилищах людей. 

Высокие и низкие температуры могут сопровождаться сильным 
ветром. В зимнее время опасны метели. Сильная метель – это перенос снега 
над поверхностью земли ветром при скорости более 15 м/с и видимости 
менее 500 м. Метель возможна в сочетании с выпадением снега, что 
приводит к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей. 

При сильных метелях и низких температурах нежелательно 
передвигаться вне населенных пунктов. Можно потерять ориентировку и 
замерзнуть. В автомобиле можно двигаться только по большим дорогам и 
шоссе. При выходе из машины не следует отходить от нее за пределы 
видимости. 

На территории Тыретского МО возможно понижение температуры 
окружающего воздуха в зимний период до 52º С. Низкие температуры могут 
держаться от 5 до 10 дней.  

Возможны нарушения функционирования систем ЖКХ, 
электроэнергетики, аварийные остановки теплоснабжения, а также 
усугубление обстановки, связанной с бытовыми пожарами, в результате 
большего использования обогревательных приборов. 

Град – атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года в виде 
частичек плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с 
ливневым дождем при грозе. Крупным градом считаются частички льда 
диаметром более 20 мм. Сильный град опасен для жизни и здоровья людей, 
может уничтожить посевы сельскохозяйственных культур, привести к 
повреждению крыш строений, транспортных средств. 

Ливень (сильный дождь) – это кратковременные атмосферные осадки 
большой интенсивности, обычно в виде дождя (дождя со снегом). Сильным 
дождем считается выпадение осадков 50 мм и более за 12 ч или 30 мм и 
более за 1 ч. Продолжительные сильные ливни – это выпадение 100 мм 
осадков и более за 2 сут. Сильные дожди могут вызывать наводнения, 
подтопления улиц, сход селей, затруднять движение транспорта. 

Сильный снегопад – это продолжительное интенсивное выпадение 
снега (20 мм осадков и более за 12 ч), приводящее к значительному 
ухудшению видимости и затруднению движения транспорта. 

Метеорологические явления, связанные с образованием льда и 
налипанием мокрого снега на электрические провода, представляют 
опасность для энергоснабжения, что может привести к обрыву проводов и 
нарушению энергоснабжения населенных пунктов и регионов.  



Гололед – это слой плотного льда, образующийся на земной 
поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя 
или тумана (растаявшего, а затем вновь замерзшего снега). Гололед опасен 
для пешеходов и автотранспорта. 

Туман – метеорологическое явление, скопление продуктов 
конденсации в виде капель или кристаллов, взвешенных в воздухе 
непосредственно над поверхностью земли, сопровождающееся значительным 
ухудшением видимости. Сильным туманом считается туман с видимостью 
менее 100 м. Из-за сильного тумана могут происходить автомобильные 
аварии, в аэропортах не могут совершать посадку самолеты. 

8.2.2.4 Возможные последствия природных пожаров 

Природные пожары – это неконтролируемые горения 
растительности, стихийно распространяющиеся по территории. 

Растительный покров территории поселения представлен разнотравно-
злаковыми луговыми степями, сельскохозяйственными угодьями, до 
предгорий произрастают подтаежные сосновые и лиственнично-сосновые 
травяно-зелено-мощные леса, переходящие в предгорьях в осиново-
березовые травяно-зелено-мошные леса.  

Причины возникновения пожаров в лесу принято делить на 
естественные и антропогенные. Основная причина возникновения лесных 
пожаров — деятельность человека, на сегодняшний день доля естественных 
пожаров (от молний) составляет около 7—8 %. Размеры пожаров делают 
возможным их визуальное наблюдение даже из космоса. Большую опасность 
в течение всего пожароопасного периода представляют 
несанкционированные палы травы. 

В зависимости от того, как распространяется огонь, пожары делятся на 
низовые, верховые и подземные: 

При низовом пожаре сгорает лесная подстилка, лишайники, мхи, 
травы, опавшие на землю ветки и т. п. Скорость движения пожара по ветру 
0,25—5 км/ч. Высота пламени до 2,5 м. Температура горения около 700 °C 
(иногда выше). 

Верховой лесной пожар охватывает листья, хвою, ветви, и всю крону, 
может охватить (в случае повального пожара) травяно-моховой покров 
почвы и подрост. Скорость распространения от 5—70 км/ч. Температура от 
900 °C до 1200 °C. Развиваются они обычно при засушливой ветреной погоде 
из низового пожара в насаждениях с низко опущенными кронами, в 
разновозрастных насаждениях, а также при обильном хвойном подросте. 
Верховой пожар — это обычно завершающаяся стадия пожара. Область 
распространения яйцевидно-вытянутая. 

Подземные (почвенные) пожары чаще всего связаны с возгоранием 
торфа, которое становится возможным в результате осушения болот. 
Распространяются со скоростью до 1 км в сутки. Могут быть малозаметны и 
распространяться на глубину до нескольких метров, вследствие чего 
представляют дополнительную опасность и крайне плохо поддаются 



тушению (Торф может гореть без доступа воздуха и даже под водой). Для 
тушения таких пожаров необходима предварительная разведка. 

Опасность любого вида лесного пожара состоит в выгорании 
кислорода, задымлении значительных территорий, высокой температуре. 
Главный ущерб – уничтожение растительности и фауны, нарушение 
экологического баланса, непосредственная опасность для жителей поселков 
и предприятий, находящихся вблизи от лесных массивов, нарушение 
движения автомобильного, речного, железнодорожного транспорта, другой 
инфраструктуры регионов, ухудшение здоровья человека. Последствия 
пожаров могут быть еще более серьезными, когда гибнут люди. Тушение 
лесных пожаров необходимо проводить незамедлительно и эффективно, 
чтобы ущерб был минимален. 

Поскольку пожары, особенно длительные, значительно изменяют 
состав воздушной среды, существует опасение об их вреде для здоровья 
людей, а именно: возможен вред для органов дыхания и для системы 
кровообращения. 

Наиболее неблагоприятными в пожароопасном отношении являются 
май – июнь, когда сохраняется ветреная погода, способствующая быстрому 
высыханию лесных горючих материалов и распространению возникших 
очагов пожаров на значительные площади. Пик горимости приходится на 
середину мая – начало июня. 

Основной поражающий фактор пожаров – высокая температура 
определяет размеры зоны поражения. Тепловое излучение из этой зоны 
способно привести к поражению людей и сельскохозяйственных животных, 
возгоранию горючих материалов, линий электропередач и связи на 
деревянных столбах; задымлению больших территорий; ограничению 
видимости. 

Основной причиной возникновения лесных (ландшафтных) пожаров 
является человеческий фактор в связи с массовым посещением населением 
лесов, а также проведение неконтролируемых палов травы. 

Опасность любого вида лесного пожара состоит в выгорании 
кислорода, задымлении значительных территорий, высокой температуре. 
Главный ущерб – уничтожение растительности и фауны, нарушение 
экологического баланса, непосредственная опасность для жителей поселения 
и предприятий, находящихся вблизи от лесных массивов, нарушение 
движения автомобильного, речного, железнодорожного транспорта, другой 
инфраструктуры поселения, ухудшение здоровья человека. Последствия 
пожаров могут быть еще более серьезными, когда гибнут люди. Тушение 
лесных пожаров необходимо проводить незамедлительно и эффективно, 
чтобы ущерб был минимален. 

Поскольку пожары, особенно длительные, значительно изменяют 
состав воздушной среды, существует опасение об их вреде для здоровья 
людей, а именно: возможен вред для органов дыхания и для системы 
кровообращения. 



На территории Тыретского МО переход лесных пожаров на населенные 
пункты возможен с малой долей вероятности. 

 

8.2.2.5 Описание применяемых методов оценки последствий 

опасных природных явлений 

Методика оценки последствий воздействий опасных природных 
явлений принята по материалам учебного пособия «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций» издание ГУП «Облиздат» г. Калуга 
2001 г., разработанной при участи Министерства РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. 

При опасном природном явлении – частота наступления чрезвычайной 
ситуации с гибелью человека составляет: 

 
Для определения степени риска ЧС применен метод укрупненных 

показателей, использующий статистические данные экономического 
развития региона и плотности расселения населения. 

В составе вероятного вреда учтен социальный ущерб и реальный 
ущерб объектам инфраструктуры и промышленности. 

Методом экспертных оценок проводилось соотнесение степени 
поражения территории опасным природным явлением со степенью опасности 
(ГОСТ Р 22.2.01-2015 (Приложение В) с разбиением на следующие зоны: 

- зона неприемлемого риска с величиной комплексного риска 1 - 
1,0*10-3; 

- зона жесткого контроля с величиной комплексного риска 1,00*10-3 - 
1,00*10-5; 

- зона приемлемого риска с величиной комплексного риска менее 
1,0*10-5. 

Последствия землетрясений 
При расчетах возможных последствий землетрясений использована 

методика прогнозирования последствий землетрясений, разработанная 
Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГО ЧС), Москва 
2000 г. 

Методика предназначена для прогнозирования последствий сильных 
землетрясений в пределах территории, подвергшейся сейсмическому 
воздействию.  

Методика позволяет определить: 
• количество человек, получивших смертельное поражение, а 

также число раненых; 
• количество человек, оставшихся без крова; 
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• количество зданий, получивших обвалы, частичные разрушения, 
тяжелые, умеренные и легкие повреждения (5, 4, 3, 2 и 1 степени 
повреждения); 

• количество аварий на коммунально-энергетических сетях (КЭС); 
• пожарную обстановку. 

В методике применяется вероятностный подход при определении 
потерь людей и объемов разрушений. 

Вероятностный подход обусловлен тем, что ситуация, в которой могут 
оказаться люди, носит ярко выраженный случайный характер. Невозможно 
достоверно определить интенсивность землетрясения в районе расположения 
каждого конкретного здания. Эта интенсивность с разной вероятностью 
может принимать значения от небольших величин до девяти и более баллов. 

При воздействии одинаковых сейсмических нагрузок на однотипные 
здания, будет существовать разная вероятность разрушения зданий. На 
характер разрушения зданий влияет разброс прочности материалов, 
отклонения в размерах и качестве строительных материалов от проектных 
значений и другие факторы. 

Принимается, что объем разрушений и людские потери, в основном, 
определяются двумя факторами - интенсивностью землетрясения (моделью 
воздействия) и сопротивлением этому воздействию (законами разрушений - 
для зданий, сооружений и законами поражения - для людей). Все другие 
факторы, влияющие в той или иной степени на последствия землетрясения, 
учитываются через эти факторы. 

 
Для заблаговременного прогнозирования интенсивности землетрясения 

на исследуемой территории используются карты общего сейсмического 
районирования (России ОСР-2016).  

Интенсивность землетрясения I (от англ. intensity) – мера воздействия 
колебания грунта на внешнюю среду, оценивается по двенадцати балльной 
шкале. 

 
При проведении оценки последствий землетрясений используется 

классификация зданий, приведенная в Международной модифицированной 
сейсмической шкале (MMSK-86). В соответствии с этой шкалой здания 
разделяются на две группы: 

здания и типовые сооружения без антисейсмических мероприятий; 
здания и типовые сооружения с антисейсмическими мероприятиями. 
Здания и типовые сооружения с антисейсмическими мероприятиями 

разделяются на типы: 
Тип С7 — Типовые здания и сооружения всех видов (кирпичные, 

блочные панельные, бетонные, деревянные, щитовые и др.) с 
антисейсмическими мероприятиями для расчетной сейсмичности 7 баллов. 

Тип С8 — Типовые здания и сооружения всех видов с 
антисейсмическими мероприятиями для расчетной сейсмичности 8 баллов. 



Тип С9 — Типовые здания и сооружения всех видов с 
антисейсмическими мероприятиями для расчетной сейсмичности 9 баллов. 

По результатам сейсмического воздействия на здания и сооружения (в 
соответствии с MMSK-86) рассматривается пять степеней повреждения 
зданий: 

d=1 — Легкие повреждения. Слабые повреждения материала и 
неконструктивных элементов здания:  

тонкие трещины в штукатурке;  
откалывание небольших кусков штукатурки;  
тонкие трещины в сопряжениях перекрытий со стенами и стенового 

заполнения с элементами каркаса;  
между панелями в разделке печей и дверных коробок; 
тонкие трещины в перегородках, карнизах, фронтонах, трубах. 
Видимые повреждения конструктивных элементов отсутствуют. Для 

ликвидации повреждений достаточен текущий ремонт здания.  
d=2 — Умеренные повреждения. Значительные повреждения 

материала и неконструктивных элементов здания, падение пластов 
штукатурки, сквозные трещины в перегородках, глубокие трещины в 
карнизах и фронтонах, выпадение кирпичей из труб, падение отдельных 
черепиц. Слабые повреждения несущих конструкций: 

тонкие трещины в несущих стенах;  
незначительные деформации и небольшие отколы бетона или раствора 

в узлах каркаса и стыках панелей. Для ликвидации повреждения необходим 
капитальный ремонт здания. 

d=3 — Тяжелые повреждения. Разрушения неконструктивных 
элементов здания:  

обвалы частей перегородок, карнизов, фронтонов, дымовых труб. 
Значительные повреждения несущих конструкций;  

сквозные трещины в несущих стенах, значительные деформации 
каркаса, заметные сдвиги панелей, выкрашивание бетона в узлах каркаса. 
Возможен восстановительный ремонт здания. 

d=4 — Частичные разрушения несущих конструкций:  
проломы и вывалы в несущих стенах;  
разрывы стыков и узлов каркаса;  
нарушение связей между частями здания;  
обрушение отдельных панелей перекрытия;  
обрушение крупных частей здания. Здание подлежит сносу. 
d=5 - Обвалы:  
обрушение несущих стен и перекрытия;  
полное разрушение зданий. 
 
Характер повреждения зданий в значительной степени зависит от 

конструктивных схем этих зданий. 
В каркасных зданиях преимущественно разрушаются узлы каркаса 

вследствие возникновения в этих местах значительных изгибающих 



моментов и поперечных сил. Особенно сильные повреждения получают 
основания стоек и узлы соединения ригелей со стойками каркаса. 

В крупнопанельных и крупноблочных зданиях наиболее часто 
разрушаются стыковые соединения панелей и блоков между собой и с 
перекрытиями. При этом наблюдается взаимное смещение панелей, 
раскрытие вертикальных стыков, отклонение панелей от первоначального 
положения, а в некоторых случаях обрушение панелей. 

Для зданий с несущими каменными стенами и стенами из местных 
материалов характерны следующие повреждения: 

появление трещин в зданиях; 
обрушение торцовых стен; 
сдвиг, а иногда и обрушение перекрытий; 
обрушение отдельно стоящих стоек и, особенно, печей и дымовых 

труб. 
Наиболее устойчивыми к сейсмическому воздействию являются 

деревянные рубленные и каркасные дома. Как правило, такие здания 
сохраняются, и только при интенсивности 8 баллов и более наблюдается 
изменение геометрии здания и в некоторых случаях обрушение крыш. 

 
Разрушение и повреждение зданий в полной мере характеризуется 

законами разрушения. Под законами разрушения зданий понимают 
зависимость между вероятностью повреждения зданий и интенсивностью 
проявления землетрясения в баллах. Законы получены на основе анализа 
статистических материалов по повреждению и разрушению жилых, 
общественных и промышленных зданий от воздействия землетрясений 
разной интенсивности. 

Математическое ожидание количества зданий со степенью 
повреждения d определяется по формуле: 

 
где Vi — численность зданий i-го типа в населенном пункте; 
    n — число типов рассматриваемых зданий (максимальное число 

типов зданий n = 6: A, Б, B, C7, C8, C9); 
   СVi — вероятности повреждения зданий i-го типа, полученные на 

основании анализа законов разрушения зданий. 
 
Вероятности СVi повреждения зданий различного типа в зависимости 

от интенсивности землетрясения представлены в следующей таблице. 
 

 
Типы зданий 

Степень 
повреждения 

Вероятности повреждения зданий при 
интенсивности землетрясений в баллах 
6 7 8 9 10 11 12 
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Типы зданий 

Степень 
повреждения 

Вероятности повреждения зданий при 
интенсивности землетрясений в баллах 
6 7 8 9 10 11 12 

 
 
С7 

1 
2 
3 
4 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

0,09 
0,01 
0 
0 
0 

0,4 
0,34 
0,13 
0,02 
0 

0,01 
0,15 
0,34 
0,34 
0,16 

0 
0 
0 
0,1 
0,9 

0 
0 
0,02 
0,14 
0,84 

0 
0 
0 
0 
1 

 
 
С8 

1 
2 
3 
4 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

0,01 
0 
0 
0 
0 

0,36 
0,1 
0,02 
0 
0 

0,13 
0,37 
0,34 
0,13 
0,03 

0 
0,02 
0,14 
0,34 
0,50 

0 
0 
0 
0,02 
0,98 

0 
0 
0 
0 
1 

 
 
С9 

1 
2 
3 
4 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0,09 
0,01 
0 
0 
0 

0,4 
0,34 
0,13 
0,02 
0 

0,01 
0,15 
0,34 
0,34 
0,16 

0 
0 
0,02 
0,14 
0,84 

0 
0 
0 
0 
1 

 
Математическое ожидание потерь людей в населенных пунктах 

определяется по формуле 

 
где R — вероятность размещения людей в зданиях; 
n – число типов рассматриваемых зданий; 
Ni — численность людей в зданиях i-ого типа, чел.; 
CNi — вероятность поражения людей в зданиях i-ого типа, полученная 

на основании анализа законов поражения людей. 
M(Nj) – математическое ожидание потерь j–ой степени (общих, 

безвозвратных). 
Значения R принимаются на основе обработки статистических 

материалов. В качестве средних показателей могут быть приняты значения: 
с 23 до 7 часов   R = 1; 
с 7  до 9 часов   R = 0,6; 
с 9 до 18 часов   R = 0,7; 
с 18 до 20 часов   R = 0,65; 
с 20 до 23 часов   R = 0,9. 
 
