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Проблема охраны окружающей среда в последние года является 
одной из наиболее актуальных проблем* Нет такой отрасли народного 
хозяйства, которая в процессе своего развития не наносила бк ущерба 
окружающей среде или не нарушала бы установившегося в природе дина
мического равновесия.

Советский Союз -  первое в мире государство, которое возвело 
охрану природа в конституционный принцип.

В статье 18 Конституции СССР говорится, что"б СССР принимаются 
меры для охраны и научно обоснованного, рационального использования 
земли и ее недр, водных ресурсов..**.

Принятые на 26 съезде КПСС "Основные направления экономического 
в социального развития СССР на X98I-I985 гг и на период до 1990 года* 
определили, что "одной из основных задач одиннадцатой пятилетки 
является усиление охраны природа, атмосферного воздуха, водоемов, 
животного л растительного мира".

Настоящее Методическое руководство рассматривает вопросы, свя
занные с решением проблем охраны окружающей среды (в основном, по
верхностных вод и их обитателей)9 возникающих при прсектироъания, 
строительстве и, частично, эксплуатации подводных переходов кабель
ных линий связи через водные преграды*

Учитывая, что при прокладке кабелей связи через водные преграда 
объемы разрабатываемого грунта ж сроки производства работ в сравне
нии, например, с дноуглубительными работами, незначительны, Методи
ческое руководство может быть применено только при проектировании 
кабельных переходов*

Настоящее Методическое руководство разработано на основании 
технического задания Главсвязьяроекта Министерства связи СССР, 
утвержденного 22.5.1981 года, с учетом замечаний н предложений, 
высказанных по I и П редакциям организациями, хоторнм Методическое 
руководство рассылалось на отзыв.

В соответствии о пожеланием Главрмбвода МРХ СССР руководство 
до утверждения было опробщюваяо при проектировании, согласовании 
в строительстве ряда конкретных кабельных переходов связи через вод
ные преграда, не вызвав каких-либо возражений со стороны контроли
рующих органов, строительных и эксплуатирующих организаций.
Инв.*
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Лра разработке настоящего Методического руководства использо
ваны материалы поел одних лет из опыта проектирования Гипросвязг, 
рекомендации ЦУРЭК*а я Гдаврыбвода Министерства рыбного хозяйства 
СССР» а также материалы Новосибирского института инженеров водного 
транспорта (КИИБТ)р Государственного научно-исследовательского 
института озерного и речного рыбного хозяйства СГосНИОР#) и его 
Пермской лаборатории. Свердловского горного института мм,Вахрушева 
и Ленинградского института водного транспорта.

Гааросвяэь приносит благодарность сотрудникам ИУРЭ1Га и дру
гих организаций га помощь в составления и редактировании настоящего 
Методического руководства.

Методическое руководство разработано т.Маловым О.В. с участие» 
т*та Исаевича А.Д. я Левитан Р.И.

Настоящее Методическое руководство составлено взамен "Норма
тивных материалов по проектировашш H-I00-I-75. Рекомендации по 
определению защутненности водных преград при прокладке кабелей 
связи", разработанных Гапросвязью в 1975 году.

Инв.Л
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Методическое руководство до проектирование 
Кабельные переход связи через водные, преграды 
с учетом требований охраны окружающей среды.

I* Основные требования по охране окрухапщей среды при 
сооружения кабельных переходов через водные преградыо

ТЛ. Традиционная технология сооружения кабельных линий связи 
связана с неизбежныйи нарушениями дневной поверхности в полосе 
строительства, на пойменных и береговых участках кабельных пере
ходов чер з̂ водные преграды, в процессе планировки трассы, час
тичная срезки грунта на продольных я поперечных уклонах и расчи
стки трассы от растительности.

При строительстве кабельных переходов черев водные преграды 
разрабатывается траншеи в береговой, прибрежной и русловой частях 
пересекаемых водоемов.

1.2. Нерками отвода земель для линия связи CH-46I-74, утверж
денными Росстроем СССР 3 и спя 1974 года, предусматривается выде
ление во временное пользование на период строительства кабельной 
линии связи полосы земли ширяион 6,0 я, а для постоянного пользо
вания при размещении НУй*ов участков земли от 0,006 до 0,021 га.

Ейзмеры земельных участков для размещения временных зданий я 
сооружений, складирования материалов ж размещения механизмов и 
оборудования в каждом конкретном случае определяются проектом.

При производстве подводко-технических работ по прокладке кабе
лей на акватории водоема зона работ к отстоя технического флота 
определяется проектом м составляет, как правило, около 200 мет
ров (100 м выше и 100 и ниже створа перехода),

В пределах этих определенных зон разрешается производство под
водно-технических к строительных работ по прокладке кабелей связи.