Вероятности CNi общих и безвозвратных потерь людей в зданиях 

различного типа (по классификации MMSK-86) при землетрясениях: 
 

 
Типы зданий 

 
Степень  
поражения людей 

Вероятность потерь людей в зданиях различного 
типа при интенсивности землетрясения в баллах 
6 7 8 9 10 11 12 

Безвозвратные 0 0 0,05 0,38 0,59 0,6 0,6 
С7 Общие 0 0 0,03 0,39 0,90 0,97 0,97 

Безвозвратные 0 0 0,01 0,18 0,53 0,6 0,6 
С8 Общие 0 0 0,004 0,14 0,70 0,96 0,97 
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Типы зданий 

 
Степень  
поражения людей 

Вероятность потерь людей в зданиях различного 
типа при интенсивности землетрясения в баллах 
6 7 8 9 10 11 12 

Безвозвратные 0 0 0 0,05 0,38 0,59 0,6 
С9 Общие 0 0 0 0,03 0,39 0,90 0,97 

Безвозвратные 0 0 0 0,01 0,18 0,53 0,6 
 
Количество аварий на коммунально-энергетических системах 

(КЭС) определяются из условия, что на 1 км2 разрушенной части 
населенного пункта приходится 6 – 8 аварий 

Эти данные получены на основании анализа последствий 
разрушительных землетрясений. 

Общее количество аварий на КЭС распределяют: 
на системы теплоснабжения – 15 %; 
электроснабжения, водоснабжения и канализации – по 20 %; 
Причины, вызывающие повреждения КЭС, можно разделить на 2 

группы. К первой группе относятся причины, связанные с волновым 
движением грунта, вследствие чего в элементах КЭС появляются 
растягивающие и сдвигающие усилия, которые вызывают движение 
подземных коммуникаций и сооружений КЭС – коллекторов, трубопроводов, 
колодцев, кабельных линий. 

Ко второй группе относятся причины, связанные с разрушением вводов 
в наземные здания и сооружения, а также повреждения элементов КЭС 
обломками зданий. 

Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения 
водопроводных труб и канализационных коллекторов и ожоги людей при 
разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения. 

 
Число очагов пожаров определяется масштабами разрушений. Анализ 

последствий землетрясений показывает, что в среднем в половине числа 
зданий, получивших частичные разрушения (4 степень) и обвалы (5 степень), 
возможно возникновение пожаров. 

Последствия наводнений 
При расчетах возможных последствий наводнений используют 

«Методику определения размера вреда, который может быть причинен 
жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических 
лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (за исключением 
судоходных и портовых гидротехнических сооружений)"утвержденная 
Приказом Ростехнадзора от 10.12.2020 N 516, (зарегистрировано в Минюсте 
России 24.12.2020 N 61785). 

Для определения возможных последствий наводнений выполняются 
следующие действия: 

разбивка общей площади затопления на зоны сильного, среднего и 
слабого воздействия с выделением по каждой зоне: земель, занятых 
населенными пунктами или промышленными объектами; земель 



сельскохозяйственного назначения; земель, занятых естественными 
природными ландшафтами; 

составление перечня затронутых населенных пунктов и сбор сведений 
о количестве проживающего в них населения, характере жилых строений и 
размерах приусадебных участков; 

определение участков затрагиваемых транспортных коммуникаций и 
линий связи; 

выявление прочих специфических объектов. 
 
Отнесение территории к той или иной зоне воздействия производится 

по критериям, представленным в следующей таблице:  
 

ШКАЛА ТЯЖЕСТИ РАЗРУШЕНИЙ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 

Жилые здания Сильные 
разрушения 

Средние 
разрушения 

Слабые 
разрушения 

H, м V, 
м/с 

T, 
час 

H, м V, 
м/с 

T, 
час 

H, м V, 
м/с 

T, 
час 

Сборные деревянные жилые 
дома 

3 2 48 2,5 1,5 24 1 1 12 

Деревянные дома 
(1 - 2 этажа) 

3,5 2 48 2,5 1,5 24 1 1 12 

Легкие 1 - 2-этажные 
бескаркасные постройки 

3,5 2 72 2,5 1,5 48 1 1 24 

Кирпичные дома малой 
этажности (1 - 3 этажа) 

4 2,5 50 3 2 100 2 1 50 

Дома повышенной этажности (4 
этажа и более) 

6 3 240 4 2,5 170 2,5 1,5 100 

H - глубина затопления, V - скорость потока воды, T - продолжительность затопления 

 
ШКАЛА ТЯЖЕСТИ РАЗРУШЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Тип зданий 
Сильные разрушения Средние разрушения Слабые разрушения 
H,  
м 

V, 
м/с 

T,  
час 

H,  
м 

V, 
м/с 

T,  
час 

H,  
м 

V, 
м/с 

T,  
час 

Кирпичные мало-
этажные здания 
(1-3) этажи 

4 2,5 170 3 2 100 2 1 50 

Промышленные 
здания с легким 
металлическим 
каркасом 

5 2,5 170 3,5 2 100 2 1,5 50 

Бетонные и 
железобетонные 
здания анти-
сейсмической 

12 4 - 9 3 240 4 1,5 170 



конструкции 
Примечание: (Н — глубина затопления, V — скорость течения, Т — 

продолжительность затопления) 
Степень разрушения (утраты остаточной балансовой стоимости) по 

зонам принята следующая: 
• зона сильных разрушений - К1 = 0,7; 

• зона средних разрушений - К2= 0,3; 
• зона слабых разрушений - К3 = 0,1. 
 
Отнесение территории к той или иной зоне разрушений производится, 

если хотя бы один из критериев превосходит указанные значения. 
 
Оценка возможных потерь производится в процентах от численности 

населения, проживающего в различных зонах. Необходимые для расчета 
данные помещены в следующей таблице: 

 
Зона воздействия Общие потери 

(%) 
Из общего числа потерь 

Днем Ночью Безвозвратные (%) Возвратные (%) 
Днем Ночью Днем Ночью 

зона сильного воздействия 13 25 10 20 90 80 
зона среднего воздействия 5 15 7 15 93 85 
зона слабого воздействия 2 10 5 10 95 90 

 
При этом рассматривается наиболее опасный вариант развития 

событий – ночь. 
 

Последствия сильных ветров 
При расчетах возможных последствий ураганов и бурь использована 

методика оценки последствий ураганов, разработанная Всероссийским 
научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГО ЧС), Москва 1994 г. 

Методика позволяет решать следующие задачи: 
оценка и прогнозирование разрушений зданий и сооружений на 

территории населенных пунктов; 
определение характеристик разрушений; 
оценка и прогнозирование потерь населения в разрушенных зданиях. 
 
За основное воздействие на здание и сооружения принимается 

скоростной напор воздушного потока и продолжительность его воздействия. 
В качестве обобщенной характеристики воздействия принимается скорость 
ветра или его сила (в баллах) по шкале Бофорта. 

Степень разрушения зданий и сооружений определяется превышением 
фактической скорости над расчетной в месте их расположения. Под 
расчетной скоростью ветра понимается максимальная скорость ветра, при 
которой здания и сооружения не получают разрушений. 



При выборе типа наземного здания используется следующая 
классификация зданий по этажности: 

малоэтажные (до 4-х этажей); 
среднеэтажные (от 5 до 8 этажей); 
На основании данных о застройке исследуемой территории и с учетом 

параметров и частоты возникновения опасного природного явления 
выполняется оценка степеней разрушений зданий и сооружений. 

Принимаются следующие возможные степени разрушения: 
слабая - разрушение наименее прочных конструкций зданий и 

сооружений: заполнений дверных и оконных проемов; 
небольшие трещины в стенах; откалывание штукатурки; 
падение кровельных черепиц; трещины в дымовых трубах или 
падение их отдельных частей;  

средняя - разрушение перегородок, кровли, части сооружения, большие 
и глубокие трещины в стенах, падение дымовых труб, 
разрушение оконных и дверных заполнений, появление 
трещин в стенах; 

сильная - значительные деформации несущих конструкций, сквозные 
трещины и проломы в стенах, обрушения части стен и 
перекрытий верхних этажей, деформация перекрытий нижних 
этажей. 

полная - полное разрушение несущих конструкций приводящее к 
обрушению здания. Здание восстановлению не подлежит. 

 
Разрушение и повреждение зданий в полной мере характеризуется 

законами разрушения. Под законами разрушения зданий понимают 
зависимость между вероятностью повреждения зданий и скоростью ветра. 
Законы получены на основе анализа статистических материалов по 
повреждению и разрушению жилых, общественных и промышленных зданий 
от воздействия ветра разной интенсивности. 

Математическое ожидание количества зданий со степенью 
повреждения d определяется по формуле: 

 
где Vi — численность зданий i-го типа в населенном пункте; 
    n — число типов рассматриваемых зданий; 
   СVi — вероятности повреждения зданий i-го типа, полученные на 

основании анализа законов разрушения зданий. 
Учитывается, что скоростной напор воздушного потока и 

продолжительность его воздействия в различных частях застройки будет 
различна. 

Согласно сведениям, представленным в учебном издании Тамбовского 
государственного технического университета «Физико-технические основы 
проектирования зданий и сооружений» (Тамбов Издательство ТГТУ 2003) 
скорость ветра по отношению к загородным условиям снижается в 
зависимость от плотности застройки:  

в застройке плотностью до 20 % – на 20 %;  
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плотностью от 20 до 30 % – на 20…50 %; 
плотностью более 30 % более чем на 50 %. 
Примечание: под плотностью застройки понимается отношение 

площади, занятой зданиями, к общей площади рассматриваемой территории. 
В качестве поражающих факторов рассматриваются обломки зданий и 

сооружений. Для определения математического ожидания потерь населения 
используется закон поражения людей. Под законом поражения людей 
понимается зависимость между вероятностью поражения людей и 
интенсивностью явления.  

Математическое ожидание потерь людей в населенных пунктах 
определяется по формуле 

 
где R — вероятность размещения людей в зданиях; 
n – число типов рассматриваемых зданий; 
Ni — численность людей в зданиях i-ого типа, чел.; 
CNi — вероятность поражения людей в зданиях i-ого типа, полученная 

на основании анализа законов поражения людей. 
M(Nj) – математическое ожидание потерь j–ой степени (общих, 

безвозвратных). 
Значения R принимаются на основе обработки статистических 

материалов. В качестве средних показателей могут быть приняты значения: 
с 23 до 7 часов   R = 1; 
с 7  до 9 часов   R = 0,6; 
с 9 до 18 часов   R = 0,7; 
с 18 до 20 часов   R = 0,65; 
с 20 до 23 часов   R = 0,9. 
 
В зависимости от степени разрушения зданий определяются 

возможные потери населения: 
Структура 
потерь, % 

Степени разрушения зданий 
Слабая Средняя Сильная Полная 

Общие 5 30 60 100 
Безвозвратные 0 8 15 60 
Санитарные 5 22 45 40 

 
Аварии (ЧС) связанные с воздействиями природного характера  
Воздействие урагана со скоростью 37,0 м/с («Сборник методик по 

прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в 
РСЧС». Книга 2)  

Согласно выполненной оценке, в результате урагана здания и 
сооружения, технологическое оборудование, а также различные 
коммуникации (системы водоснабжения, электроснабжения и др.) объектов, 
расположенных на территории МО, могут получить «слабые» и «средние» 
разрушения. Слабые разрушения от воздействия урагана для зданий 

( ) ∑
=

⋅=
n

1i

iij CNRNM



заключаются в – разрушении наименее прочных конструкций зданий и 
сооружений, заполнений дверных и оконных проемов, небольшие трещины в 
стенах, откалывание штукатурки; для технологического оборудования – 
повреждение отдельных деталей, электропроводки, приборов автоматики; 
для резервуаров – небольшие вмятины, деформация трубопроводов, 
повреждения запорной арматуры; для трубопроводов – повреждения 
стыковых соединений, частичное повреждение КИП.  

Средние разрушения от воздействия урагана для зданий заключаются в 
– разрушении внутренних перегородок, кровли, части оборудования, 
большие и глубокие трещины в стенах, разрушение дверных и оконных 
заполнений, появление трещин в стенах; для технологического оборудования 
– повреждение шестерен и повреждение передаточных механизмов, обрыв 
маховиков и рычагов управления, разрыв приводных ремней; для 
резервуаров –  смещение на опорах, деформация оболочек, подводящих 
трубопроводов, повреждения запорной арматуры; для трубопроводов – 
разрывы стыковых соединений, повреждения КИП и запорной арматуры, 
переломы труб на вводах в отдельных местах.  

Воздействие урагана со скоростью 32,0 м/с 
(«Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, 

катастроф, стихийных бедствий в РСЧС». Книга 2)  
Согласно выполненной оценке, в результате урагана здания и 

сооружения, технологическое оборудование, а также различные 
коммуникации (системы водоснабжения, электроснабжения и др.) объектов, 
расположенных на территории МО, могут получить «слабые» разрушения.  

Слабые разрушения от воздействия урагана для зданий заключаются в 
– разрушении наименее прочных конструкций зданий и сооружений, 
заполнений дверных и оконных проемов, небольшие трещины в стенах, 
откалывание штукатурки; для технологического оборудования – 
повреждение отдельных деталей, электропроводки, приборов автоматики; 
для резервуаров – небольшие вмятины, деформация трубопроводов, 
повреждения запорной арматуры; для трубопроводов – повреждения 
стыковых со единений, частичное повреждение КИП. 

Воздействие землетрясения интенсивностью 8 баллов 

(«Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, 
катастроф, стихийных бедствий в РСЧС». Книга 1)  

Согласно выполненной оценке, в результате воздействия 
землетрясения здания и сооружения, технологическое оборудование, а также 
различные коммуникации (системы водоснабжения, электроснабжения и др.) 
объектов, расположенных на территории МО, могут получить «слабые» и 
«средние» раз- 
рушения.  

Слабые разрушения от воздействия землетрясения будут заключаться 
для зданий – в частичном разрушении внутренних перегородок, кровли 
деревянных и оконных коробок, легких пристроек и др.  



Основные несущие конструкции сохраняются. Для полного 
восстановления потребуется капитальный ремонт. Для коммунально-
энергетических сетей – частичное повреждение труб, оборудования 
контрольно-измерительных приборов, незначительная деформация опор 
линий электропередач, частичное повреждение верхней части колодцев, 
незначительные повреждения запорной арматуры, небольшие вмятины на 
оболочках резервуаров и емкостей. При восстановлении меняются 
поврежденные элементы.  

Средние разрушения от воздействия землетрясения будут заключаться 
для производственных и административных зданий – разрушение меньшей 
части несущих конструкций, большая часть несущих конструкций 
сохраняется и лишь частично деформируется, может сохраниться часть 
ограждающих конструкций стен, однако, при этом второстепенные и 
несущие конструкции могут быть частично разрушены (здания выводятся из 
строя, но могут быть восстановлены); для коммунально-энергетических 
сетей – разрыв и деформация труб в отдельных местах, повреждение стыков, 
и оборудования, вывод из строя контрольно-измерительных приборов, 
деформация и разрушение отдельных опор линий электропередачи, 
схлестывание и обрыв проводов (при восстановлении выполняется 
капитальный ремонт с заменой поврежденных элементов).  

Воздействие землетрясения интенсивностью 7 баллов  

(«Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, 
катастроф, стихийных бедствий в РСЧС». Книга 1)  

Согласно выполненной оценке, в результате воздействия 
землетрясения здания и сооружения, технологическое оборудование, а также 
различные коммуникации (системы водоснабжения, электроснабжения и др.) 
объектов, расположенных на территории МО, могут получить «слабые» 
разрушения.  

Слабые разрушения от воздействия землетрясения будут заключаться 
для зданий – в частичном разрушении внутренних перегородок, кровли 
деревянных и оконных коробок, легких пристроек и др.  

Основные несущие конструкции сохраняются. Для полного 
восстановления потребуется капитальный ремонт. Для коммунально-
энергетических сетей – частичное повреждение труб, оборудования 
контрольно-измерительных приборов, незначительная деформация опор 
линий электропередач, частичное повреждение верхней части колодцев, 
незначительные повреждения запорной арматуры, небольшие вмятины на 
оболочках резервуаров и емкостей. При восстановлении меняются 
поврежденные элементы.  

Последствия воздействия града 

Расчеты последствий воздействия града основаны на РД 52.37.722–
2009 «Районирование территории по градоопасности». Разработан 
Государственным учреждением «Высокогорный геофизический институт» 
Росгидромета. утверждён (введен в действие) Приказом Росгидромета № 108 
от 02.04.2010. 



Настоящий руководящий документ устанавливает критериальные 
значения средней годовой повторяемости числа дней с градом и 
районирование территории Российской Федерации (РФ) по градоопасности 
на основе исследования климатологии града по данным наблюдений 
метеорологических станций, постов, радиолокационной сети Росгидромета, а 
также данным органов сельского хозяйства о площадях градобитий. 

В качестве основных параметров оценки градоопасности 
рассматриваемой территории принимается осредненные за весь период 
наблюдений значения: 

− среднего годового числа дней с градом; 
− среднего годового процента гибели сельскохозяйственных культур от 

градобитий. 
Приняты следующие зоны степени градоопасности: 

• высокая градоопасность; 
• повышенная градоопасность; 
• средняя градоопасность; 
• низкая градоопасность; 
• слабая градоопасность. 

Последствия природных пожаров 

В зависимости от того, где распространяется огонь, пожары делятся на 
низовые, верховые и подземные: 

Низовой пожар 

При низовом пожаре сгорает лесная подстилка, лишайники, мхи, 
травы, опавшие на землю ветки и т. п. Скорость движения пожара по ветру 
0,25-5 км/ч. Высота пламени до 2,5 м. Температура горения около 700 °C 
(иногда выше). 

Низовые пожары бывают беглые и устойчивые: 
При беглом низовом пожаре сгорает верхняя часть напочвенного 

покрова, подрост и подлесок. Такой пожар распространяется с большой 
скоростью, обходя места с повышенной влажностью, поэтому часть площади 
остается незатронутой огнем. Беглые пожары в основном происходят весной, 
когда просыхает лишь самый верхний слой мелких горючих материалов. 

Устойчивые низовые пожары распространяются медленно, при этом 
полностью выгорает живой и мертвый напочвенный покров, сильно 
обгорают корни и кора деревьев, полностью сгорают подрост и подлесок. 
Устойчивые пожары возникают преимущественно с середины лета. 

Верховой пожар 

Верховой лесной пожар охватывает листья, хвою, ветви, и всю крону, 
может охватить (в случае повального пожара) травяно-моховой покров 
почвы и подрост. Скорость распространения от 5-70 км/ч. Температура от 
900 °C до 1200 °C. Развиваются они обычно при засушливой ветреной погоде 
из низового пожара в насаждениях с низко опущенными кронами, в 
разновозрастных насаждениях, а также при обильном хвойном подросте. 



Верховой пожар — это обычно завершающаяся стадия пожара. Область 
распространения яйцевидно-вытянутая. 

Верховые пожары, как и низовые, могут быть беглыми (ураганными) и 
устойчивыми (повальными): 

Ураганный пожар распространяется со скоростью от 7 до 70 км/ч. 
Возникают при сильном ветре. Опасны высокой скоростью распространения. 

При повальном верховом пожаре огонь движется сплошной стеной от 
надпочвенного покрова до крон деревьев со скоростью до 8 км/ч. При 
повальном пожаре лес выгорает полностью. 

При верховых пожарах образуется большая масса искр из горящих 
ветвей и хвои, летящих перед фронтом огня и создающих низовые пожары за 
несколько десятков, а в случае ураганного пожара иногда за несколько сотен 
метров от основного очага. 

Подземный пожар 

Подземные (почвенные) пожары в лесу чаще всего связаны с 
возгоранием торфа, которое становится возможным в результате осушения 
болот. Распространяются со скоростью до 1 км в сутки. Могут быть 
малозаметны и распространяться на глубину до нескольких метров, 
вследствие чего представляют дополнительную опасность и крайне плохо 
поддаются тушению (Торф может гореть без доступа воздуха и даже под 
водой). Для тушения таких пожаров необходима предварительная разведка. 

Классификация лесных пожаров по силе 

В зависимости от характера возгорания и состава леса лесные пожары 
подразделяются на низовые, верховые и почвенные. 

По скорости распространения огня низовые и верховые пожары 
делятся на устойчивые и беглые. Скорость распространения: 

- слабого низового пожара не превышает 1 м/мин (Высота слабого 
низового пожара до 0,5 м); 

- среднего от 1 м/мин до 3 м/мин (Высота среднего — до 1,5 м); 
- сильного свыше 3 м/мин. (Высота сильного — свыше 1,5 м); 
Верховой пожар, скорость распространения: 
- слабый до 3 м/мин, 
- средний до 100 м/мин, 
- сильный свыше 100 м/мин. 
Сила почвенного пожара определяется по глубине выгорания: 
- слабым почвенным (подземным) пожаром считается такой, у которого 

глубина прогорания не превышает 25 см, 
- средним — 25-50 см, 
- сильным — более 50 см. 
Оценка по площади: 
- загорание — огнём охвачено 0,1-2 гектара 
- малый — 2-20 га 
- средний — 20-200 га 
- крупный — 200—2000 га 
- катастрофический — более 2000 га 



Средняя продолжительность лесных крупных пожаров 10-15 суток при 
выгорающей площади — 450—500 гектаров. 

8.2.2.6 Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных 

ситуаций природного характера 

Результаты оценки последствий опасных геологических процессов 
Территория Тыретского муниципального образования относится к 

сейсмическому району с расчетной сейсмической активностью в баллах 
шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней 
сейсмической опасности А(10 %), В(5 %), С(1 %) в баллах. 

- Тыретское поселение входит в зону с сейсмической активностью – 7-
7-8 баллов. 

Возможные степени разрушений определяются интенсивностью 
землетрясения силой выше 9 баллов, при котором будут гарантированно 
присутствовать высокие степени разрушения. При интенсивности меньше 9 
баллов частота явления возрастает, а вероятность возможных последствий 
для населения, в том числе, показатели ущерба снижаются и стремятся к 
нулю.  

Проведена экспертная оценка опасных геологических процессов как 
источника возможного ущерба. 

Зона приемлемого риска 

Участки, с условиями для строительства средней сложности. 
В геологическом строении верхней части разреза преобладают 

глинистые и суглинистые отложения с прослоями и линзами песков.  
Проявление опасных геологических процессов возможно. 
Зона жесткого контроля 

Участки со сложными условиями для строительства, при строительстве 
на которых требуются значительные работы по инженерной подготовке 
территории и мероприятия по усилению фундамента. 

- склоны речных долин; 
- поверхности надпойменных террас и водоразделов. 
Для территории характерна эрозия, гравитационные процессы, а также 

наличие в основании сооружений слабоструктурных элювиальных 
глинистых грунтов. 

При градостроительном освоении территории со сложными условиями 
для строительства необходимо проведение сложных дорогостоящих 
мероприятий по инженерной подготовке и защите от опасных геологических 
процессов. 

Зона неприемлемого риска 

Участки с особо сложными условиями для строительства (территории с 
такими условиями исключаются из масштабного градостроительного 
освоения до проведения особо сложных мероприятий по инженерной 
подготовке). 

Территории с особо сложными условиями, исключаемые из 
масштабного градостроительного освоения: 



- территории возможного сдвижения пород (подработанные 
территории). 

Для освоения этих территорий необходимы особо сложные 
мероприятия по инженерной подготовке и защите территории от опасных 
геологических процессов. 

8.2.2.9 Результаты оценки последствий опасных гидрологических 

явлений и процессов 

Проведена экспертная оценка опасного природного явления как 
источника возможного ущерба для исследуемой территории. 

Вывод: последствия проявления опасного природного явления не 
способны существенно нарушить жизнедеятельность исследуемой 
территории. 

8.2.3 Перечень возможных источников ЧС биолого-социального 
характера 

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация - ГОСТ Р 22.0.04-95 - 
состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-
социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории 
нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, 
существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, 
возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения 
инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и 
растений. 

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - ГОСТ Р 
22.0.04-95 - особо опасная или широко распространенная инфекционная 
болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате 
которой на определенной территории произошла или может возникнуть 
биолого-социальная чрезвычайная ситуация. 

В качестве источников биолого-социальной ЧС рассматриваются:  
- биологически опасные объекты; 
- эпидемии; 
- инфекционные заболевания 
На территории отсутствуют биологически опасные объекты, аварии на 

которых могут привести к возникновению ЧС, связанных с опасными 
инфекционными заболеваниями. 

Относительно низкое благоустройство населенных пунктов, отсутствие 
очистных сооружений, недостаточное обеззараживание питьевой воды, 
наряду с систематическим загрязнением водоемов, представляют 
значительную опасность возникновения массовых кишечных инфекционных 
заболеваний с фекально-оральным механизмом передачи. 

На территории Тыретского муниципального образования отсутствуют 
скотомогильники, в том числе сибиреязвенные скотомогильники. 

Потенциальную угрозу представляют постоянно действующие на 
территории поселения активные очаги таких природно-очаговых 



заболеваний, как клещевой энцефалит, иксодовые клещевые боррелиозы 
(ИКБ). 

Дополнительными факторами риска инфицирования людей является 
употребление в пищу мяса и продуктов животного происхождения без 
наличия ветеринарного свидетельства, приобретенного в местах 
несанкционированной продажи. Такие на территории поселения также 
отсутствуют. 

Возможные опасности. 
Биологическая опасность — отрицательное воздействие биологических 

патогенов (от прионов и микроорганизмов до многоклеточных паразитов), 
создающих опасность в медико-социальной, технологической, 
сельскохозяйственной и коммунальной сферах. 

Биологическое воздействие - возникает вследствие распространения 
природных инфекций, несанкционированной утечки или преднамеренного 
распыления болезнетворных микроорганизмов, токсинов и других 
биологически опасных веществ. Оно заключается в заражении организмов, 
местности, растительности, воды, продуктов питания, сельскохозяйственного 
сырья, фуража болезнетворными организмами и веществами, возникновении 
инфекционной заболеваемости людей, животных и растений, в т.ч. в форме 
эпидемий, эпизоотий, эпифитотий. К биологическим воздействиям может 
быть отнесено и воздействие на сельскохозяйственные растения массово 
распространившихся сельскохозяйственных вредителей. 

Причиной ЧС биологического характера может стать стихийное 
бедствие, крупная авария или катастрофа, разрушение объекта, связанного с 
исследованиями в области инфекционных заболевании, а также привнесение 
в страну возбудителей с сопредельных территорий (террористический акт, 
военные действия). 

Возбудителями инфекционных заболеваний людей и животных могут 
стать болезнетворные бактерии, вирусы, риккетсии, грибки, растения и 
токсины. Они поражают людей и животных при:  

- вдыхании зараженного воздуха;  
- употреблении зараженных продуктов питания и воды;  
- укусах зараженными насекомыми, клещами, грызунами;  
- ранении осколками зараженных предметов или боеприпасов;  
- непосредственном общении с больными инфекционными 

заболеваниями людьми и животными в зоне ЧС. 
Особенности действия бактериологических средств (баксредств): 
- способность вызывать массовые инфекционные заболевания при 

попадании в среду обитания в ничтожно малых количествах;  
- способность вызывать тяжелые заболевания (часто смертельные) 

при попадании в организм в ничтожно малом количестве;  
- многие инфекции быстро передаются от больного человека к 

здоровому;  
- долго сохраняют поражающие свойства (некоторые формы 

микробов —до нескольких лет);  



- имеют скрытый (инкубационный) период — время от момента 
заражения до проявления первых признаков заболевания;  

- зараженный воздух проникает в негерметизированные помещения и 
укрытия и поражает в них незащищенных людей и животных;  

- сложность и продолжительность лабораторных исследований по 
определению вида и природы возбудителя заболевания.  

Признаки появления баксредств:  
- необычное для данной местности и данного времени года скопление 

насекомых или грызунов, наиболее опасных разносчиков возбудителей;  
- массовые заболевания среди людей и животных;  
- массовый падеж скота.  
Биологические средства, также, как и химические вещества, не 

оказывают непосредственного воздействия на здания, сооружения и 
оборудование, однако их применение может сказаться на производственной 
деятельности предприятий, поскольку требуется временная остановка 
производства. 

В результате попадания болезнетворных микроорганизмов в 
окружающую среду возникают массовые заболевания живых организмов. 
Что может привести к возникновению эпидемии на огромных территориях. 

 
По данным Роспотребнадзора в Иркутской области на территории 

Тыретского муниципального образования эпидемии, инфекционные 
заболевания зарегистрированы не были. 

 
8.3 Перечень основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций для исследуемой территории 
 
Основными источниками поражающих факторов, способных 

существенно нарушить жизненные условия и привести к поражению 
населения исследуемой территории являются: 

• пожаровзрывоопасные объекты; 
• транспорт и транспортные коммуникации; 
• возможные последствия террористических актов; 
• установки, склады, хранилища, инженерные сооружения и 

коммуникации разрушение (повреждение) которых может 
привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей 
(прекращению обеспечения водой, теплом, электроэнергией, 
выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод); 

природные опасности в виде: 
• опасных геологических процессов; 
• опасных гидрологических явлений и процессов; 
• опасных метеорологических явлений и процессов; 
• природных пожаров. 

 



Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
на пожаровзрывоопасных объектах 

Вид 
транспорта 

Вид 
опасного 
вещества 

Глубина 
зоны 

санитарны
х потерь 

(м.) 

Вероятност
ь ЧС, год-1 

Возможно
е число 

погибших 
(чел.) 

Возможное 
число 

пострадавш
их (чел.) 

Возможны
й ущерб 

(млн. руб.) 

АЗС ЛВЖ 22 4,63E-06 - 1 0,32 

 
Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

на транспорте и транспортных коммуникациях 

Вид 
транспорта 

Вид 
опасного 
вещества 

Глубина 
зоны 

санитарны
х потерь 

(м.) 

Вероятност
ь ЧС, год-1 

Возможно
е число 

погибших 
(чел.) 

Возможное 
число 

пострадавш
их (чел.) 

Возможны
й ущерб 

(млн. руб.) 

Железно- Хлор 1835 6,39E-05 3 130 110,255 
дорожный Аммиак 409 1,28E-04 - 7 5,469 

 ЛВЖ 43,3 9,14E-06 - 2 1,25 
Автомо- СУГ 67 2,66E-06 2 20 11,45 
бильный ЛВЖ 22 4,63E-06 - 1 0,32 

 ВВ 185 4,30E-05 1 3 2,76 
Нефтепрод
уктопровод 

Нефтепрод
укты 

83 7,57E-05 - 5 2,25 

 
Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

при проявлении опасных природных явлений 
По результатам анализа полученных результатов проведено 

районирование территории по степени опасности природных ЧС. 
Зона приемлемого риска 
Участки, с условиями для строительства средней сложности. 
Это поверхности водоразделов и древних речных террас со слабым 

уклоном к руслу реки. 
В геологическом строении верхней части разреза преобладают 

глинистые и суглинистые отложения с прослоями и линзами песков.  
Уровень подземных вод практически повсеместно фиксируется на 

глубине ниже 2-5,0 м. 
Проявление опасных геологических процессов маловероятно. 
Зона жесткого контроля 
Участки со сложными условиями для строительства, при 

строительстве на которых требуются значительные работы по инженерной 
подготовке территории и мероприятия по усилению фундамента. 

- склоны речных долин; 
- поверхности надпойменных террас и водоразделов. 
Уровень подземных вод в этих отложениях фиксируется, в основном, 

на глубине до 2 м. 



Для территории характерна эрозия, плоскостной смыв, подтопление, 
возможен гравитационные процессы, а также наличие в основании 
сооружений слабоструктурных элювиальных глинистых грунтов. 

При градостроительном освоении территории со сложными 
условиями для строительства необходимо проведение сложных 
дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке и защите от опасных 
геологических процессов. 

Зона неприемлемого риска 
Участки с особо сложными условиями для строительства (территории 

с такими условиями исключаются из масштабного градостроительного 
освоения до проведения особо сложных мероприятий по инженерной 
подготовке). 

Территории с особо сложными условиями, исключаемые из 
масштабного градостроительного освоения: 

- пойменные террасы сложенные слабыми водонасыщенными 
песчано-глинистыми грунтами, часто с иловатыми прослоями.  

Уровень подземных вод здесь фиксируется на глубине не ниже 1-2 м. 
Для пойменных территорий характерно подтопление, затопление 

паводковыми водами, эрозия. 
- заболоченные территории; 
- территории возможного сдвижения пород (подработанные 

территории). 
Для освоения этих территорий необходимы особо сложные 

мероприятия по инженерной подготовке и защите территории от опасных 
геологических процессов. 

 
Анализ имеющихся статистических данных по наиболее опасным 

природным явлениям позволил сформировать основные характеристики 
опасных природных явлений, которые представлены в следующей таблице: 

 

Виды опасных природных 
явлений 

Частота 
природного 
явления год 

Вероятность ЧС, 
год-1 

Характер ЧС 

Опасные геологические 
процессы 

2,00E-04 5,00E-05 Региональный 

Опасные гидрологические 
явления и процессы 

1,00E-02 1,00E-04 Муниципальный 

Опасные метеорологические 
явления и процессы 

1,00E-02 8,00E-05 Региональный 

Пожары природные 4 2,07E-05 Региональный 
 

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
террористического характера 

К основным факторам террористического характера на исследуемой 
территории относятся: 



- нападение на политические и экономические объекты (захват, 
подрыв, обстрел и т.д.); 

- взрывы и другие террористические акты в местах массового 
пребывания людей, похищение людей и захват заложников; 

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в 
случае их разрушения или нарушения технологического режима; 

- вывод из строя систем управления силовых линий 
электроснабжения, средств связи, компьютерной техники и других 
электронных приборов (электромагнитный терроризм); 

- нарушение психофизического состояния людей путем 
программированного поведения и деятельности целых групп населения; 

- внедрение через печать, радио и телевидение информации, которая 
может вызвать искаженное общественное мнение, беспорядки в обществе; 

- проникновение с целью нарушения работы в информационные сети; 
- применение химических и радиоактивных веществ в местах 

массового пребывания людей; 
- отравление (заражение) систем водоснабжения, продуктов питания; 
- искусственное распространение возбудителей инфекционных 

болезней. 
Реализация указанных угроз может привести: 
- к нарушению на длительный срок нормальной жизни населения; 
- к созданию атмосферы страха; 
- к большому количеству жертв. 
 

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
коммунально-бытового и жилищного характера 

На территории расположены: 
- электросети; 
- трансформаторные подстанции; 
- канализационные сети; 
- канализационные насосные станции; 
- водопроводные сети; 
- очистные сооружения водопровода; 
- насосные станции водопровода; 
- водозаборы; 
- котельные; 
- теплосети; 
- и другие сооружения и коммуникации, играющие существенную 

роль в жизнедеятельности поселения. 
К основным причинам риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

коммунально-бытового и жилищного характера относятся: 
- повышение аварийности на инженерных коммуникациях и 

источниках энергоснабжения; 
- возможность воздействия внешних факторов на качество воды, 

ограниченность водопотребления из закрытых водоисточников; 



- дефицит источников теплоснабжения в отдельных муниципальных 
образованиях; 

- перегруженность магистральных инженерных сетей канализации и 
полей фильтрации; 

- медленное внедрение новых технологий очистки питьевой воды, 
уборки улиц, утилизации производственных и бытовых отходов, 
энергосберегающих, малоотходных технологий, в том числе в строительстве, 
применение материалов, сырья, продуктов, содержащих вещества, 
разрушающие озоновый слой, чрезвычайно стабильных веществ, требующих 
специальных технологий утилизации; 

- снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с 
недостаточным объемом замены устаревших инженерных сетей и основного 
энергетического оборудования; 

- снижение уровня коммунально-бытовых услуг для населения (бани, 
прачечные, химчистки и др.); 

- возрастающий уровень утечек в сетях тепло- и водоснабжения, 
приводящий к вымыванию грунта и образованию провалов; 

- старение жилищного фонда, а также инженерной инфраструктуры. 
 

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
биолого-социального характера 

 
Сведения о биологически-опасных объектах 

№ 
п/п 

Наименование  Место 
расположения 
объекта (адрес) 

Наименование 
вещества 

Зона 
неприемлемого 

риска 

Зона 
жесткого 
контроля 

(СЗЗ) 
  Кладбище 3,9 

га. 
Территория 
поселения 

Патогенные 
микроорганизмы 

граница 
объекта 

50 м. 

 
Основными факторами для возникновения биолого-социальных ЧС 

является неблагополучная эпидемиологическая ситуация по инфекционной 
заболеваемости, а также угроза террористических проявлений; социальных 
конфликтов, массовых беспорядков в ходе проведения концертов и 
спортивных соревнований. 

На территории отсутствуют биологически опасные объекты, аварии на 
которых могут привести к возникновению ЧС, связанных с опасными 
инфекционными заболеваниями. 

Относительно низкое благоустройство населенных сельских пунктов 
отсутствие очистных сооружений, недостаточное обеззараживание питьевой 
воды, наряду с систематическим загрязнением водоемов, представляют 
значительную опасность возникновения массовых кишечных инфекционных 
заболеваний с фекально-оральным механизмом передачи. 

Потенциальную угрозу представляют постоянно действующие на 
территории поселения активные очаги таких природно-очаговых 



заболеваний, как клещевой энцефалит, иксодовые клещевые боррелиозы 
(ИКБ). 