Ив*,»
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1*3. Органы охраны окружавшей среды -  сани тарн о-эпи ден> го лог ичес~ 
кая служба Министерства здравоохранения СССР, бассейновые управле
ния по охране и воспроизводству рыбных запасов Министерства рыбного 
хозяйства СССР я бассейновые (территориальные) управления по регу
лирование использования и охране вод Министерства мелиорации * вод
ного хозяйства РСЗСР при согласовании и рассмотрении проектов трасс 
кабельных линий связи предъявляет жесткие требования по недопущению 
загрязнения окружающей среды, возмещение нанесенного ущерба к вос
становлению сложившегося в природе экологического равновесия,.

В настоящем Методическом руководстве рассматриваются требования 
этих органов и даются соответствующие рекомендации, необходимые нрн 
согласовании и разработке проектов кабельных переходов через пере
секаемые водные преграды,

1*4, При решении проблемы охраны окружающей среды рассматрива
ются основные положения, вытекающие м  классификации ее компонен
тов и воздействий на них при строительстве кабельных переходов через 
водные преграды*

Выбор наиболее эффективных конструктивны ,̂ технологических и 
организационных решений по охране окружающей среды может быть осу
ществлен только при условия установления правильной связи между 
источниками и характером воздействий к их влиянием m отдельные 
компоненты окружающей среды*

Компонентами окружающей среды являются:
приземный с*»оя атмосферы;
почвенно-растительный комплекс и рельеф местности;
животный мир;
поверхностные и подземные воды*
1*5о Характеристика воздействий на окружающую среду и их послед

ствий*
Х»5Л» На приземный слой атмосферы оказывает воздействие загряз

нение ее, главным образом, при строительстве кабельных переходов 
и, в исключительных случаях, при их эксплуатации.

Инв.*
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Источники воздействия: выхлопные газа работающих двигателей, утечка 
и испарения при эаиравке технических средств горвче-смазочными ма-* 
териалами, прогревание мерзлых грунтов и скитание остатков.
Последствия -  подавление роста растительности, превышение пре
дельно допустимой концентраций (ЮТ) вредных веществ в воздухе*

При строительстве и эксплуатации кабельных переходов связи при** 
эемнкй слон атмосферы практически не загрязняется*

1*5*2* На почвенно-растительный комплекс и рельеф местности ока
зывает воздействие механическое разрушение и загрязнение.

Источники воздействий -  строительно- монтажные работы при строи
тельстве кабельных переходов через водные преграды*

Лоследетвия -  развитие эрозии берегов, появление оврагов, опол
зней к изменение рельефа, заболачивание территории, снижение биоло
гической продуктивности почвенно-растительного комплекса, уничто
жение культурных процессов*

1*5-3* На сиастныя мир оказывает воздействие сокращение и воз- 
кок?*)е уничтожение кормовых ресурсов, ограничение миграций я пере
мещения животных И рыб*

Источники воздействий -  загрязнение и разрушение почвенно-расти
тельного комплекса, транспорт и средства механизации, препятствую
щие естественной миграции животных и рыб, а также скату молоди рыб 
при образовании зов повышенной мутности в водоемах.

Последствия -  сокращение численности животных, рыб я растительных 
организмов.

Строительство и эксплуатация кабельных линии связи на животный 
мир существенного влияния не оказывает*

1*5*4* На поверхностные и подземные вода оказывает воздействие 
механическое повреждение берегов и русла реки в створе кабельного 
перехода, закутнение водоема и его загрязнение*

Источники воздействий -  устройство береговых и русловых подвод
ных траншей, загрязнение водоемов подслакезымм водами и хозяйственно- 
бытовыми стоками плавучих технических средств и средств иеханязацхк*

Икв.Н
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Последствия -  ухудшение качества воды я условия обитания рыб, 
водных растения и организмов, активизация русловых процессов.

Строительство подводных кабельных переходов связи оказывает наи- 
более оиутимое воздействие на состояние поверхностных вод и рельефа 
местности (развитие эрозии берегов).

Поэтому настоянии Методическим руководством учитывается тольхо 
требования охраны окружающей среды га двум основным компонентам, 
в именно, по:

состоянии поверхностных вод я условий обитания рыб м других вод
ных яизотных, оргаанзиов я растения; сохранение рельефа местности а 
почвенно-растительного слоя.

2. Некоторые понятия к определения:
По экологии пек х}

2.1, В зависимости о? характеристика климатических зон, по кото
рым яротзк&эт реки, различии экологические условия и состав гидро- 
ейоитов этих рек*

В связи с тем, что подробная характеристика гидробиоятов (т .е . 
организмов, обитавшее и воде) потребовала бы значительного обьеиа 
о пв сани я, в настоящем параграфе даны наиболее краткие сведения но 
материалам НИИВГа хх̂  (см, ссылку), необходимые для понимания терми
нологии при использовании в дальнейшей работе.