 
8.4 Рекомендации для разработки мероприятий  по 

снижению риска на территории  
 

8.4.1 Рекомендации для разработки мероприятий по снижению 

риска в результате аварий на транспортных коммуникациях  
Для снижения последствий от аварий на транспортных коммуникациях 

связанных с выбросом АХОВ (аммиак, хлор), необходимо:  
– ознакомить население с возможной опасностью при авариях на 

транспортных коммуникациях (железная и автомобильная дороги) в том 
числе с выбросом АХОВ (аммиак, хлор), а также с характером воздействия 
на организм человека, симптомами поражения людей и мерами первой 
помощи пострадавшим:  

Аммиак  
♦ физические и химические свойства аммиака: Бесцветный газ с резким 

запахом. Легче воздуха. Хорошо растворим в воде. При выходе в атмосферу 
дымит. Газ – горюч. Горит при наличии постоянного источника огня. Пары 
образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при 
нагревании. В порожних емкостях образуются взрывоопасные смеси;  

♦ токсическое действие аммиака: Высокие концентрации вызывают 
обильное слезотечение и боль в глазах, удушье, сильные приступы кашля, 
головокружение, боли в желудке рвоту, задержание мочи. Тяжелое 
отравление протекает на фоне резкого уменьшения легочной вентиляции, 
острой эмфиземы, увеличения печени, ацидоза, повышения 
глутаминоксалатной и глутаминпируватной активности. Уже через 
несколько минут после массивного воздействия аммиака наступает 
мышечная слабость с повышенной рефлекторной возбудимостью, 
тетанические судороги; резко снижается порог слуха, вследствие чего 
сильный звук вызывает новый приступ судорог. После действия очень 
высоких концентраций пострадавшие очень сильно возбуждены, находятся в 
состоянии буйного бреда, не способны стоять. Наблюдаются резкие 
расстройства дыхания и кровообращения; в ближайшие часы (иногда и в 
первые минуты) после отравления может наступить смерть от сердечной 
слабости или остановки дыхания в фазе вдоха при спазме голосовой щели 
(рефлекс троичного нерва). Чаще смерть наступает через несколько часов 
или дней после несчастного случая от отека гортани или легких. Возможен 
химический ожог глаз и верхних дыхательных путей;  

♦ индивидуальная защита: Фильтрующие противогазы марки «КД». 
Защитные очки, маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии 
бутилкаучука, специальная обувь, одежда из плотной ткани;  

♦ меры первой помощи: вынести на свежий воздух. Обеспечить тепло и 
покой. Дать увлажненный кислород, пары уксусной кислоты. Кожу и 
слизистые промыть водой или 2 % раствором борной кислоты. В глаза 



закапать 2 - 3 капли 30 % раствора альбуцида, в нос – теплое оливковое или 
персиковое масло.  

Хлор  
♦ физические и химические свойства хлора: Зеленовато-желтый газ с 

характерным запахом. Мало растворим в воде. Сильный окислитель. 
Коррозионен. При выходе в атмосферу дымит. Тяжелее воздуха, вследствие 
чего скапливается в низких участках местности, подвалах, тоннелях. Газ не 
горюч, однако, емкости могут взрываться при нагревании;  

♦ токсическое действие хлора: Отравления высокими концентрациями 
может привести к молниеносной смерти из-за рефлекторного торможения 
дыхательного центра. Пострадавший задыхается, лицо синеет, сильно 
нарушена координация движений, теряется сознание, пульс становиться 
чаще и продолжительнее, дыхание останавливается через 5 - 25 минут после 
вдыхания газа; сердце, хотя и ненадолго, переживает остановку дыхания. 
Смертельный исход объясняется химическим ожогом легких. При вскрытии 
легкие кажутся уменьшенными в размере и имеют характерный желтовато-
бурый глинистый цвет, ткань легких теряет эластичность. Отравления очень 
малыми концентрациями сопровождаются покраснением конъюнктивы, 
мягкого неба и глотки, бронхитом (обычно астмоидного характера), 
небольшой эмфиземой легких, легкой отдышкой, охриплостью, чувством 
давления в груди, часто рвотой.  

♦ меры первой помощи: вынести на свежий воздух. Дать увлажненный 
кислород. При отсутствии дыхания сделать искусственное дыхание методом 
«рот в рот». Слизистые и кожу промыть 2 % раствором соды не менее 15 
минут.  

– при возникновении реальной угрозы поражения АХОВ, провести 
герметизацию помещений (закрытие и уплотнение дверных проемов, окон и 
т.п.);  

– жилищно-эксплуатационным органам и администрациям 
организаций, разработать планы эвакуации населения при возникновении ЧС 
на транспортных коммуникациях (железной и автомобильной дорогах).  

Для снижения последствий в результате аварии на железной и 
автомобильной дороге, связанной с воспламенением ЛВЖ необходимо:  

– сохранять спокойствие;  
– не использовать открытые источники огня во избежание 

возникновения пожара;  
– не приближаться к месту аварии, в качестве укрытий от 

поражающего воздействия теплового излучения использовать отдаленные 
здания и сооружения.  

Для снижения последствий в результате аварии на автомобильной 
дороге, связанной с воспламенением ТВС с образованием избыточного 
давления или взрывом ВВ, необходимо:  

– сохранять спокойствие;  
– не приближаться к окнам и месту аварии;  



– в качестве укрытий от поражающего воздействия избыточного 
давления использовать дверные проемы или угловые части помещений, 
отдаленные здания и сооружения, заглубленные участки местности.  

 
8.4.2 Рекомендации для разработки мероприятий по снижению 

риска в результате чрезвычайных ситуаций природного характера  
Для снижения последствий природных явлений, проявление которых 

возможных на рассматриваемой территории необходимо своевременно 
проводить профилактическую и плановую работу с населением и 
заинтересованными службами, при этом учесть следующие рекомендации  

Ураганы  

Для снижения последствий урагана необходимо после получения 
предупреждения о приближении урагана (по телефону, посредством сирен 
или другими способами:  

– защитить окна, стекла с наветренной стороны;  
– по возможности убрать в помещения или закрепить все предметы, 

находящиеся во дворе;  
– создать запасы инструмента и материалов для защиты строений от 

ветра и дождя;  
– привести в состояние готовности средства связи и передвижения;  
– обеспечить необходимые запасы питьевой воды, продуктов питания, 

медикаментов и др.;  
– позаботиться об аварийных источниках освещения, топлива, 

средствах приготовления пищи;  
– на случай прекращения подачи электроэнергии привести в готовность 

батарейные радиоприемники;  
– подготовить средства пожаротушения и т.п.  
При возникновении урагана:  

– находясь в зданиях, следует особенно остерегаться ранений 
осколками оконного стекла.  

При сильных порывах ветра необходимо отойти от оконных проемов и 
встать вплотную к простенку. В качестве защиты можно также использовать 
прочную мебель или внутренний дверной проем.  

– нельзя выходить на улицу сразу же после ослабления ветра, 
поскольку через несколько минут может возникнуть новый его порыв. 
Следует помнить, что наиболее часто травмы наносятся поднятыми ветром в 
воздух осколками стекла, шифера, черепицы, кусками кровельного железа, 
досками, сорванными дорожными знаками, вывесками, предметами, 
размещенными на балконах и лоджиях, отдельными кирпичами, ветвями 
деревьев и т.п.;  

– если ураган застал под открытым небом, то целесообразно укрыться в 
любой близлежащей выемке, лечь на дно и плотно прижаться к земле.  

Землетрясения  

Если первые толчки вас застали дома (на первом этаже), надо 
немедленно взять детей и как можно скорее выбежать на улицу. В вашем 



распоряжении не более 15 - 20 сек. Тем, кто оказался на втором и 
последующих этажах, встать в дверных и балконных проемах, распахнув 
двери и прижав к себе ребенка.  

Чтобы не пораниться кусками штукатурки, стекла, посуды, картин, 
светильников, спрячьтесь под стол, кровать, в платяной шкаф, закрыв лицо 
руками. Можно воспользоваться углами, образованными капитальными 
стенами, узкими коридорами внутри здания, встать возле опорных колон, т.к. 
эти места наиболее прочны. Здесь больше шансов остаться невредимым. Ни в 
коем случае не прыгать из окон и с балконов. Как только толчки прекратятся, 
немедленно выйти на улицу, подальше от здания, на свободную площадку.  

Если первые толчки застали вас на улице, немедленно отойдите дальше 
от зданий, сооружений, заборов и столбов – они могут упасть и придавить 
вас. Помните, после первого могут последовать повторные толчки. Будьте 
готовы к этому сами и предупредите тех, кто рядом. Этого можно ожидать 
через несколько часов, а иногда и суток.  

Не приближайтесь к предприятиям, имеющим опасные вещества 
(воспламеняющиеся, взрывчатые). Не стойте на мостах. Не прикасайтесь к 
проводам – они могут оказаться под током.  

В момент разрушения опасность представляют также разлетающиеся 
кирпичи, стекла, карнизы, украшения, дорожные знаки, столбы.  

Почти всегда землетрясения сопровождаются пожарами, вызванными 
утечкой газа или замыканием электрических проводов.  

Для своевременного получения различных сообщений и распоряжений 
необходимо слушать радио или другие средства оповещения. 

 
8.4.3 Рекомендации для разработки мероприятий по снижению 

риска в результате чрезвычайных ситуаций на коммунальных системах 

жизнеобеспечения 

Для снижения последствий аварий на коммунальных системах 
жизнеобеспечения, необходимо своевременно проводить профилактическую 
и плановую работу с населением и заинтересованными службами и 
организациями, при этом учесть следующие рекомендации:  

Подготовка к авариям на коммунальных системах  
Аварии на коммунальных системах, как правило, ликвидируются в 

кратчайшие сроки, однако не исключено длительное нарушение подачи 
воды, электричества, теплоснабжения помещений.  

Для уменьшения последствий таких ситуаций необходимо создать у 
себя в доме неприкосновенный запас спичек, хозяйственных свечей, сухого 
спирта, керосина (при наличии керосиновой лампы или примуса), элементов 
питания для электрических фонарей и радиоприемника.  

Порядок действий при авариях на коммунальных системах  
Сообщите об аварии диспетчеру, попросите вызвать аварийную 

службу. При скачках напряжения в электрической сети квартиры или его 
отключении немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните 
вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном 



включении электричества не произошел пожар. Для приготовления пищи в 
помещении используйте только устройства заводского изготовления: примус, 
керогаз, керосинку, «Шмель» и др. При их отсутствии воспользуйтесь 
разведенным на улице костром. Используя для освещения квартиры 
хозяйственные свечи и сухой спирт, соблюдайте предельную осторожность.  

При нахождении на улице не приближайтесь ближе 5,0 - 8,0 м к 
оборванным или провисшим проводам и не касайтесь их. Организуйте 
охрану места повреждения, предупредите окружающих об опасности и 
немедленно сообщите в Дежурно-диспетчерскую службу. Если провод, 
оборвавшись, упал вблизи от вас − выходите из зоны поражения током 
мелкими шажками или прыжками (держа ступни ног вместе), чтобы 
избежать поражения шаговым напряжением.  

При исчезновении в водопроводной системе воды закройте все 
открытые до этого краны. Для приготовления пищи используйте имеющуюся 
в продаже питьевую воду, воздержитесь от употребления воды из родников и 
других открытых водоемов до получения заключения о ее безопасности.  

Помните, что кипячение воды разрушает большинство вредных 
биологических примесей. Для очистки воды используйте бытовые фильтры, 
отстаивайте ее в течение суток в открытой емкости, положив на дно 
серебряную ложку или монету.   

Эффективен и способ, очистки воды «вымораживанием». Для 
«вымораживания» поставьте емкость с водой в морозильную камеру 
холодильника. При начале замерзания снимите верхнюю корочку льда, после 
замерзания воды наполовину − слейте остатки жидкости, а воду, 
образовавшуюся при таянии полученного льда, используйте в пищу.  

В случае отключения центрального отопления, для обогрева 
помещения используйте электрообогреватели не самодельного, а только 
заводского изготовления. В противном случае высока вероятность пожара 
или выхода из строя системы электроснабжения. Помните, что отопление 
квартиры с помощью газовой или электрической плиты может привести к 
трагедии. Для сохранения в помещении тепла заделайте щели в окнах и 
балконных дверях, завесьте их одеялами или коврами, оденьтесь потеплее и 
примите профилактические лекарственные препараты от ОРЗ и гриппа.  

 
8.5 Основные показатели по существующим и планируемым 

инженерно-техническим мероприятиям по предупреждению ЧС, 
отражающим защиту населения и территории в мирное время 

 

8.5.1. Пункты сбора при ЧС 

При возникновении ЧС природного или техногенного характера, 
необходимо своевременное информирование населения. Для проведения 
организационно-информационных мероприятий на территории Тыретского 
муниципального образования предусмотрены пункты сбора (ПС), которые 
при необходимости развертываются совместно с пунктами временного 
размещения (ППВР). 



Перечень пунктов сбора, расположенных на территории 
Тыретского муниципального образования 

 
№ 
п/
п 

№ ПС Адрес ПС 
Наименование  
организации 

Состояние ПС 

1 ПС№1 
р.п. Тыреть 1-я, 

ул. Школьная, 55 
МБОУ «Тыретская СОШ» 

Существующий 

2 ПС№2 
р.п. Тыреть 1-я, 

мкр. Солерудник, 10 
МБОУ «Солерудниковская 

гимназия» 
Существующий 

На территории п.ж-д. ст. Делюр и з. Мамуровка пункты сбора 
населения при ЧС – отсутствуют. 

Предложения по дополнительному размещению ПС: 

Существующих ПС, расположенных на территории Тыретского МО 
достаточно, проектирование дополнительных – не требуется. 

Из-за малочисленности и дальнейшего сокращения численности п.ж-д. 
ст. Делюр и з. Мамуровка, проектирование ПС, на их территории не 
целесообразно. 

 
8.5.2. Приемные пункты временного размещения (ППВР) 

На территории Тыретского МО существует вероятность возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Для 
эвакуации пострадавшего населения при ЧС, задействуются приемные 
пункты временного (ППВР). Перечень ППВР, находящихся на территории 
поселения представлен ниже. 

Перечень ППВР, расположенных на территории Тыретского 
муниципального образования 

№
п/п 

№ 
ППВР Адрес ППВР 

Наименование  
организации 

Вместимост
ь ППВР, чел 

Состояние 
ППВР 

1 ППВР 
№1 

р.п. Тыреть 1-я, 
ул. Школьная, 55 

МБОУ «Тыретская 
СОШ» 373 

Существующ
ий 

2 ППВР 
№2 

р.п. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, 

10 

МБОУ 
«Солерудниковская 

гимназия» 
493 

Существующ
ий 

3 ППВР 
№3 

р.п. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, 

12 

МБУК Тыретский ЦД 
«Кристалл» 

(после 
реконструктивных 

мероприятий) 

912 
Существующ

ий 

Итого 1778  

Проектные предложения 

Существующих ППВР, расположенных на территории Тыретского МО, 
недостаточно. На расчетный срок (2032 г.) требуется развертывание 
дополнительных ППВР. 



 
Перечень ППВР, планируемых к развертыванию на территории 

Тыретского МО 

 
При необходимости, для временного размещения пострадавшего 

населения, могут быть развернуты палаточные лагеря на открытых 
площадках и стадионах, расположенных на территории Тыретского 
муниципального образования. 

8.5.3. Система оповещения 
 

Специализированные объекты оповещения населения (электросирены 
и уличные громкоговорители) на территории поселения отсутствуют. 
Имеется переносной громкоговоритель. Megaphone MAX:45W UM-1 10PCS 
DC-12V 

Оповещение руководящего состава о возникновении ЧС 
осуществляется через спутниковую, телефонную и сотовую связь. 

 
Проектные предложения 
На расчетный срок генерального плана на территории населенных 

пунктов Тыретского МО необходимо предусмотреть систему 
централизованного оповещения, обеспечивающую оперативное оповещение 
и информирование органов местного самоуправления, должностных лиц, 
путем непосредственного доведения до соответствующих структур и органов 
управления. 

Перечень объектов оповещения населения, устанавливаемых на 
территории Тыретского МО 

 

№ 
п/п 

Место установки 
электросирен 

Наименование 
объекта 

Тип объекта 
оповещения 

Количество 
объектов 

оповещения, ед 
Состояние 

1 
р.п. Тыреть 1-я, 

мкр. Солерудник, 
д. 9 

МКУ 
«Администрац
ия Тыретского 

МО» 

Система 
звукового 

оповещения П-
166М СЗО-1 

1 
Проектируема

я  

2 
р.п. Тыреть1-я 

 

ОАО 
«Тыретский 

Солерудник» 

Локальная 
громкоговоряща
я связь - Roxon 

professional 
Mixer Amplifier 

AА-240 с 
колоколами 

Roxton HS-50T 

1 
Проектируема

я  

3 р.п. Тыреть1-я Проектируемы Система 1 Проектируема

№п/
п 

№ 
ППВР 

Адрес ППВР 
Наименование  
организации 

Вместимость 
ППВР, чел 

Состояние 
ППВР 

1 
ППВР 

№4 
р.п. Тыреть 1-я ФОК «Шахтер»  250 Планируемый 

Итого  250  



 е объекты 
социальной 

инфраструкту
ры 

звукового 
оповещения 
населения  

я 

Итого   2  

 

В населенных пунктах Тыретского МО (п.ж-д. ст. Делюр и з. 
Мамуровка) также предусматривается проектирование объектов оповещения 
(сирена электромеханическая LK- SCL 230V AC).  

Предусматривается мероприятие по установке дополнительной 
системы звукового оповещения населения. 

Оповещение (информирование) населения Тыретского 
муниципального образования будет осуществляться также посредством 
средств массовой информации (телевидение, радио, сети «Интернет»). 

 
8.6. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
 

Общие положения 
В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических 

лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров создается 
система обеспечения пожарной безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности содержит комплекс 
мероприятий, исключающих возможность превышения значений 
допустимого пожарного риска, установленных Федеральным законом 
Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ ("Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности"), и направленных на 
предотвращение опасности причинения вреда жизни, здоровью, имуществу 
граждан и юридических лиц, государственному и муниципальному 
имуществу в результате пожара. 

Величина индивидуального пожарного риска в зданиях, сооружениях, 
строениях и на территориях производственных объектов не должна 
превышать одну миллионную в год (1,0*10-6).  

Для производственных объектов, на которых обеспечение величины 
индивидуального пожарного риска одной миллионной в год невозможно в 
связи со спецификой функционирования технологических процессов, 
допускается увеличение индивидуального пожарного риска до одной 
десятитысячной в год (1,0*10-4). При этом предусматриваются меры по 
обучению персонала действиям при пожаре и по социальной защите 
работников, компенсирующие их работу в условиях повышенного риска.  

Величина индивидуального пожарного риска в результате воздействия 
опасных факторов пожара на производственном объекте для людей, 
находящихся в жилой зоне, общественно-деловой зоне или зоне 
рекреационного назначения вблизи объекта, не должна превышать одну 
стомиллионную в год (1,0*10-8). 

Для производственных объектов, на которых для людей, находящихся 



в жилой зоне, общественно-деловой зоне или зоне рекреационного 
назначения вблизи объекта, обеспечение величины индивидуального 
пожарного риска одной стомиллионной в год и (или) величины социального 
пожарного риска одной десятимиллионной в год невозможно в связи со 
спецификой функционирования технологических процессов, допускается 
увеличение индивидуального пожарного риска до одной миллионной в год 
(1,0*10-6) и (или) социального пожарного риска до одной стотысячной в год 
соответственно. При этом должны быть предусмотрены средства оповещения 
людей, находящихся в жилой зоне, общественно-деловой зоне или зоне 
рекреационного назначения, о пожаре на производственном объекте, а также 
дополнительные инженерно-технические и организационные мероприятия по 
обеспечению их пожарной безопасности и социальной защите 

Величина социального пожарного риска воздействия опасных 
факторов пожара на производственном объекте для людей, находящихся в 
селитебной зоне вблизи объекта, не должна превышать одну 
десятимиллионную в год (1,0*10-7).  

 
Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты 

включает в себя: 
- систему предотвращения пожара; 
- систему противопожарной защиты; 
- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности.  
Система предотвращения пожара - комплекс организационных 

мероприятий и технических средств, исключающих возможность 
возникновения пожара на объекте защиты. Целью создания систем 
предотвращения пожаров является исключение условий возникновения 
пожаров. 

Исключение условий возникновения пожаров достигается 
исключением условий образования горючей среды и (или) исключением 
условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников 
зажигания. 

Система противопожарной защиты - комплекс организационных 
мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и 
имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение 
последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты 
(продукцию). 

Целью создания системы противопожарной защиты является защита 
людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) 
ограничение его последствий. 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и 
(или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики 
нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в 
безопасную зону и (или) тушением пожара. 

Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 



пожарной безопасности предусматривает: 
- реализацию полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-
технического обеспечения пожарной безопасности; 

- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности территории и объектов государственной 
собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах 
развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников 
противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии 
средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 
находящихся в государственной собственности; 

- разработку и организацию выполнения целевых программ по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на проектируемой 
территории и контроль за его выполнением; 

- установление особого противопожарного режима на 
проектируемой территории, а также дополнительных требований пожарной 
безопасности на время его действия; 

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к 
месту пожара; 

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 
- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности 

и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие 
распространению пожарно-технических знаний; 

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и 
организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе 
с пожарами. 

 
Проектные решения 

8.6.1 Размещение взрывопожароопасных объектов на 
проектируемой территории 

Опасные производственные объекты, на которых производятся, 
используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, 
уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых 
обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - 
пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за границами 
проектируемой территории, а если это невозможно или нецелесообразно, то 
должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, 
находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от 
воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные 
производственные объекты, на территориях которых расположены здания, 
сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной 
опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами 



проектируемой территории. При этом расчетное значение пожарного риска 
не должно превышать допустимое значение пожарного риска, 
установленного Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ. При 
размещении пожаровзрывоопасных объектов необходимо учитывать 
возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты 
защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, 
направление течения рек и преобладающее направление ветра. 

Склады легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться 
вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны 
преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. 
Земельные участки под размещение складов легковоспламеняющихся 
жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к 
населенным пунктам, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 
метров от них, если техническими регламентами, принятыми в соответствии 
с Федеральным законом "О техническом регулировании", не установлены 
большие расстояния от указанных сооружений. Допускается размещение 
складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на 
расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов 
средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения 
пожаров. 

Сооружения складов легковоспламеняющихся жидкостей должны 
располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по 
сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, 
организаций и путей железных дорог общей сети. Допускается размещение 
указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни 
по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, 
организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 
метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 
метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, 
аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие 
растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций и на 
пути железных дорог общей сети. 

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые 
здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных 
объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует 
предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций 
или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы 
жилой застройки. 

8.6.2. Противопожарное водоснабжение 

На территории оборудуются источники наружного противопожарного 
водоснабжения. 

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 
- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 
- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в 



соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- противопожарные резервуары. 
На территории оборудуется противопожарный водопровод. При этом 

противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-
питьевым или производственным водопроводом. 

В населенных пунктах с количеством жителей до 5000 человек, 
отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности 
Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, не имеющих 
кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса 
функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и 
Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на 
наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов 
объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений 
объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных 
передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов 
допускается предусматривать в качестве источников наружного 
противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы. 

 
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное 

количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 
1 СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», 
исходя из характера застройки и проектной численности населения. 
Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа, а 
время пополнения пожарного объема воды 24 часа. 

Не предусматривается наружное противопожарное водоснабжение 
населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также 
расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и 
сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, 
Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 
50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров. 

В населенных пунктах, имеющих население до 1,0 тыс. чел 
Исходные данные 

Количество населения не более 1 
 
тыс.чел. 

Застройка зданиями 
высотой не более 2 этажей 
Максимальная высота 
зданий не более 2  этажей 
Продолжительность 
пожара до 3-х часов 

Результаты расчета 
СП 8.13130 по таблице 1 

Расчетное количество одновременных 1  ед. 



пожаров 
Расход воды на 1 пожар 5  л/с  
СП 8.13130 по таблице 2 

Максимальный расход на одно 
здание 20  л/с  
Противопожарный запас 
воды 216 м.куб 

 
В населенных пунктах, имеющих население более 1, но не более 5 

тыс. чел 
Исходные данные 

Количество населения более 1, но не более 5 
 
тыс.чел. 

Застройка зданиями 
высотой 3 этажа и выше 
Максимальная высота 
зданий более 2, но не более 6  этажей 
Продолжительность 
пожара до 3-х часов 

Результаты расчета 
СП 8.13130 по таблице 1 

Расчетное количество одновременных 
пожаров 1  ед. 
Расход воды на 1 пожар 10  л/с  
СП 8.13130 по таблице 2 

Максимальный расход на одно 
здание 30  л/с  
Противопожарный запас 
воды 324 м.куб 

Неприкосновенный трехчасовой противопожарный запас воды будет 
храниться в резервуарах чистой воды, расположенных на площадках 
очистных сооружений и в жилой застройке. 

Система пожаротушения принята низкого давления, с забором воды 
на разводящей сети через пожарные гидранты с повышением напоров для 
подачи воды с помощью автонасоса. Свободный напор в сети при пожаре 
должен быть не менее 10 м. 

Внешние сети водоснабжения проектируются кольцевыми. Пожарные 
гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных 
линий. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна 
обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, 
сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов. 

Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим 
суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность 
устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220 (п. 8.6 СП 8.13130.2009). 



Организация противопожарного водоснабжения 
№ 
п/п 

Наименование 
населенного 
пункта 

кол-во 
населения 

обеспеченность 
гидрантами 

обеспеченность 
нормативным расходом 

воды 
1. р.п. Тыреть 1-я 3918   

- среднеэтажная 
застройка 

 достаточно 
 

обеспечено 

- малоэтажная 
застройка  

 не достаточно обеспечено 

2. п.ж-д. ст. Делюр 22   
- малоэт.застройка  не достаточно не обеспечено 

3 з. Мамуровка 41 не достаточно не обеспечено 
 - малоэт.застройка    

 
Для организации противопожарного водоснабжения в соответствии с 

требованиями законодательства необходимы модернизация существующих и 
строительство новых сетей водоснабжения во всех населенных пунктах 
поселения с учетом размещения на них пожарных гидрантов (р.п.Тыреть 1-
я), а также обустройство емкостей для пожаротушения для сельских 
населенных пунктов, организация подъездов к естественным водоемам для 
забора воды. 
 

8.6.3 Противопожарные расстояния  

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 

лесничествами  

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями 
должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, 
сооружения. Допускается уменьшать указанные в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 
и 20 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
противопожарные расстояния от зданий, сооружений и технологических 
установок до граничащих с ними объектов защиты при применении 
противопожарных преград, предусмотренных статьей 37 Федерального 
закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ. При этом расчетное значение 
пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного 
риска. 

Противопожарные расстояния должны обеспечивать 
нераспространение пожара: 

1) от лесных насаждений в лесничествах до зданий и сооружений, 
расположенных: 

а) вне территорий лесничеств; 
б) на территориях лесничеств; 
2) от лесных насаждений вне лесничеств до зданий и сооружений. 

3. Противопожарные расстояния от критически важных для 
национальной безопасности Российской Федерации объектов до границ 
лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны составлять не менее 



100 метров, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. 

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов 

нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты 

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений категорий А, Б 
и В по взрывопожарной и пожарной опасности, расположенных на 
территориях складов нефти и нефтепродуктов, до граничащих с ними 
объектов защиты следует принимать в соответствии с таблицей 12 
приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ. 

Расстояния, указанные в таблице 12 приложения к Федеральному 
закону от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ в скобках, следует принимать для 
складов II категории общей вместимостью более 50 000 кубических метров. 
Расстояния определяются: 

- между зданиями, сооружениями и строениями - как расстояние в 
свету между наружными стенами или конструкциями зданий и сооружений; 

- от сливоналивных устройств - от оси железнодорожного пути со 
сливоналивными эстакадами; 

- от площадок (открытых и под навесами) для сливоналивных 
устройств автомобильных цистерн, для насосов, тары - от границ этих 
площадок; 

- от технологических эстакад и трубопроводов - от крайнего 
трубопровода; 

- от факельных установок - от ствола факела. 
 
Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти 

и нефтепродуктов до участков открытого залегания торфа допускается 
уменьшать в два раза от расстояния, указанного в таблице 12 приложения к 
настоящему к Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, при 
условии засыпки открытого залегания торфа слоем земли толщиной не менее 
0,5 метра в пределах половины расстояния от зданий и сооружений складов 
нефти и нефтепродуктов. 

Расстояние от складов для хранения нефти и нефтепродуктов до 
границ лесных насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) 
лесничеств допускается уменьшать в два раза. При этом вдоль границ лесных 
насаждений лесничеств со складами нефти и нефтепродуктов должны 
предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из 
материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или 
вспаханная полоса земли. 

При размещении резервуарных парков нефти и нефтепродуктов на 
площадках, имеющих более высокие отметки по сравнению с отметками 
территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных 
дорог общей сети, расположенных на расстоянии до 200 метров от 
резервуарного парка, а также при размещении складов нефти и 
нефтепродуктов у берегов рек на расстоянии 200 и менее метров от уреза 



воды (при максимальном уровне) следует предусматривать дополнительные 
мероприятия, исключающие при аварии резервуаров возможность разлива 
нефти и нефтепродуктов на территории населенных пунктов, организаций, на 
пути железных дорог общей сети или в водоем. Территории складов нефти и 
нефтепродуктов должны быть ограждены продуваемой оградой из 
негорючих материалов высотой не менее 2 метров. 

Противопожарные расстояния от жилых домов и общественных 
зданий до складов нефти и нефтепродуктов общей вместимостью до 2000 
кубических метров, находящихся в котельных, на дизельных 
электростанциях и других энергообъектах, обслуживающих жилые и 
общественные здания и сооружения, должны составлять не менее 
расстояний, приведенных в таблице 13 приложения к Федеральному закону 
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ. 

При размещении резервуарных парков нефти и нефтепродуктов на 
площадках, имеющих более высокие отметки по сравнению с отметками 
территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных 
дорог общей сети, расположенных на расстоянии до 200 метров от 
резервуарного парка, а также при размещении складов нефти и 
нефтепродуктов у берегов рек на расстоянии 200 и менее метров от уреза 
воды (при максимальном уровне) следует предусматривать дополнительные 
мероприятия, исключающие при аварии резервуаров возможность разлива 
нефти и нефтепродуктов на территории населенных пунктов, организаций, на 
пути железных дорог общей сети или в водоем. Территории складов нефти и 
нефтепродуктов должны быть ограждены продуваемой оградой из 
негорючих материалов высотой не менее 2 метров. 

Противопожарные расстояния от жилых домов и общественных 
зданий до складов нефти и нефтепродуктов общей вместимостью до 2000 
кубических метров, находящихся в котельных, на дизельных 
электростанциях и других энергообъектах, обслуживающих жилые и 
общественные здания, сооружения и строения, должны составлять не менее 
расстояний, приведенных в таблице 13 приложения к Федеральному закону 
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ. 

Категории складов нефти и нефтепродуктов определяются в 
соответствии с таблицей 14 приложения к Федеральному закону от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ. 

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений 

автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты 

При размещении автозаправочных станций на территориях 
населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от 
стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных 
резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и 
(или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для 
хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной 
колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или 



сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и 
технологических колодцев, от стенок технологического оборудования 
очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных 
средств и от наружных стен и конструкций зданий и сооружений 
автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо 
или его пары: 

до границ земельных участков детских дошкольных образовательных 
учреждений, общеобразовательных учреждений, общеобразовательных 
учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа, 
одноквартирных жилых зданий; 

до окон или дверей (для жилых и общественных зданий). 
Противопожарные расстояния от автозаправочных станций моторного 

топлива до соседних объектов должны соответствовать требованиям, 
установленным в таблице 15 приложения к Федеральному закону от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ. 

Общая вместимость надземных резервуаров автозаправочных 
станций, размещаемых на территориях населенных пунктов, не должна 
превышать 40 кубических метров. 

Расстояние от автозаправочных станций до границ лесных 
насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств 
допускается уменьшать в два раза. При этом вдоль границ лесных 
насаждений лесничеств с автозаправочными станциями должны 
предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из 
материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или 
вспаханная полоса земли. 

При размещении автозаправочных станций вблизи посадок 
сельскохозяйственных культур, по которым возможно распространение 
пламени, вдоль прилегающих к посадкам границ автозаправочных станций 
должны предусматриваться наземное покрытие, выполненное из материалов, 
не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса 
земли шириной не менее 5 метров. 

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с 
подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ 
земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, 
общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений 
интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа должны 
составлять не менее 50 метров. 

Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных 

углеводородных газов до зданий и сооружений 

Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных 
углеводородных газов, размещаемых на складе организации, общей 
вместимостью до 10 000 кубических метров при хранении под давлением или 
вместимостью до 40 000 кубических метров при хранении изотермическим 
способом до других объектов, как входящих в состав организации, так и 



располагаемых вне территории организации, приведены в таблице 17 
приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ. 

Противопожарные расстояния от отдельно стоящей сливоналивной 
эстакады до соседних объектов, жилых домов и общественных зданий и 
сооружений принимаются как расстояния от резервуаров сжиженных 
углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением. 

Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных 
углеводородных газов, размещаемых на складе организации, общей 
вместимостью от 10 000 до 20 000 кубических метров при хранении под 
давлением либо вместимостью от 40 000 до 60 000 кубических метров при 
хранении изотермическим способом в надземных резервуарах или 
вместимостью от 40 000 до 100 000 кубических метров при хранении 
изотермическим способом в подземных резервуарах до других объектов, 
располагаемых как на территории организации, так и вне ее территории, 
приведены в таблице 18 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 
года № 123-ФЗ. 

Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов 

защиты 

Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в 
насыпи) магистральных, внутри промысловых и местных распределительных 
газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и 
конденсатопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и 
сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений, а также от 
компрессорных станций, газораспределительных станций, 
нефтеперекачивающих станций до населенных пунктов, промышленных и 
сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны 
соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным 
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным 
законом "О техническом регулировании", для этих объектов, в зависимости 
от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, а 
для трубопроводов сжиженных углеводородных газов также от рельефа 
местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных углеводородных 
газов. 

Противопожарные расстояния от резервуарных установок сжиженных 
углеводородных газов, предназначенных для обеспечения углеводородным 
газом потребителей, использующих газ в качестве топлива, считая от 
крайнего резервуара до зданий, сооружений и коммуникаций, приведены в 
таблицах 19 и 20 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ. 

При установке 2 резервуаров сжиженных углеводородных газов 
единичной вместимостью по 50 кубических метров противопожарные 
расстояния до зданий и сооружений (жилых, общественных, 
производственных), не относящихся к газонаполнительным станциям, 



допускается уменьшать для надземных резервуаров до 100 метров, для 
подземных - до 50 метров. 

Противопожарные расстояния от надземных резервуаров до мест, где 
одновременно могут находиться более 800 человек (стадионов, рынков, 
парков, жилых домов), а также до границ земельных участков детских 
дошкольных общеобразовательных учреждений, образовательных 
учреждений и лечебных учреждений стационарного типа следует увеличить 
в два раза по сравнению с расстояниями, указанными в таблице 20 
приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, 
независимо от количества мест. 

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений 

пожарной охраны 
Дислокация подразделений пожарной охраны определяется исходя из 

условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в 
городских муниципальных образованиях и городских округах не должно 
превышать 10 минут. 

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны 
размещаться в зданиях пожарных депо. 

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, 
имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского 
значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного 
депо определяется техническим заданием на проектирование. 

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от 
красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 
метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние 
допускается уменьшать до 10 метров. 

Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного 
депо, площади зданий и сооружений определяются техническим заданием на 
проектирование. 

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). 
Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра. 

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь 
твердое покрытие. 

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки 
пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым 
указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение 
транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража 
по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также 
осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны. 

 
Согласно статье 4 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ, 

к основным видам пожарной охраны относятся: 
• государственная противопожарная служба; 
• муниципальная пожарная охрана; 
• ведомственная пожарная охрана; 



• частная пожарная охрана; 
• добровольная пожарная охрана. 

Основными задачами пожарной охраны являются: 
• организация и осуществление профилактики пожаров; 
• спасение людей и имущества при пожарах; 
• организация и осуществление тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ. 
 
В Государственную противопожарную службу входят: федеральная 

противопожарная служба; противопожарная служба субъектов Российской 
Федерации. 

 
Федеральная противопожарная служба Государственной 

противопожарной службы (далее - федеральная противопожарная служба) 
входит в систему Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (МЧС России). 