Яхткофауна (или совокупность рыб какого-либо водоема) большинства 
крупных рек представляется тремя биологическими группами -  проходными, 
полупроходными и туводнымк рыбами.

Проходные рыбы »  осетровые, лососевые и большинство пород сельди* 
яду«не па нерест в реки, а для нагула -  в коре.

ИскдЕчевкек является угорь, самки которого нагуливаются в рехах 
к мх придаточных водоемах, а для нереста идут в Саргассово море.

Полупроходные рыбы нагуливается а астуарпнх (приустьевых) участ
ках рек и поднимайте я на нерест в реки. К нам относятся многие сиговые, 
некоторые популяции леща к плотвы (например, вобла и тарань) и др.

Экология -  наука об отношениях растительных и «квотных организмов 
Я образуеиых кии сообществ кехду собой и с окру ладей их средой.

XX) Хрф РСФСР, Новосибирский институт инженеров водного транспорта 
/ШИВТ/. "Указания по учету влияния дноуглубления на качество яот 
я экологии рек про проектировании путевых работ". Г981 год

Инв.»
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ТУ do дни а рыбы со ве ра а от незначительные миграции в предедах реч
ного русла и залитой в половодье поймы. Е туводиыи рыбак относятся 
стерлядь, щука, плотва, язь, елец, окунь, налим, ерш, судак, лея и т,Ж.

2.2. По признакам откладывания их pi в период нереота рыбы обведя* 
няптся в следуодие группы:

фитофилыше -  откладывапт икру па растительность (лещ, плотва, 
рука, судак);

фктореофильные -  откладывапт икру на растителыюоть в проточкой 
воде (язь) ;

дитореофилыше -  откладывапт икру на хамепксто-гадечные участках 
о быстрый течением (осетр, стерлядь, нельма, муксун, пелядь);

лсаыиореофклькые » нерест идет на песчаных участках русла при 
наличии течения (налим);

индифферентные »  безразличные х субстату я течение рыбы, которые 
логут откладывать икру на япбои еубстат или без субстата (окунь).

2.3о По времени нереста рыбы разделяется на веоенненереступяях, 
эсеяненереступщих и о зимним нерестом.

dee туводные рыбы, а такхе осетр костятся  весной в апреле-явие; 
нельма, муксун, пелядь относятся х осей..бересту гаш и откладывапт 
икру в октябре -  ноябре, налим -  с зимним нерестом в январе -» феврале*

По типу питания щука, судак, нельма, налим и окунь относятся к 
хищникам. Остальные относятся к мирным.

Среди мирных рыб выделяется:
алантофаги -  питавшиеся зоопланктоном и финопдактояом, т .е . живот

ными я растительными (водорослями я бактериями) организмами, весе» 
дяащави всп толщу воды водоема и пассивно переносимыми течением.

Планктонное питание свойственно молоди всех видов рыб;
беатофагн -  пнтаэдиеся бентосом, т .е . организмами, иаселяяаимн 

две я придонные сдои водоема;
эвркфаги -  всеядные рыбы, яитапщиеся растительной я животиоя нищей
2.4. Вое рыбы чувствительны к качеству воды, в том числе к хон- 

деитрацнн взведенных веществ (мутности). Приспособление рыб и повы
шенной мутности воды носит сезонный характер. Оно связано с физио
логическим их состоянием м выражается в способности отделения ео 
слизьо и очищением жабер от иалипиих иа них взвешенных частиц.

Пив.»
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затруднявших хксхородяыя обмен. Это свойство в наибольшей степени 
проявляется у рыб в весенний период и ослаблено в остальное время, 
хогда повышенная мутность может вызвать затруднения в кислородном 
обмене я гибель рыбы.

Следует также отметить, что при увеличении мутности сверх 25 кг/л 
водные организмы не могут нормально развиваться, понижается обмен 
•Скеста у рыб. (По данным к б.н. ХА Лесникова, ГосНИОРХ, г Ленинград).

Кроме того, вэвеяеяяые вецества, оседая на дно, образует отло
жения, препятствующие нормальному развитие бенвоса (си.ссылку),
А в случае отложения на нерестилищах -  к уничтожение икры и повреж
дение нерестилищ.

"Общие требования к составу и свойствам воды водных объектов, 
используемых для рыбохозяйственных целей" (Приложение *3 к "Правилам 
охрани поверхностных вод от загрязнения сточными водами", утвержден
ными 16 мая 1974 года Кянмелиоводхозом СССР, Главным Государственным 
санитарным врачом СССР м Минрыбхозом СССР), определяет предельно- 
догустимые концентрации (ПДК) взвешенных частиц м веществ, содержащих 
ся в воде. (см. приложения I н 2)

При выполнении всех расчетов следует руководствоваться этими 
дожументами.

'  Бентос -  совокупность организмов, обитавших на грунте в в грунте 
дна водоемов, служащих кормом дия многих видов рыб.