Задачей федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы является осуществление тушения пожаров в 
населенных пунктах, организация и осуществление тушения пожаров в 
закрытых административно-территориальных образованиях, особо важных и 
режимных организациях, в которых создаются специальные и воинские 
подразделения, в организациях, в которых создаются объектовые 
подразделения федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, на объектах, охраняемых договорными 
подразделениями федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, а также при проведении мероприятий 
федерального уровня с массовым сосредоточением людей, проведение 
аварийно-спасательных работ, спасение людей и имущества при пожарах. 

Численность федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

Численность личного состава договорных подразделений 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы определяется Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий исходя из необходимости выполнения договоров на 
выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности 
договорными подразделениями федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы. 

 
Противопожарная служба субъектов Российской Федерации 

создается органами государственной власти субъектов Российской 



Федерации в соответствии с законодательством субъектов Российской 
Федерации. 

 
В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 21 декабря 

1994 г. N 69-ФЗ муниципальная пожарная охрана создается органами 
местного самоуправления на территории муниципальных образований. 

Цель, задачи, порядок создания и организации деятельности 
муниципальной пожарной охраны, порядок ее взаимоотношений с другими 
видами пожарной охраны определяются органами местного самоуправления. 

 
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 21 декабря 1994 

г. N 69-ФЗ. 
Федеральные органы исполнительной власти, организации в целях 

обеспечения пожарной безопасности могут создавать органы управления и 
подразделения ведомственной пожарной охраны  

Порядок организации, реорганизации, ликвидации органов 
управления и подразделений ведомственной пожарной охраны, условия 
осуществления их деятельности, несения службы личным составом 
определяются соответствующими положениями, согласованными с 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение 
задач в области пожарной безопасности. 

 
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 21 декабря 1994 

г. N 69-ФЗ добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности. 

Участие в добровольной пожарной охране является формой 
социально значимых работ, устанавливаемых органами местного 
самоуправления поселений и городских округов. 

Статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ 
определено, что финансовое обеспечение мер первичной пожарной 
безопасности в границах муниципального образования, в том числе 
добровольной пожарной охраны, является расходным обязательством 
муниципального образования и осуществляется органами местного 
самоуправления за счет собственных средств. 

 
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 21 декабря 1994 

г. N 69-ФЗ Частная пожарная охрана создается в населенных пунктах и 
организациях. 

Создание, реорганизация и ликвидация подразделений частной 
пожарной охраны осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

Нормативы численности и технической оснащенности частной 
пожарной охраны устанавливаются ее собственником на добровольной 
основе с учетом требований нормативных документов по пожарной 
безопасности 



 
Определение мест дислокации подразделений пожарной охраны 
Для определения мест дислокации подразделений государственной и 

муниципальной пожарной охраны на территории населенного пункта 
использованы требования и рекомендации следующих документов: 

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»; 

- Свод правил СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений 
пожарной охраны. Порядок и методика определения; 

- Свод правил СП 232.1311500.2015 Пожарная охрана предприятий; 
- Свод правил СП 380.1325800.2018 Здания пожарных депо; 
- Нормативы ПС и ТСП, утверждены МЧС РФ 10 мая 2011 г. 
 
Общие положения. 
В качестве основных подразделений пожарной охраны поселений 

рассматриваются подразделения государственной и муниципальной 
пожарной охраны. 

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории 
поселения определяется исходя из условия, что время прибытия первого 
подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах 
не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут. 

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны 
размещаться в зданиях пожарных депо. 

Исходные данные для определения числа и мест дислокации 
подразделений пожарной охраны представляются органами исполнительной 
власти (администрацией) населенных пунктов. 

Число и места дислокации подразделений пожарной охраны на 
территории населенного пункта определяются на основании расчетного 
определения максимально допустимого расстояния от объектов 
предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо. 

 
Порядок определения мест дислокации пожарных депо. 
1. На основании исходных данных, представленных органами 

исполнительной власти (администрацией) населенных пунктов определяется 
существующая схема расстановки пожарных подразделений на 
проектируемой территории. 

2. Составляется схема прикрытия проектируемой территории 
пожарными подразделениями, для чего рассчитываются уловные радиусы 
действия пожарных подразделений. 

Составные времени для преодоления условного радиуса действия 
пожарного подразделения: 

- сбор и выезд по тревоге – 1 минута; 
- время движения первого подразделения к месту вызова в городских 

поселениях и городских округах - 8 минут, в сельских поселениях - 18 минут; 
- боевое развертывание – 1 минута. 



Время прибытия первого подразделения к месту вызова рассчитываем 
из условия средней скорости автомобиля:  

- для твердого покрытия – 50 км/ч;  
- для щебеночно-гравийного покрытия – 40 км/ч;  
- для грунтового покрытия – 30 км/ч; 
- при наличии на маршруте следования нескольких типов покрытия 

дороги - 40 км/ч. 
Условный радиус действия пожарных подразделений 

Дорожное 
покрытие 

Средняя скорость 
движения, км/ч. 

Условный радиус действия ПЧ, км. 
Городское 
поселение 

Сельское 
поселение 

Твердое 50 6 15 
Щебеночно-
гравийное 

40 5 12 

Грунтовое 30 4 9 
Смешанное 40 5 12 

 
3. На территории поселения выявляются территории, не прикрытые 

пожарными подразделениями. 
4. Составляется схема проектируемого прикрытия пожарными 

подразделениями. 
В районах территорий неприкрытых пожарными подразделениями 

наносятся проектируемые радиусы действия пожарных подразделений из 
расчета покрытия максимальной территории минимальным количеством зон. 

6. В районе середины проектируемых радиусов действия пожарных 
подразделений проводится поиск места (района размещения) 
пожарного депо. 
 

8.6.4. Сведения о состоянии подразделений пожарной охраны на 

территории 
На территории Тыретского МО пожарную безопасность обеспечивает 1 

пожарная часть ПЧ-112 ОПСС № 5 ОГБУ «Пожарно - спасательная служба 
Иркутской области». 

Пожарную безопасность на территории Тыретского муниципального 
образования обеспечивает 1 добровольная пожарная дружина (ДПК).  Место 
расположения р.п. Тыреть 1-я, ул. Бушуевых, д. 15.  

Пожарных машин у ДПК не имеется. 

Перечень пожарных команд, расположенных на территории 
Тыретского муниципального образования 

№ 
п/п 

Наименование 
подразделения 

Место  
положения 

Кол-во 
пожарных 

депо 

Количеств
о 

основных 
пожарных 
автомобил

ей 

Общая 
чис-

ленность 
личного 
состава 

1 ПЧ-112  р.п. Тыреть 1-я, 1 2 16 



ОПСС № 5 
ОГБУ 
«Пожарно - 
спасательная 
служба 
Иркутской 
области» 

мкр. Солерудник, д. 
19 

2 ДПК 
р.п. Тыреть 1-я., 

ул. Бушуевых, д. 15 
- 1 5 

 
Дополнительное прикрытие территории в случае возникновения 

пожаров осуществляется пожарными подразделениями: 
- пожарная часть № 17 ОПСС № 5 ОГБУ «Пожарно - спасательная 

служба Иркутской области» (р.п.Залари, ул.Кооперативная,3); 
- ДПК с. Троицк; 
- ДПК с. Ханжиново. 

 
- аварийный и пожарный запас воды, расположенные на территории 

водозаборных сооружений и районных насосных станций 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта, 
адрес 

Объем резервуара, 
м3 

Запас воды на случай 
возникновения ЧС 

1. Насосная станция второго 
подъема, р.п. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д.  

2000 м3 4000 м3 

 
- анализ времени прибытия штатных подразделений пожарной охраны 

к местам тушения пожара.  
Требование ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» о времени прибытия с учетом транспортной доступности 
(дороги, пробки и пр.) выполняется, для ПЧ-112 ОПСС № 5 ОГБУ «Пожарно 
- спасательная служба Иркутской области» для р.п.Тыреть  1-я оно 
составляет - 10 минут до крайней точки. 

Согласно ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» и НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной 
охраны» на территории Тыретского МО проектирование дополнительных 
пожарных депо – не требуется.  

В р.п. Тыреть 1-я, расположено 13 многоквартирных пятиэтажных 
домов, ОГБУЗ Заларинская РБ, филиал р.п. Тыреть 1-я, 
психоневрологическое отделение на 50 мест с круглосуточным пребыванием 
людей на 3-м этаже здания. Необходимо обеспечение ПЧ-112 пожарной 
автоцистерной с лестницей или пожарной автолесницей. Создание 
газодымозащитной службы в ПЧ-112, за счёт увеличения штатной 
численности. 

Дополнительные требования по формированию предложений по 
обеспечению пожарной безопасности.  



8.6.5. Места забора воды на пожаротушение 
 

На территории Тыретского МО имеются специализированные места 
забора воды на пожаротушение – пожарные гидранты. Все пожарные 
гидранты (10 шт.) расположены на территории ОАО «Тыретский 
солерудник» и имеют исправное техническое состояние. 

Так же забор воды на пожаротушение в р.п.Тыреть 1-я оборудован от 
скважин. Объёма существующих резервуаров для сохранения 
неприкосновенного запаса воды достаточно. 

В з.Мамуркова и п.ж-д.ст. Делюр нет емкостей с водой для 
противопожарного водоснабжения. Согласно СНиП 2.04.02-84* 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п. 2.11 допускается не 
предусматривать противопожарное водоснабжение в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 человек. 

Проектные предложения 

На территории Тыретского МО необходимо оборудование пожарных 
съездов к естественным водоисточникам для забора воды на пожаротушение 
(согласно СП 42.13330.2011). 

Так как на территории Тыретского МО на расчетный срок 
предусматривается дополнительная прокладка магистральных сетей 
водопровода на территории жилых кварталов частного сектора, на 
последующих этапах проектирования на этих сетях необходимо размещение 
пожарных гидрантов. 

8.6.6. Пункты мониторинга ЧС 

На территории Тыретского МО пункты мониторинга чрезвычайных 
ситуаций отсутствуют. 

Проектные предложения 

Размещение пунктов мониторинга ЧС природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования не требуется. 

 
8.6.7. Резервные источники электроснабжения 

На территории Тыретского муниципального образования резервные 
источники электроснабжения - отсутствуют.  

В администрации муниципального образования «Заларинский район» 
на случай ЧС предусмотрен передвижной источник электроснабжения, 
мощностью 30 кВт. 

Проектные предложения 

Для повышения устойчивости и бесперебойной работы систем 
жизнеобеспечения Тыретского МО, на расчетный срок генерального плана 
необходимо предусмотреть резервные источники электроснабжения. 
Перечень резервных источников электроснабжения, необходимых для 
размещения на территории поселения. 



Перечень резервных источников электроэнергии необходимых к 
размещению на территории Тыретского поселения 

№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Наименование 
объекта 

Количество 
необходимых 

резервных источников 
электроэнергии, ед 

Состояние 

1 
р.п. Тыреть 1-я, 
ул. 8 марта 

Угольная котельная 1 
Закупка на 
расчетный срок 

2 

р.п. Тыреть 1-я, 
(территория 
ОАО 
«Тыретский 
солерудник») 

Угольная котельная 1 
Закупка на на 
расчетный срок 

Итого 2  

 

8.6.8. Базы аварийно-спасательных формирований 

На территории Тыретского муниципального образования базы 
аварийно-спасательных формирований - отсутствуют. 

Проектирование баз аварийно-спасательных формирований 
генеральным планом не предусматривается. 

8.6.9. Склады продовольствия и материально-технических средств 

На территории Тыретского муниципального образования склады 
продовольствия и материально-технических средств - отсутствуют. 

Проектирование складов продовольствия и материально-технических 
средств генеральным планом не предусматривается. 

8.6.10. Требования пожарной безопасности к содержанию 

территории поселения 

Вопросы местного значения: 
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности. 
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 
1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-
технического обеспечения пожарной безопасности муниципального 
образования; 

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования и объектов муниципальной 
собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах 
развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников 
противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии 
средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 
находящихся в муниципальной собственности; 



3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых 
программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального 
образования и контроль за его выполнением; 

5) установление особого противопожарного режима на территории 
муниципального образования, а также дополнительных требований 
пожарной безопасности на время его действия; 

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 
пожара; 

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 
8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и 

пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению 
пожарно-технических знаний; 

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и 
организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе 
с пожарами. 

 
Органами местного самоуправления для целей пожаротушения 

обязаны создавать условия для забора в любое время года воды из 
источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских 
населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности". 

Запрещается использовать противопожарные расстояния между 
зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, 
оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) 
зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары. 

Руководители организаций обязаны обеспечить исправное содержание 
(в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и 
строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным 
гидрантам. 

Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных 
автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные 
площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники. 

При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их 
закрытием, руководитель организации, осуществляющей ремонт 
(строительство), обязан предоставить  в подразделение пожарной охраны 
соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и 
обеспечить установку знаков, обозначающих направление объезда, или 
устроить переезды через ремонтируемые участки дорог и проездов. 

Руководители организаций обязаны обеспечить своевременную 
очистку объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и 
сухой травы. 

Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на 
расстоянии менее 50 метров от объектов. 



На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а 
также расположенных в районах с торфяными почвами, необходимо 
предусматривать создание защитных противопожарных минерализованных 
полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие 
мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных 
пожарах. 

Запрещается использовать территории противопожарных расстояний 
от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств 
(лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа под 
строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для 
складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, 
строительных и других горючих материалов. 

8.6.11 Требования пожарной безопасности в лесах 

1. В целях пожарной безопасности в лесах осуществляются следующие 
мероприятия: 

а) противопожарное обустройство лесов; 
б) создание систем, средств предупреждения и тушения лесных 

пожаров, содержание этих систем, средств, а также формирование запасов 
горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности; 

в) мониторинг пожарной опасности в лесах; 
г) разработка планов тушения лесных пожаров; 
д) тушение лесных пожаров; 
е) иные меры пожарной безопасности в лесах. 
2. Противопожарное обустройство лесов включает: 
• разграничение территории лесов по способам обнаружения и 

тушения лесных пожаров на зоны наземной и авиационной охраны; 
• распределение лесов по классам их природной пожарной 

опасности; 
• строительство, реконструкцию и содержание дорог 

противопожарного назначения; 
• устройство посадочных площадок для самолетов, вертолетов, 

используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите 
лесов; 

• прокладку просек, противопожарных разрывов; 
• устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам воды; 
другие меры. 
3. Меры по созданию и содержанию систем и средств предупреждения 

и тушения лесных пожаров заключаются в: 
• устройстве противопожарных минерализованных полос, мест 

отдыха и курения в лесу, стоянок автотранспорта, мест для разведения 
костров и тому подобных элементов благоустройства территории лесов; 

• приобретении и поддержании в исправном состоянии пожарной 
техники, оборудования, снаряжения и инвентаря; 



• организации системы связи и оповещения; 
• строительстве и содержании пожарных наблюдательных пунктов 

(вышек, мачт, павильонов и других), пунктов сосредоточения 
противопожарного инвентаря, пожарных химических станций; 

• снижении природной пожарной опасности лесов путем 
регулирования породного состава лесных насаждений, своевременного 
проведения санитарных рубок, очистки лесов от захламленности и очистки 
лесосек от порубочных остатков; 

• проведении профилактического контролируемого 
противопожарного выжигания горючих материалов; 

• создании резерва горюче-смазочных материалов на период 
высокой пожарной опасности в лесах; 

• выполнении других мероприятий. 
В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой 

дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, 
организации, иные юридические лица независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
общественные объединения, индивидуальные предприниматели, 
должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, 
лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся 
территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой 
травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 
10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. 

4. Мониторинг пожарной опасности в лесах включает: 
• наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах; 
• организацию системы обнаружения лесных пожаров и 

наблюдения за их динамикой с использованием наземных, авиационных или 
космических средств в зависимости от зоны охраны и целевого назначения 
лесов; 

• своевременное оповещение населения и противопожарных служб 
о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах; 

• иные мероприятия. 
5. Разработка планов тушения лесных пожаров заключается в 

установлении: 
• мер по подготовке противопожарных систем и средств к 

пожароопасному сезону; 
• мероприятий по предупреждению лесных пожаров и 

противопожарному обустройству лесов; 
• порядка привлечения населения, противопожарной техники и 

транспорта к тушению лесных пожаров, обеспечения противопожарных 
формирований средствами передвижения, питанием, медицинской помощью; 



• состава лесопожарных формирований из числа лиц, 
привлекаемых на тушение лесных пожаров, и мер по обеспечению их 
готовности к немедленному выезду на тушение пожаров; 

• объема и мер по созданию необходимого на пожароопасный 
сезон резерва горюче-смазочных материалов; 

• мероприятий по координации работ, связанных с тушением 
лесных пожаров. 

6. Тушение лесных пожаров включает: 
• обследование (наземное или авиационное) очага лесного пожара 

с целью уточнения вида и интенсивности пожара, его границ, направления 
движения, выявления возможных опорных рубежей для локализации, 
источников воды, подъездов к ним и к очагу пожара, а также других 
особенностей, определяющих тактику тушения огня; 

• доставку людей и средств к месту тушения пожара и обратно; 
• обеспечение радио или телефонной связи между всеми группами 

участников тушения пожара; 
• организацию питания, первой медицинской помощи и отдыха 

лиц, работающих на тушении пожара; 
• локализацию очага пожара; 
• окарауливание локализованного очага пожара и ликвидацию 

пожара. 
7. К иным мерам пожарной безопасности в лесах относятся: 
• организация противопожарной пропаганды; 
• регулирование посещаемости лесов населением в зависимости от 

их класса природной пожарной опасности и пожарной опасности по 
условиям погоды с созданием системы контрольно-пропускных пунктов; 

• организация государственного контроля и надзора за 
соблюдением правил пожарной безопасности в лесах; 

• организация пунктов приема донесений в зонах авиационной 
охраны лесов; 

• организация наземного и авиационного патрулирования лесов в 
целях своевременного обнаружения лесных пожаров, включая установление 
маршрутов, кратности и времени патрулирования в зависимости от целевого 
назначения, природной пожарной опасности лесов и пожарной опасности в 
лесу по условиям погоды; 

• создание пожарных формирований для тушения лесных пожаров; 
• подготовка руководителей тушения лесных пожаров; 
• обучение работников пожарных формирований тушению лесных 

пожаров, проведение тактических учений и тренировок; 
• оборудование помещений для временного проживания лиц, 

участвующих в тушении лесных пожаров; 
• другие. 