Инв. >
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По гидрологии водоема в месте пересечения кабелями связи

2.5. Гидрологическая характеристика пересекаемой водной преграды 
(реки, водохранилища) должна быть составлена по материалам инженерно- 
гидрологических изысканий, выполняемых в соответствии с требованиями 
"Инструкции на производство топографо-геодезических, зшженерно-геодо- 
гических и штекерно-гидрологических работ при изысканиях сооружений 
проводной связи".

Гидрологическая характеристика должна содержать следующие данные:
Тин реки и характер ее русловых процессов,
В соответствии с типизацией русловых процессов Государственного 

Гидрологического института реки подразделяются на следующие типы;
осередковий тип и русловая многорукавиость;
псбочяошй тип;
меандрярухяций тип;
пойменная мноврукавпость.
Русловая многорукавяссть возникает на участках рек, перегруженных 

донными наносами, которые, формируясь э гряда, частично обсыхают в 
межень я образуют осередки, разделенные короткими протоками небольшой 
глубины.

Побочневой тип руслового процесса характеризуется наличием в 
руе«1е реки единой ценя гряд с шагом, значительно превосходящим 
ширину хуела. Побочна перекатов обычно слежены песками.

Меандрлрующие реки характеризуются наличием одного русла, меан- 
дяруадего (извивающегося) по пойме, часто образующего естественные 
спрямляющие протоки.

Пойменная шогорукшзность характеризуется палашом широкой поймы, 
в которой река протекает шолшя рукавами.

Расхода воду в &0/сск (максимальные, средние и минимальные в 
течение года -  шшшй, паводковый, меженный, навигационный) в створе 
выбранного перехода.

Скорости течения реки в м/сек.

ИнвЛ
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Характерные горизонта вода -  максимальный паводковый 1% обеопе- 
чвкностн (повторяемость X раз в 100 лет), рабочий (от зтого гори
зонта ведется подсчет объемов подводно-технических работ на пере
ходе) , нормальный подпорный (для водохранилищ и рек в зоне подпора 
плотин), минимальный меженный и зимний.

Промеры глубин (в абсолютных отметках Балтийской системы, при
вязанных к рабочему горизонту воды).

Прогноза возможного смещения я максимального размыва русла и 
берегов.

Преобладающее направление и максимальная высота ветровых воли 
(для крупных водохранилищ).

Многолетняя толщина льда, сроки ледостава и характер ледовых 
явлений, температура воды.

Расход наносов.
Содержание (концентрация) взвешенных частиц -  естественная мут

ность в г/мЗ, по месяцам, подтвержденная выпиской из систематизи
рованных данных Госкомитета по гидрометеорологии и контролю при
родной среды или материалов Изысканий (с указанием документа).

2.6. При составлении гидрологической характеристики водоема в 
месте пересечения кабелем связи следует руководствоваться требо
ваниями "Методических указаний по проектированию. Переходы кабалой 
через реки" Гипросвязь-4, Новосибирск, или др.документами.

По янжеиерпо-геояогкчеекяи данным
__ ..д а и я и ь  дгав», («теш а___

2.7. Инхенеряо-геологяческая характеристика грунтов, слагающих 
русло реки и ее берега в створе перехода, составляется по материалам 
изысканий, выполняемых в соответствии с требованиями "Инструкции
на производство топографо-геодезических, даиенерно-геояогичеекях 
и инженерно-гидрологических работ при каыскапиях сооружений про
водной связи*.

йнв.З
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Иижеиерно-геолоппеская характеристика должна содержать сле
дующие данные:

геолого-литологическое строение русловой и береговой частей 
пересекаемой водной преграду;

гранулометрический (зерновой) состав грунтов, слагающих русло 
реки и места возможного выхода скальных пород (Приложение 6);

химический анализ придонного слоя вода и грунтов, слагающих 
русло реки*

Химический анализ грунтов, слагающих русло реки, необходим для 
определения содержания в них вредных химических примесей (нефте
продукты,свинец, бензол, шттрохлорбензоя я др.), могущих вызвать 
при разработке подводкой траншей вторичное загрязнение и отрав
ление водоема.

Если по данным лабораторного анализа донных грунтов будет уста
новлено, что они загрязнены нефтепродуктами выше предельно-допус
тимых концентраций (ЦДЮ, то необходимо произвести токсикологи
ческое биотестирование системы * грунт-вода", Вкотестировшше про
изводится специализированными организациями Шшрыбхоза СССР (При
ложение П)по методу к.б.н. Петровой И.В. (ГосНИОРХ г*Ленинград).

Токсикологическое биотестирозакяе позволяет прогнозировать 
вторичное загрязнение, т.е. взаимодействие донных грунтов с водой 
водоемов как при их перемешивании (например, при разработке тран
шеи), так и при стабильном состоянии системы "грунт-вода*, т.е* 
до начала производства работ*

Гранулометрический (зерновой) состав грунтов должен быть опре
делен методами лабораторного анализа в соответствии о ГОСТ 12536* 
Он необходим для выполнения расчетов по определению дополнительной 
концентрации взвешенных частиц (мутности) при производстве зем
ляных работ (см.приложение 6 и рис.1.2).

По теории потека
2.8. Простейший характеристиками рус нового потока (рис.1.2) 

являются:

Инв.»
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РисД.2.
Плотность вода , г/сШ
Плотность частиц грунта, образующих русло и наносы Г rt ,г/смЗ.
Средний диаметр этих частиц dc? 0ш ,
Глубина потока И , м*
Ширина потока В ,»•
Расход вода Q  мЗ/сек,
Расход наносов Q#i м3/ сек ( твердый расход, проходящий через 

живое сечение реки).
Средняя скорость потока в некоторой его зоне, устанавливающаяся 

при fen или иных условиях протекания потока -  V© м/сек.
В»Э. Все естественные потоки несут в своей толще ш передвигают 

по дну твердые частицы грунта или наносы, среди которых условно 
различают взвешенные я донные.

Причиной взвешивания и переноса накосов во взвешенном состоянии 
является наличие в потоке вертикальных составляющих мгновенных или 
пульсационных скоростей, величина которых превосходит гидравличес
кую крупность * взвешиваемых наносов или, иными словами; превы 
шает скорость выпадения частиц зких наносов в спокойной воде.

Передвижение наносов во влекомом состоянии (донных наносов) 
связано с наличием значительных придонных скоростей потока и вих
ревых образований вода, отделяющихся от дна. Присутствие в потока 
наносов еще более усложняет режим речного потока. В размываемом 
русле имеет место диалектическое взаимодействие потока а русла;
в то время как в нераэшваетм (скальном) русле поток управляется этим руслом.
Инв.Й
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2.10* Веля в прямолинейном открытом русле, сложенном из одно* 
родных частиц, повышать величину расхода О  , то при определенной 
скорости частицы качнут выноситься потоком*

После слива некоторого слоя неустойчивых частиц при постоянном 
расходе Q  дно русла потока станет стабильным, сложенным из час
тиц, находящихся в предельном состоянии равновесия, а течение по
тока стаает спокойным, и в нем не будут содержаться наносы*

Средняя скорость 1Г0 , отвечающая этим условия, может быть наз
вана нсразмывавдей скоростью - V  нр. спокойного осветленного потока, 
При этой скорости возможны перше подвижки (колебания) лежащих на 
дне наносов*

2,11. Если при тех же условиях з створ I-I (см.рясЛ.2.)будв? 
(например - от разработки гидромонитором или землесосом) подан 
определенный расход минеральных частиц (наносов), представленный 
фракциями, слагающими русло потока, то зти наносы, отложившись 
в створе 1-Х в виде гряды, начнут Перемещаться к створу П-П*

По истечения некоторого времени, расходы ианссов в створах Х-Х 
и П-П станут одинаковыми и отметка дна русла в исследуемой зоне 
"а" станет стабильной*

2*12* Перенос потоком взвешенных наносов происходит вследствие 
турбулентного перемешивания, т.е. непрерывного обмена местами 
отдельных водных масс в потоке*

При незначительном насыщении потока взвешенными наносами и. их 
малой крупности основные характеристики потока не изменяются*

В этом случае взвешенные наносы ведут себя как пассивная при** 
месь; распространение их в потоке аналогично физическому явлению 
молекулярной диффузии*

2*13* Содержание (концентрация) взвешенных веществ - накосов 
в единице объема смеси вода с наносами, выражаемое в весовых еди- 
кдаат - мг/л, г/мЗ, называется мутностью вода ~ В •

2*14* В водоемах (реках я водохранилищах) мутность определяется 
путем отбора проб вода с наносами специальным прибором - батометре?

Инв*1
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Отобранные пробы фильтруются, фильтры высушиваются, затем 
взвешиваются.

2.15. Взвешенные наносы распределяются в толще потока весьма 
неравномерно.

Наиболее крупные (с большей гидравлической крупностью) движутся 
в нижних слоях, где мутность достигает значительной величины,

наиболее мелкие распределяются по всей глубине, однако количе
ство их уменьшается от дна к поверхности.

Л . ЯБольшую часть расхода наносов Q н -  около 90? составлю? взве
шенные наносы и только 10? составляют донные наносы, наиболее 
кжшше, образующие гряда.

2.16. На естественную мутность потока оказывают влияние следующие 
факторы;

характер движения потока (в период паводка движение речного 
потока носит ^установившийся характер);

Неравномерность течения и изменчивость формы русла по длине 
реки;

извилистость русла, а в горных реках, кроме того, изменчивость 
живого сечения реки в результате явлений размыва и намыва дна;

изменчивость стока наносов в притоках, несовпадение ливневых 
паводков на притоках и на основной реке.