8. В защитных и эксплуатационных лесах осуществляются все 
перечисленные в пунктах 1 - 7 мероприятия по обеспечению пожарной 



безопасности в соответствии с лесным планом субъекта Российской 
Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка), 
проектом мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, 
разработанным при лесоустройстве, и проектом освоения лесов на 
арендованных лесных участках. 

9. В резервных лесах весь комплекс мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности выполняется на лесных участках, примыкающих к 
населенным пунктам и объектам экономики. На остальной территории 
резервных лесов ведется мониторинг пожарной опасности в лесах в части 
обнаружения лесных пожаров и наблюдения за их динамикой с 
использованием преимущественно космических и авиационных средств. 

10. При I классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды: 
• наземное патрулирование проводится в местах огнеопасных 

работ в целях контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в 
лесах; 

• авиационное патрулирование и дежурство на пожарных 
наблюдательных пунктах не ведутся. 

11. При II классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды: 
• наземное патрулирование проводится на лесных участках, 

отнесенных к I и II классам природной пожарной опасности лесов, а также в 
местах массового отдыха людей в лесах; 

• авиационное патрулирование проводится через 1 - 2 дня, а при 
наличии пожаров - ежедневно в порядке разовых полетов; 

• дежурство на пожарных наблюдательных пунктах и на пунктах 
приема донесений о пожарах от экипажей патрульных самолетов и 
вертолетов осуществляется во время проведения наземного и авиационного 
патрулирования. 

12. При III классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды: 
• наземное патрулирование проводится на лесных участках, 

отнесенных к первым трем классам природной пожарной опасности лесов, а 
также в местах проведения работ и в местах, наиболее посещаемых 
населением; 

• авиационное патрулирование проводится 1 - 2 раза в течение дня; 
• дежурство на пожарных наблюдательных пунктах и на пунктах 

приема донесений о пожарах от экипажей патрульных самолетов и 
вертолетов осуществляется во время проведения наземного и авиационного 
патрулирования; 

• наземные и авиационные пожарные команды, если они не заняты 
на тушении пожаров, в полном составе находятся на местах дежурства; 

• по местным радиотрансляционным сетям и с помощью 
звукоусилительных установок на самолетах и вертолетах авиационной 
охраны лесов, особенно в дни отдыха, передаются напоминания о 
необходимости осторожного обращения с огнем в лесу; 



• может ограничиваться разведение костров и посещение 
отдельных участков лесов. 

13. При IV классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды: 
• наземное патрулирование проводится с 8 до 21 часа; 
• авиационное патрулирование проводится не менее двух раз в 

день; 
• дежурство на пожарных наблюдательных пунктах и на пунктах 

приема донесений о пожарах от экипажей патрульных самолетов и 
вертолетов ведется с 9 до 21 часа; 

• силы и средства пожаротушения, в том числе резервные, должны 
находиться в состоянии готовности к тушению пожаров; 

• организуется предупреждение населения о высокой пожарной 
опасности в лесах; 

• организуется ежедневное дежурство ответственных лиц с 9 до 24 
часов; 

• у дорог при въезде в лес устанавливаются щиты, 
предупреждающие об опасности пожаров в лесах; 

• ограничивается посещение отдельных наиболее пожароопасных 
участков леса (первого - третьего классов природной пожарной опасности 
лесов), запрещается разведение костров в лесах. 

14. При V классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды: 
• наземное патрулирование лесов проводится в течение всего 

светлого времени суток, а в наиболее пожароопасных местах - 
круглосуточно; 

• авиационное патрулирование проводится не менее 3 раз в день; 
• дежурство на пожарных наблюдательных пунктах и на пунктах 

приема донесений о пожарах от экипажей патрульных самолетов и 
вертолетов ведется с 9 до 21 часа; 

• силы и средства пожаротушения, в том числе резервные, должны 
находиться в состоянии готовности к тушению пожаров; 

• противопожарная пропаганда должна быть максимально усилена, 
передачи напоминаний об осторожном обращении с огнем в лесу по местным 
ретрансляционным сетям проводятся через каждые 2-3 часа; 

• максимально ограничивается въезд в леса средств транспорта, а 
также посещение леса населением, закрываются имеющиеся на дорогах в лес 
шлагбаумы, устанавливаются щиты, предупреждающие о чрезвычайной 
пожарной опасности, выставляются посты на контрольно-пропускных 
пунктах. 

15. Привлечение юридических лиц и граждан для тушения лесных 
пожаров осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. 

16. Для классификации пожарной опасности по условиям погоды 
могут использоваться местные шкалы, которые учитывают разнообразие 



местных природных условий, специфику динамики многолетних 
климатических данных и подлинный уровень пожарной опасности в лесах, 
что позволяет проводить дифференцированный лесопожарный мониторинг 
на всей территории лесного фонда. 

8.7. Перечень мероприятий по повышению устойчивости 
функционирования муниципального образования в ЧС природного и 
техногенного характера 

 
Данный раздел является составной частью генерального плана 

Тыретского муниципального образования, разработан в соответствии с 
нормативными документами и на основании исходной информации, 
предоставленной органами, уполномоченными на решение вопросов ГО и 
ЧС. 

Инженерно-технические мероприятия ЧС направлены на обеспечение 
безопасности жителей и защиту населения от воздействий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в мирное время. 

Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны» в генеральном плане учтены все нормативные 
требования по зонированию территории для проведения мероприятий по 
рассредоточению населения и проведению спасательных и 
восстановительных работ. 

8.7.1 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 
Данный раздел является составной частью генерального плана 

Тыретского муниципального образования, разработан в соответствии с 
нормативными документами и на основании исходной информации, 
предоставленной органами, уполномоченными на решение вопросов ГО и 
ЧС. 

Инженерно-технические мероприятия при ЧС направлены на 
обеспечение безопасности жителей и защиту населения от воздействий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное 
время. 

Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны» в генеральном плане учтены все нормативные 
требования по зонированию территории для проведения мероприятий по 
рассредоточению населения и проведению спасательных и 
восстановительных работ. 

 
Организация мониторинга 

Мониторинг окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций (ЧС) – один из важнейших элементов системы безопасности, 
направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС. Состав системы 
мониторинга состояния окружающей среды и прогнозирования ЧС, 
требований к нормативному и метрологическому обеспечению этой системы 



определены ГОСТ 22.1.01-97/ГОСТ Р 22.1.01-95. Межгосударственный 
стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и 
прогнозирование. Основные положения" (принят и введен в действие 
Постановлением Госстандарта России от 02.11.1995 N 560). 

В зависимости от масштаба ЧС различают пять уровней (ступеней) 
мониторинга: 

          - глобальный 
          - национальный 
          - региональный 
          - местный 
          - локальный. 
Каждый нижеследующий уровень мониторинга входит составной 

частью в вышеперечисленный уровень. На локальном уровне в различных 
предприятиях и учреждениях ведутся мониторинговые наблюдения, за 
объектами экономики, конкретными процессами и явлениями, медико-
биологическими показателями и др. 

В настоящее время это позволяет оперативно реагировать на 
критические ситуации на более высоких уровнях системы мониторинга 
(местном, региональном). Необходимо создание единой базы данных для 
построения комплексной модели, позволяющей идентифицировать ситуацию 
в целом и отдельные этапы ее развития. В дальнейшем это позволит 
разработать методы прогнозирования ЧС, которые исключат или сведут к 
допустимому уровню риск принятия неверного решения или получения 
неточного управляющего сигнала в системах управления. 

Размещение пунктов мониторинга на территории Тыретского МО не 
предусмотрено. 

 
8.7.2 Инженерно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 
Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью 

инженерно-технических мероприятий по предупреждению ЧС. Их важность 
предопределяется большими размерами ущерба, который могут нанести 
пожары. 

Для предупреждения чрезвычайных обстоятельств, связанных с 
пожаром, снижение их тяжести и ликвидации их последствий на 
последующих стадиях проектирования необходимо предусматривать 
технические и организационные мероприятия, направленные на снижение 
вероятности возникновения пожара, защиту от огня, безопасную эвакуацию 
людей, беспрепятственный ввод и продвижение пожарных расчетов и 
пожарной техники. 

При пожаре безопасность людей должна обеспечиваться 
своевременной беспрепятственной эвакуацией людей из опасной зоны, 
оказавшихся в зоне задымления и повышенной температуры. 



С целью предотвращения распространения очагов пожаров здания 
общественно-социального назначения обеспечиваются сигнализацией и 
оповещением о возникновении пожара, средствами пожаротушения. 

Пожаротушение на территории выполняется силами подразделений 
пожарной охраны, пожарных депо. 

Забор воды для тушения пожаров осуществляется из водонапорных 
башен, подземных водозаборов (скважин) и поверхностных водозаборов 
(естественных водоисточников) для пожаротушения.  

Генеральным планом предусматривается установка пожарных 
резервуаров, и в перспективе пожарных гидрантов на кольцевой сети 
хозяйственно-питьевого водоснабжения на расчетный срок.  

Согласно СП 31.13330.2012. «Свод правил. Водоснабжение. Наружные 
сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (утв. 
Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/14) (ред. от 21.01.2019) 
расстояние между пожарными гидрантами следует принимать из условия 
обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 м. При этом подача 
воды в любую точку пожара должна обеспечиваться из двух соседних 
гидрантов. 

В целях обеспечения работы подразделений пожарной охраны и 
удобства подъезда пожарных автомобилей к естественным водоисточникам, 
необходимо предусмотреть и оборудовать к ним подъездные пути и 
разворотные площадки размером 12х12 м, необходимыми для разворота 
автомобилей. 

Также, на территории населенных пунктов необходимо 
предусматривать и содержать противопожарные проезды, места для 
разворота пожарной техники. Также необходимо ускорить процесс сноса 
неэксплуатируемых зданий, строений, незаконных кладовок и дровяников, 
представляющих опасность в противопожарном отношении. Закрепить или 
передать во владение бесхозные территории города в целях организации их 
противопожарного содержания. При проектировании, строительстве и 
эксплуатации объектов с массовым пребыванием людей и зданий 
повышенной этажности необходимо предусмотреть и соблюдать все 
действующие нормы и правила по обеспечению пожарной безопасности 
объектов защиты. 

 

Защитные противопожарные полосы и разрывы 
Защитные полосы устраиваются:  
а) по границам участков, отведенных для построек, занятых 

пожароопасными производствами, лесными складами, жилыми 
помещениями, гаражами;  

б) по границам участков лесных культур, хвойных молодняков и 
участков ценного леса;  

в) в хвойных массивах вдоль железных, шоссейных, лесовозных и 
грунтовых (с большим движением) дорог;  

г) на противопожарных разрывах;  



д) на лесосеках, где остались на пожароопасный период заготовленная 
лесопродукция и порубочные остатки; 

е) по границам лесных участков с сельскохозяйственными угодьями, 
где возможен переход огня в лес с участков сельскохозяйственного 
пользования. 

Защитные противопожарные полосы  

Защитные противопожарные полосы создаются бульдозерами, 
тракторными плугами, выжиганием напочвенного покрова и посевов на 
полосах огнестойких растений (картофеля, люпина, донника и других), кроме 
злаков. Ширина защитных полос должна быть в зависимости от 
напочвенного покрова и его мощности: а) при напочвенном покрове из 
лишайников и зеленых мхов — от 1 до 1,5 м; б) из ягодников и вереска — от 
1,5 до 2,5 м; в) с мощным травянистым покровом и в захламленных участках 
от 2,5 до 4 м. 

В целях предупреждения зарастания вместо повторной вспашки 
защитные полосы обрабатывают гербицидами: водными растворами 
хлористого цинка, медного и железного купороса 5—10-процентной 
концентрации и водными растворами хлористого кальция, хлористого 
магния 25—30-процентной концентрации с добавлением в них 1% 
керосинового контакта. Дозировка 0,5—2 л раствора на 1 кв. м полосы. 
Обработка полос производится ранцевыми и тракторными опрыскивателями. 

Защитные минерализованные полосы 

Защитные минерализованные полосы должны устраиваться по 
противопожарным просекам, безлесным пространствам, вдоль грунтовых и 
железных дорог, вокруг хвойных молодняков, вокруг участков, наиболее 
опасных в пожарном отношении, вокруг горельников, буреломов и 
усыхающих насаждений. Ширина минерализованных полос должна быть 1,5 
– 2 м. 

Защитные противопожарные разрывы. Противопожарные 

расстояния 

Противопожарные расстояния от границ застройки городских 
поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть 
не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-
, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и 
хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных 
земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не 
менее 30 м. 

8.7.3 Инженерно-технические мероприятия по оповещению населения 

Связь 

Основным оператором, предоставляющим услуги фиксированной 
телефонной связи на территории Тыретского МО является ПАО 
«Ростелеком». Обеспечение телефонной связью абонентов осуществляется от 



автоматической телефонной станции типа МС-240, находящейся по адресу 
р.п. Тыреть 1-я, мкр. Солерудник, д. 45. Данная АТС связана с районной 
АТС, находящейся в п. Залари, волоконно-оптической линией связи, 
проходящей вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального 
значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск – Иркутск. 

Сети сотовой подвижной связи, представляют абонентам местную, 
междугородную и международную связь. Услуги мобильной связи 
предоставляют ООО «Т2 Мобайл», ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», ПАО 
«Вымпелком». Однако, сотовые операторы покрыли не всю территорию 
поселения. Наиболее плотное покрытие обеспечено в населённых пунктах. 

Расчёт перспективной потребности в телефонных номерах 
определяется по укрупненным показателям при условии, что количество 
телефонов в зданиях культурно-бытового назначения определяется из 
расчета 20% от общего количества телефонных номеров жилищного сектора. 

Дополнительная потребность в телефонных номерах на расчётный срок 
составит 130 телефонных номеров. 

Для покрытия планируемого количества абонентов стационарной 
телефонной связи необходимо провести реконструкцию существующей АТС 
в части замены оборудования на цифровое и увеличения ёмкости на 100 
телефонных номеров. 

Кроме того, обеспечение части номерной потребности 
предусматривается за счёт операторов сотовой связи с учётом расширения 
зон покрытия. Это связано с повышающимся спросом на услуги сотовой 
связи и одновременно снижающимся спросом на услуги стационарной 
телефонной связи. 

Электропитание АТС необходимо предусмотреть по 1 категории 
надежности электроснабжения, что обеспечит устойчивую связь в 
чрезвычайных ситуациях. 

Для обеспечения бесперебойной связи в период чрезвычайных 
ситуаций на АТС необходимо установить специальную аппаратуру 
циркуляционного вызова. 

Предусматривается мероприятие по установке системы звукового 
оповещения населения. 

Вопросы ИТМ ЧС по обеспечению устойчивости междугородной связи 
по кабельным и радиолинейным линиям, а также городской телефонной 
связи должны разрабатываться специализированными организациями 
ведомствами Министерства связи России. 

Оповещение 

Защита населения в значительной степени зависит от своевременного 
сообщения гражданам об угрозе нападения противника или угрозе 
возникновения ЧС в мирное время. 

В соответствии с совместным приказом МЧС, ГК РФ по связи, 
основной задачей местных систем оповещения ЧС является обеспечение 
доведения сигналов и информации оповещения от органов, осуществляющих 



управление на территории поселения, до оперативных дежурных служб 
объектов экономики, руководящего состава поселения и населения. 
Основной способ оповещения и информирования населения – передача 
речевых сообщений по сетям вещания. 

Оповещение органов местного самоуправления Тыретского 
муниципального образования осуществляется с помощью спутниковой и 
мобильной связи.  

На расчетный срок генерального плана на территории населенных 
пунктов необходимо предусмотреть систему централизованного оповещения, 
обеспечивающую оперативное оповещение и информирование органов 
местного самоуправления, должностных лиц, путем непосредственного 
доведения до соответствующих структур и органов управления. 

Элементы аппаратуры системы централизованного оповещения, 
должны быть установлены на предприятиях связи, ОВД, администрациях и 
др. и обеспечивать автоматическое или ручное подтверждение приема 
команд и их ретрансляцию. 

Система централизованного оповещения позволяет: 

- осуществлять оповещение населения о произошедшей ЧС по 
радиотрансляционной сети в реальном масштабе времени оперативным 
дежурным Единой дежурно-диспетчерской службы; 

- оповещать по сигналу «Объявлен сбор» руководящий состав 
администрации Тыретского муниципального образования. 

Приказы, распоряжения и информация до исполнителей доводится 
лично по телефону, радио, факсом или телеграммой в соответствии с планом 
службы связи и оповещения муниципального образования. 

Оповещение населения о начале эвакуации в жилых секторах района 
производится путем подачи электросиренами в течение 20 минут 
прерывистого звукового сигнала «Внимание всем!» по 
радиотрансляционным и телевизионным сетям речевого сообщения. 
Приказы, распоряжения и информацию до исполнителей доводится лично по 
телефону, радио, факсом, телеграммой или нарочным в соответствии с 
планом службы связи и оповещения района. 

8.7.4 Инженерно-технические мероприятия по повышению 

устойчивости функционирования объектов инженерной 

инфраструктуры 

Инженерная инфраструктура предназначена для обеспечения 
жизнедеятельности населения и устойчивого функционирования объектов 
экономики и соцкультбыта. 

Анализ устойчивости систем энерго-, водо- и теплоснабжения 
показывает, что эти системы и их головные сооружения обладают одним 
существенным недостатком, они не рассчитаны на воздействие ударной 
волны и в экстремальных условиях могут быть выведены из строя. Для 



повышения устойчивости функционирования этих систем необходимо 
предусматривать их кольцевание и дублирование. 

В случае выхода из строя систем жизнеобеспечения электроснабжение 
будет осуществляться от передвижных электростанций, а водоснабжение 
доставкой питьевой воды автоцистернами. Создание этих резервов 
необходимо предусматривать в мирное время. 

Мероприятия по подготовке к работе поселковых систем инженерного 
оборудования в особый период должны осуществляться в соответствии с 
требованиями нормативных документов, утверждаемых органами жилищно-
коммунального хозяйства в установленном порядке. 

В особый период предъявляются повышенные требования ко всем 
системам инженерного обеспечения. Подготовка и перевод всех систем на 
режим работы в особый период регламентируется инструкциями и 
предусматривает обеспечение основных нужд защитных сооружений и 
нормальную работу средств оповещение о сигналах ГОЧС. 

Водоснабжение 

На территории Тыретского муниципального образования 
водоснабжение осуществляется по централизованной и децентрализованной 
схемам. 