2.17. Распределение скоростей по ширине живого сечения сказывав 
ется на мутности потока.

С увеличением скоростей увеличивается мутность поверхностных 
слоев и насыщение их у дна, возрастает предельная крупность твердых 
частиц, переносимых во взвеси.

2.18. Наблюдения мутности дают, однако, чаото большой разброс 
точек. Это явление называется пульсацией мутности. Цульсация мут
ности превышает пульсацию жидкости.

Мутность воды в потоке из-за явления пульсации может изменяться 
в несколько раз и даже на порядок*

Инв.гё
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2Д9. Цутность воды резко изменяется в период паводка, когда 
часть потока воды идет по пойме* Особенно изменяется мутность в 
реальных речных потоках с извилистым руслом, чередованием плесов и 
перекатов, где распределение скоростей с повышением или понижением 
уровней вода претерпевает существенные изменения*

2,20. В верхних горных и предгорных участках рек наибольшая 
мутность наблюдается в период паводка -  интенсивного таяния снегов 
я ледников, когда проходит 80-90$ твердого стока.

На малых горных реках наибольшая мутность наблюдается в период 
ливневых паводков*

2.21 Р На равнинных реках с песчаным руслом высокая мутность 
наблюдается гораздо более длительный период* На плесах мутность 
максимальна в период паводка; на перекатах -  когда происходит по
степенный сшв паводковых отложений, мутность весьма значительна 
я в макенннй период,

2,22* Крупность взвешенных наносов определяется следующими фактора
ми;

условиями склонной или русловой эрозии;
гранулометрическим (зерновым) составом грунтов, слагающих русло;
взвешивающей способностью потока.

2.23, Естественная мутность рек, протекающих по территории СССР, 
постоянно контролируется водомерными постами Государственного коми
тета СССР по гидрометеорологии и контролю природной среда.

Результаты наблюдений публикуются в систематизированных изданиях 
Госкомгкдромета -  ежегодных гидрологических справочниках*

По результатам научно-обоснованного анализа данных средних 
многолетних значений мутности рек, протекающих по территории СССР, 
составлены карты мутности средних л больших рек (см.приложения 3,4 и ‘

По этим картам может быть приближенно установлена мутность той 
или иной реки при отсутствии данных необходимых измерений или 
изысканий.

Инь»
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3 . Описание технология я воздействия технических 
средств к механизмов, применяемых при прокладке 
кабелей связи,на окружающую среду

3.1» Соблюдение интересов охрани сдружающей среда является обя
зательным условием любой деятельности человека»

Для выполнения этого условия необходимо знать, что соответ
ствует шпгересам охраны окружающей среда, а что т  противоречит.

При производстве подводных земляных работ на акватории и при
легающей территории на окружающую среду отрицательное влияние ока
зывают следующие факторы;

опасность уничтожения условий естественной среда механическим 
перемещением грунта;

усиление воздействия токсически опасных веществ, находящихся в 
перемещаемых грунтах;

вторичное загрязнение вода продуктами распада органических и 
химических веществ, присутствующими в донных отложениях;

гибель животных и растительных организмов, населяющих дао водоема 
в месте производства работ, а также в зоне перемещения грунта или 
выпадения взвешенных частиц, транспортируемых потоком*

препятствие миграции взрослых особей и молоди рыб.
Положительное воздействие па окружающую водную среду оказывают;
удаление богатых органикой грунтов к , кал: следствие* улучшение 

кислородного режима водоема;
аэрация (насыщение вода пузырьками воздуха) водоема при работе 

средств гидромеханизации, улучшающая качество вода и способствующая 
процессу ее самоочищения»

3.2. При сооружения кабельных переходов основной частью техно
логического процесса являются земляные работы -  разработка траншеи 
для кабеля и ее обратная засыпка после прокладки кабеля.

Подводные земляные работы при разработке траншей могут быть 
условно разделены на три основных этапа: отделени^грунта от дна 
водоема, его подъем и транспортировка в отвал.

1лз.£
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Отделение грунта от дна водоема производится гидромехаиизиро- 
вашшм (с использованием энергии водной струи) и механическим 
способами.

Средства гидромеханизация -  гидромониторы, грунтососи0 зенле- 
сосн0скрепер -  пульпомета и др.

Средства механического отделения грунта -  многочерпакоше зек- 
машина, плавкрана с грейферами, одночерпаховые и штанговые зем
снаряда, экскаваторы -  драглайна, скрепера к др.

3 .3. Грунт транспортируется к подводным ахи береговым отвалам, 
шаландами, бархамя-площадками, при помощи рефулерных трубо
проводов, транспортеров, скреперных ковшей или естественным водны* 
потоком.

3 .4 . Наиболее распространенными современными техническими сред
ствами для разработки подводного грунта являются:

многочерпакоше зешазшш с отвозкой грунта к месту отвала 
шаландами.

Обозначения "МЧГ -  мяогочерпакошй шахацдовнй.
Землесосы о регулированием пульпы (вода, насыщенной грунтом) 

к месту отвала по трубопроводу. Обозначение "3TF* -  землесос тран
шейный рефулерный я ЯЗП-Р" -  земхосос папильонахннй ^^лершгй;

одночерпакоше (отасговые) земспардчн. Обозначение "(Л-Ш"- одно 
черпаковый штанговый;

грейферные снаряды и плавкраны с грейферными ковшами. Обозначен 
"Г8Г -  грейферный шалендовый;

средства малой гидромеханизации -  гидромониторы (при работе на 
отсос -  грунтососом к яа размыв -  стволом), скрепера-пульпометы;

канатно-скреперные установки;
асухопутные землеройные мехиизш -  экскаваторы -  драглайны (со 

сменным оборудованием, включая грейферные ковши), чабаяеукяадчики, 
скрепера х бульдозер*.

3 .5 . Сухопутные землеройные механизмы используется, главным об
разом, яра разработке траншей на малых реках (кабелеукшдчики) или 
пршбрелных участков траншей на крупных реках (эхсиаваторы-драглаШв
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3.6. Характеристик* основных технически средств.кспользуеиа 
при разработке подводного грунта, приведена в тойятах 2 я 3.

Как видно из приведенных таблиц, пронэвбдательаисм, мощное» 
я главные размерения основных технических средств для разработки 
подводного грунта изменяются в широком диапазоне,

Необходимо отметить, что воздействие технически средств и 
механизмов на охружавдую среду различно.

В частности, как показали натурные исследования, пре отделения 
грунта от два водоема (грунтозаборе) наименьшее влияние на увели
чение мутности потока оказывает механический способ грунтоэабора 
(многочерпаховые, одвочерпаковые, грейферные земснаряды и экска
ваторы).

Однако, в момент выхода черпаков иди ховаей на грунта происходит 
вываливание грунта (так называемый "нросор” ) , прилей связный (гли
нистый) грунт остается на дне, а несвязный (песчаный я илистый) 
грунт частично уносится потоком.

В период, когда черпаки иля ковши дадутся от дна до поверхности 
водоемов, происходи? динамическое вшивание частиц грунта я местное 
увеличение мутноегя.

Чем выше скорость передвижении черпаков хия подъема коваей, а 
также скорость течения вода, тем больше грунта намывается потоком.

Грокхадка кабелей междугородной связи производятся, в основном, 
тяжелыми магистральными хобелеукладчикаил, технические характерис
тики которых приведены в табл Л .

Различают два основных типа сухопутных кабелеуххадчшеов, приме
няемых для бестраншейной прокладки всех типов наболей связи в грун
тах I-X7 груш а заболоченных местах, по просекам, но поймам в дну 
небольших рек:- колесные (типа КУ-К-3 и К7-Х-4) и понтешше (типа 
КГ-Б-3 я ЮГ-Б-6).

Кабелеукладчикя типа КУ-К-3 и КУ-&-4 (см.рис.3,3)- двухосные, 
имеют корпуса понтонного типа, жесткую ножевую балку, к которой 
крепятся кабелепрокдадочннй, корнерезнн* я прокорочиЛ яожя; бадан- 
еярные пневмохояеенке тахеякя я оворк д а  установки барабанов о кабеле» 
я катушек д а  грозозащитного троса. На переходах через реки грозо
защитный трос не прокладывается.
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Рис, 3 .3. Кабелеукладчик КГ-К-3
I-дашяо; 2-аонтошшй корпус; З-переднхй пропорочтгё ко»; 
4-пневчоколесшй балансирный ход; 5-корнерезьый ьож» о-каоелеукдадоч- 
ний нож; 7-прокладаваешй кабеле; В-кабелышй барабан; 9-тросовнй 
барабан

Таблица X.

Характеристика .Единица Тип кабелетклаячкка
кабвлвукладчшш» изме

рения
—-- т

КУ-К-3 КУ-К-4 КУ-Б-3 КУ-5-6

ьлксимальнаа глуб#- 
на прокладки кабелей
Максимальный диаметр

и. 1.2 1.2 1.2 1,2

прокладываемых кабе
лей мм. 90 90 90 90
Потребное тяговое уси* 
лие при протаскана- 
нии кабелеукладчжа тн. 20-50 20-50 I5-4G 25-60
Количество колес 
ходовой части кабе-