На территории р.п. Тыреть 1-я сформированы четыре системы 
централизованного холодного водоснабжения (далее – ХВС): «8 Марта», 
«Солерудник», «Целинная», «Школьная». Централизованные системы 
функционируют круглый год. Потребителями являются многоквартирные 
жилые дома, жилые дома частного сектора, здания социально-культурного и 
бытового назначения, школы, больница, ОАО «Тыретский солерудник». 

Система «Солерудник» представлена тремя рабочими скважинами. 
Вода из скважин поступает в накопительную ёмкость объёмом 1000 м3, 
откуда насосами подаётся на станцию водоподготовки (очистки), а затем в 
накопительную ёмкость чистой воды (1000 м3). Из накопительной ёмкости 
чистой воды насосами насосной второго подъёма вода подаётся в сеть 
непосредственно потребителям. 

В системах «Школьная», «8 Марта», «Целинная» вода из скважин 
забирается глубинными насосами и подаётся в накопительные ёмкости 
расположенных рядом водонапорных башен, откуда под естественным 
напором по водопроводам поступает потребителям.  

Кроме указанных систем ХВС в р.п. Тыреть 1-я действуют семь 
локальных систем, представленных отдельными скважинами с 
водонапорными башнями без круглогодичных сетей водоснабжения. 
Холодная вода из этих источников используется в основном на полив и 
хозяйственно-бытовые нужды. 

Водоснабжение пос. ж.д. ст. Делюр осуществляется от водонапорной 
башни, в которую вода поступает из шахтного колодца. Из водонапорной 
башни по водопроводным сетям вода поступает на водоразборные колонки. 



Потребителями являются несколько жилых домов и производственное 
здание. 

Системы централизованного ХВС охватывают около 45% общей 
площади поселения. Остальная часть обеспечивается водой 
децентрализованным способом, в летний период через летние водопроводы. 

Источниками воды на территориях, не охваченных централизованным 
водоснабжением, являются локальные водонапорные башни, в которые вода 
подается из скважин. В зимний период времени разбор воды происходит 
непосредственно из башен, в летний период к этому подключаются летние 
водопроводы. 

В р.п. Тыреть 1-я для повышения качества водоснабжения по системе 
«Солерудник» предусматривается реконструкция сетей водоснабжения, 
строительство сетей водоснабжения с подключением планируемых к 
размещению объектов; реконструкция насосной станции второго подъёма с 
заменой насосного и водоочистного оборудования. 

По системе «8 Марта» предусматривается строительство 
дополнительной скважины на территории водозабора, установка системы 
очистки и подготовки воды производительностью 12 м3/сутки, прокладка 
магистральных трубопроводов D100 мм, протяженностью 1,5 км. 

По системе «Целинная» предусматривается реконструкция скважины в 
части установки системы очистки и подготовки воды на водозаборе 
производительностью 6 м3/сутки, прокладка магистральных трубопроводов 
D100 мм, протяженностью 1,3 км. 

По системе «Школьная» предусматривается реконструкция скважины в 
части установки системы очистки и подготовки воды на водозаборе 
производительностью 4 м3/сутки, прокладка магистральных трубопроводов 
D50 мм, протяженностью 0,067 км. 

В п. ж/д. ст. Делюр предусматривается бурение скважины глубиной 80 
м и строительство водораздаточного павильона. 

На сетях водоснабжения предусматривается установка пожарных 
гидрантов. В павильонах проектируемых водонапорных башен 
предусматривается монтаж установок очистки воды, ультрафиолетового 
обеззараживания и приборов учёта воды 

Для всех источников водоснабжения необходимо установить первый 
пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны (ЗСО) в радиусе 50 метров 
от скважины. Цель − охрана от загрязнения источников водоснабжения и 
водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они 
расположены.  

Система водоснабжения в особый период должна обеспечивать подачу 
воды для тушения возможных пожаров и обеспечением водой 
первоочередных потребителей и спасательных формирований. 

Запас воды на случай ЧС рассчитывается из нормы 10 л/чел в сутки. На 
трое суток потребления требуется запас воды на население Тыретского МО, с 
применением средств консервации воды для продления сроков ее 
сохранности.  



В соответствии со СП 31.13330.2012. «Свод правил. Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-
84*» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/14) (ред. от 
21.01.2019) расход на наружное тушение пожара принято 10 л/сек на 1 
пожар. 

Подготовка и работа систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в 
чрезвычайных ситуациях согласно "ВСН ВК4-90. Инструкция по подготовке 
и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных 
ситуациях" (утв. Председателем Государственного комитета РСФСР по 
жилищно-коммунальному хозяйству) ведется в условиях мирного времени – 
для обеспечения высокой санитарной надежности и бесперебойной подачи 
населению доброкачественной питьевой воды, в чрезвычайных ситуациях – 
для повышения устойчивости работы сооружений систем хозяйственно-
питьевого водоснабжения (СХПВ). 

Продолжительность периода ЧС в военное время принимается 10 
суток, в ЧС в мирное время определяется с учетом местных условий. 

Минимальное количество воды питьевого качества, которое должно 
подаваться населению в ЧС по централизованным СХПВ или с помощью 
передвижных средств, определяется из расчета: 

31 л на одного человека в сутки, 
75 л/сутки на обмывку одного пораженного, поступающего на 

стационарное лечение, включая нужды на питье,  
45 л/сутки на обмывку одного человека, включая личный состав 

невоенизированных формирований ГО, работающих в очаге поражения. 
Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае 

выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников 
водоснабжения предусматривается в резервуарах не менее 3-х суточного 
запаса питьевой воды по норме 10 л в сутки на одного человека. 

На случай ЧС подвоз воды предусмотрен специально машинами, 
которые оборудованы защитно-герметическими люками и приспособлениями 
для раздачи воды в передвижную тару. 

При возникновении ЧС, связанных с перебоем электропитания, на 
водозаборных сооружениях (станциях) применяются передвижные 
дизельные электростанции, для обеспечения автономного питания насосов 
водозаборных скважин и автоцистерны для перевозки питьевой воды. 

Канализация бытовых сточных вод 

На территории р.п. Тыреть 1-я централизованное водоотведение 
представлено в поселении двумя системами: «Солерудник» и «8 Марта». 
Системы расположены на значительном удалении друг от друга. Основной 
является система «Солерудник», которая осуществляет отведение стоков от 
жилых домов и общественных зданий мкр. Солерудник. Кроме того, к 
данной системе подключены производственные объекты и котельная ОАО 
«Тыретский солерудник». К системе «8 Марта» подключены только жилые 
дома по ул. 8 Марта №№ 43, 45 ,49.   



Система «Солерудник» функционирует круглогодично. Сточные воды 
от потребителей по канализационной сети поступают на канализационную 
насосную станцию (далее – КНС) мощностью 15,6 тыс. м3/сутки, где 
перекачиваются насосами и по напорному коллектору (протяженность – 
3,588 км) отправляются в пруд-накопитель. КНС расположена по адресу р.п. 
Тыреть 1-я, ул. Подгорная, 2а. Протяженность канализационных сетей 
системы «Солерудник» составляет 4,086 км. 

Система «8 Марта» функционирует круглый год. Сточные воды от 
потребителей поступают в канализационную сеть и самотёком движутся до 
септика (объём 50 м3), установленного по ул. Лазо, откуда откачиваются 
ассенизационными машинами и сливаются в приёмный колодец системы 
водоотведения «Солерудник», расположенный рядом с КНС. Установленные 
в КНС насосы перекачивают стоки в пруд-накопитель. Протяженность 
канализационных сетей системы «8 Марта» составляет 0,583 км. 

В районах индивидуальной жилой застройки водоотведение 
осуществляется децентрализованным способом – в выгребные ямы. Стоки из 
ям периодически откачиваются ассенизационными машинами и 
доставляются в сливной колодец.  

Пруд-накопитель, задействованный в системах водоотведения, 
является одним из объектов канализационно-очистных сооружений. 

В з. Мамуркова и п. ж/д ст. Делюр систем централизованного 
водоотведения нет и в перспективе не предполагается. 

В р.п. Тыреть предусматривается реконструкция существующей 
канализационной насосной станции, строительство новой КНС для 
подключения новых потребителей и расширения системы централизованного 
водоотведения, а также строительство сетей хозяйственно-бытовой 
канализации. 

На перспективу предлагается строительство новых КОС 
производительностью 800 м3/сутки (с учётом приёма хозяйственно-бытовых 
стоков с территории соседних муниципальных образований). На КОС 
предусматривается механическая, биологическая очистку, обеззараживание 
сточных вод и обезвоживание осадка. Сброс очищенных сточных вод 
предусмотрен в р. Унга. 

В п. ж/д ст. Делюр и з. Мамуркова организация системы 
централизованного водоотведения не предусматривается. 

В случае выхода из строя станций перекачки и очистных сооружений, 
должны предусматриваться аварийные выпуски сточных вод из основных 
коллекторов на рельеф. 

В период «Проведения первоочередных мероприятий ГО» проверяется 
полнота выполнения намеченных ранее организационно-технических 
мероприятий и готовность сети, насосных станций, очистных сооружений, 
лабораторий и других служб канализации к работе в условиях применения 
средств массового поражения, В этот период заканчиваются все 
подготовительные работы. 



В период «Общей готовности ГО» осуществляются конкретные 
мероприятия по переводу систем канализации на работу в условиях 
заражения сточной жидкости РВ, ОВ и БС. энергоустановок сети и очистных 
сооружений. 

В период повседневной готовности ГО предусматривается: 
обеспечение надежного электроснабжения энергоустановок сети и 

очистных сооружений,  
создание 10 дневного, строго сохраняемого запаса реагентов для 

обработки сточных вод, осадков и обеззараживания очищенной сточной 
жидкости, 

создание строго сохраняемого запаса дегазирующих веществ для 
обработки служебных помещений зданий, сооружений и территории 
объектов. 

Для повышения устойчивости и бесперебойной работы систем 
канализации электроснабжение энергетического оборудования необходимо 
обеспечить от двух независимых источников тока или от передвижных 
электростанций или стационарных резервных установок. 

При ЧС привлекаются специализированными ремонтными бригадами, 
а для вывоза нечистот используется спецавтотранспорт. 

Электроснабжение 

Электроснабжение Тыретского городского поселения осуществляется 
от ПС «Делюр», ПС «Тыреть-Тяговая» и ПС «Солерудник», находящихся в 
ведении ОАО «РЖД». Технические характеристики и параметры 
функционирования подстанций составляют коммерческую тайну 
предприятия-собственника, поэтому оценить резерв имеющейся 
электрической мощности не является возможным. 

По территории Тыретского муниципального образования проходят 
следующие воздушные линии напряжением 35кВ: 

− ВЛ 500кВ «Тулун – УПК-500 «Тыреть»;  
− ВЛ 500кВ «Новозиминская – УПК-500 «Тыреть»;  
− ВЛ 500кВ «Иркутская – УПК-500 Тыреть»;  
− ВЛ 220кВ «Черемхово – Новозиминская»; 
− ВЛ 110кВ «Делюр – Заря»;  
− ВЛ 110кВ «Залари – Солерудник»;  
− ВЛ 110кВ «Солерудник – Новозиминская»;  
− ВЛ 35кВ «Делюр – Веренка». 

По степени обеспечения надежности электроснабжения 
электроприемники Тыретского городского поселения в основном относятся к 
III категории, за исключением объектов социального, культурного и 
бытового назначения и коммунальных зон, относящихся ко II категории, и 
потребителей электрической тяги, относящихся к I категории 
электроснабжения. 

Электроприемники первой категории (электроприемники, перерыв 
электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни 



людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный 
ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение 
функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, 
объектов связи и телевидения): школа, детские сады, больница и др. 

Электроприемники второй категории (электроприемники, перерыв 
электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, 
массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, 
нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и 
сельских жителей). 

Электроприемники третьей категории (электроприемники, перерыв 
электроснабжения которых не влечет за собой опасность для жизни людей): 
все остальные объекты проектируемой территории (жилые дома, гостиницы, 
магазины и т.п.). 

В целях снижения риска возникновения ЧС, электроприемники первой 
категории обеспечены электроэнергией от двух независимых взаимно 
резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при 
нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть 
допущен лишь на время автоматического восстановления питания. 

При авариях на электроприемниках третьей категории ремонт или 
замена поврежденного элемента системы электроснабжения не должны 
превышать 1 суток. 

Электросети должны проектироваться с учетом обеспечения 
устойчивого электроснабжения рассматриваемой территории в условиях 
мирного времени. 

Схема электрических сетей энергосистем должна предусматривать 
возможность автоматического деления энергосисемы на сбалансированные 
независимо работающие части. 

Требования к надежности электроснабжения промышленных 
предприятий и предприятий связи, находящихся на территории города, 
определяются с учетом требований ПУЭ и отраслевых нормативных 
документов. 

 
Теплоснабжение 

Централизованное теплоснабжение Тыретского муниципального 
образования осуществляется от двух систем, образованных на базе 
котельных «Солерудник» и Электрокотельная. 

Котельная «Солерудник» расположена на территории ОАО 
«Тыретский солерудник», построена и введена в эксплуатацию в 1981 г. 
Установленная мощность котельной составляет 60 Гкал/час, подключенная 
тепловая нагрузка – около 22 Гкал/час. Котельная работает на буром угле. 
Данный источник теплоснабжения имеет тепловые сети общей 
протяженностью 2,67 км. 

Электрокотельная, расположенная по адресу р.п. Тыреть 1-я, ул. 8-е 
Марта, 47а, построена и введена в эксплуатацию в 2006 г. Установленная 
мощность составляет 0,301 Гкал/час, подключенная тепловая нагрузка – 0,3 



Гкал/час. Используемый вид топлива – электроэнергия. Данный источник 
теплоснабжения имеет тепловые сети общей протяженностью 0,237 км. 

Неблагоустроенный жилищный фонд обеспечивается теплом от 
индивидуальных источников теплоснабжения (печи). 

Суммарный прирост тепловых нагрузок на расчетный составит 2,394 
Гкал/час. 

Теплоснабжение планируемой жилой застройки в р.п. Тыреть 1-я 
предусматривается за счёт установки индивидуальных теплогенераторов, 
работающих как на электроэнергии (50% проектируемой застройки) так и на 
твердом топливе (50% проектируемой застройки).  

Теплоснабжение планируемых объектов социального, культурного и 
бытового назначения в р.п. Тыреть 1-я предусматривается за счёт резерва 
котельной «Солерудник». Для повышения эффективности теплоснабжения 
предлагается перекладка ветхих участков тепловых сетей протяженностью 
2,1 км. 

Теплоснабжение домов в р.п. Тыреть 1-я по ул. 8-е Марта предлагается 
осуществлять путём установки индивидуальных систем теплоснабжения в 
каждом из зданий – установка электрических мини-котельных напольных 
ЭКТМ-75МР с водонагревателями ЭПЗ-25И2М. Существующая 
электрокотельная подлежит демонтажу. 

В п. ж/д ст. Делюр и з. Мамурково теплоснабжение планируемой 
жилой застройки в предусматривается за счёт установки индивидуальных 
теплогенераторов, работающих как на электроэнергии (50% проектируемой 
застройки) так и на твердом топливе (50% проектируемой застройки). 

На случай аварии на сооружениях и сетях теплоснабжения необходимо 
предусмотреть специальную технику и бригады рабочих для 
восстановительных работ, готовность которых контролируется 
администрацией Тыретского муниципального образования. 

В составе проекта подготовлена Карта территорий, подверженных 
риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, на которой отражены планирующиеся мероприятия. 

 

Перечень нормативных документов, используемых для 
разработки, раздела: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ (ЗАКОНЫ) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
1. от 29.12.2004г.№ 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской 

Федерации»; 
2. от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие градостроительного 

Кодекса Российской Федерации»; 
3. от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
4. «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ. 
5. от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 
6. «от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ О гражданской обороне»; 
7. от 30.03.1999 г. №5 2-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 



8. от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» 
9. от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
10. «О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003 г. № 794. 
11. «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» от 24.03.97 г. № 334. 

12. «Об утверждении Положения об эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы» от 22 июня 2004г. № 303. 

13. «О внесении изменений в Правила эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы» от 03.02.2016 № 61. 

14. «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» от 21 мая 2007 г. N 304. 

15.  «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» от 
27.04. 2000 г. № 379. 

16.  «О порядке организации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий» от 05.03.2007 г. № 145. 

17. «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по 
гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на 
безопасность населения» от 16.08.2016 г. N 804. 

18. «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» от 
03.10.1998 г. № 1149. 

19.  «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» от 
29.11.1999 г. № 1309. 

20. "О внесении изменений в Порядок создания убежищ и иных объектов 
гражданской обороны" от 18.07.2015 г. N 737. 

21. «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ» от 15.04.2002 г. № 240. 

22. «О создании локальных систем оповещения в районах размещения 
потенциально опасных объектов» от 01.03.1993 г. № 178. 

23. «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» от 30.06.2007 
N417. 

24. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации» от 16.09.2020 №1479. 

25. «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий» от 18.08.2016 
года N 807. 

 
РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 
26. «Положение о системах оповещения населения» (введено в действие 

совместным приказом МЧС РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ от 31 июля 2020 года N 578/365). 

27. Приказ МРР России от 26.05.2011 г. № 244. Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских 
округов.  

28. Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10. Об утверждении 
требований к описанию и отображению в документах территориального планирования 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 



значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 
декабря 2016г. №793.  

 
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
29. ГОСТ Р 22.0.02-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и 

определения основных понятий». 
30. ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита 

населения. Основные положения». 
31. ГОСТ Р 22.0.05-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения». 
32. ГОСТ Р 22.0.04-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения». 
33. ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники 

природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров 
поражающих воздействий». 

34. ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники 
техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих 
факторов и их параметров». 

35. ГОСТ Р 22.1.07-99. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг 
и прогнозирование опасных метеорологических явлений и процессов. Общие 
требования». 

36. ГОСТ Р 42.0.03-2016 Гражданская оборона. Правила нанесения на карты 
прогнозируемой и сложившейся обстановки при ведении военных конфликтов и 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Условные обозначения 

37. ГОСТ Р 22.0.11-99 ««Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций». 

38. ГОСТ 12.1.033-81* «ССБТ Пожарная безопасность. Термины и 
определения». 

39. ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия». 
40. ГОСТ Р 22.2.10-2016 Порядок обоснования и учета мероприятий по 

гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера при разработке документов территориального 
планирования. 

41. ГОСТ Р 22.10.02-2016: Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
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