влеукладчика шт. 8 понтонный корпус

Габаритные размеры
длинаширина

мм.
мм. Sffi Ш т швысота

Масса кабелеукладчи- 
ка (без установлен

мм. 2120 2900 1800 2700

ных на нем барабанов с кабелем} те. 8.1 9,0 7.0 9.5
Инв. &
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ДММ«|»

Нкнаиб« коаандя 
Длина стрела 
йак*к©ша 
Н, (Соковой)
Hi(КОИДдВОЙ)
^J№py8KH
Н 9внгрузш*

Й ц Н Я м С ^ к О П П Ч И Я 12,2 8,0 6,0
*т« к о п а н и я 6,0 6,0 4,5
Ц в ы г р у з к а 10,7 5,8 -  8,0 5»3

*ha. Л
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/. ts о а/мин . 
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445 (саоерелаЗ) 
___ ooo 39 2.4 M.S (со апр-ллО) 
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46 «езстаншу
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быоотх. М^МЙ#!« tt£ /0.7 93 4/ /26 /вз Но S.S (С*9охз&лом 

aoAoPMttw)
9,2 (6  похабном 
пеломееним} t.As 0.7$ и $ t\ 3.S(ies серел*) 2,9 (ло кабине)

Осадка, т (6£ 03 (£6 03 t i t / л <164 f, 10 ft. 3S/хрна) 426 (<36) «м> — - т»
£эйоахмарьние(вес(ни. SSO гвз <692 27. *  fib?) 24/6 S/S /3/3 <26 Ззг t,ss 0.76 3*9 — (*.66
Qoiтмнввцил -  бонде- 

ягц
---------v s n c ^ z :

GjtgJxfat пути fjKti&odnymu МРф РСФСР
(Sfaprdfftmw *гг#4*0» *з $*сЖм**Въ* ыпбшАткил Ауту)

Ко&Зодречегярой fXKCo МР7* 
Рс Фс р

Служба пути /ла8$одпити и napoxodemget 
МР<*> РСФСР
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3.7. Кабелеукладчккн понтонного типа -  КУ-Б-3 я КУ-Б-6 имеют 
корпуса из двух еювютрхчша понтонов, монтируема о двух сторон 
ножевой балки.

Для предохранения от трения о твердый грунт к днищу понтонов 
приварены опорные стальные полосы.

Благодаря низкому расположение барабанов е кабелем эти кабеле- 
ухладчики достаточно устойчивы, что дает возможность использовать 
их при работе на крутых береговых скхонвх.

Переднее в заднее щжцепиые устройства позволяют протаскивать 
кабелеукхадчяхя понтонного типа в обеих направлениях.

При прохождении кабелеукладчика (бестраншейном способе про
кладки кабеля) в русловой части взмучивания водоема не происходит 
вообще, поскольку нох кабелеукладчика не выбрасывает грунт, а раз
двигает его, уплотняя на глубину 1,2 -  1,5 метра, образуя таким 
образом узкую щель, в которую в прокладывается кабель.

При транспортировке грунта палендами, баржами-площадками или 
по грунтопроводу увеличение мутности может происходить только за 
счет просора грунта в неплотностях отворок меланж или во фланцевых 
(шаровых) соединениях грунтопроводов.

3.8. Мутность потока кратковременно увеличивается при отвала 
грунта на подводные свалки (обратной аасшше траншей юалендами или 
о баркпкощадок) или при сливе осветленной воды с карт нашва грунта 
на береговые свалив.

Увеличение мутности регламевтдруется "Цравшша охраны поверх
ностных вод от загрязнения оточными водами"

3.9. Явленна частичного унооа частиц грунта покоем, т .е. 
трансформации их во взвешенные кии влекомые наноса, называется от- 
мучнванием.

На величину отмучивают влияют, главным образом:
гранулометрический состав грунта, слагающего дао водоема;
угод между направлением погожа и осью разрабатываемой транжаж;
скорость теченья в створе работ;
степень стеснения русла плавучим технически средством («го 

габариты);
способ грунтозабора я транспортировки грунта.

Иав.й
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Кроме того, на вехкчшу отмучивания влияют дошмвагаельные факсов
производительность земснаряда;
насыщенность пульпы (при работе землесоса непосредственно s отвал
непрерывность процесса разработки грунта;
плановая форма русла;
возможность перераспределения расхода в створе работ.
3.10. Задача определения величины отцучиванпя теоретически выпоя- 

нпма для каждого конкретного случая разработки подводной траншея 
на данном участке водоема тем или иным техническим средством в 
какой-то определенный момент времени.

Для этого нужно знать: размеры уже разработанной подводной тран
шеи, направление, глубину и скорость потока, точный гранулометри
ческий состав грунта в данной точке русла и точное положение груито- 
ааборново устройства в створе работ.

Однако, определение величины отмучивают в этом случае будет не 
только крайне громоздким и сложным, но и не имело бы практической 
данности, поскольку найденное решение откосилось бы к очень корот
кому моменту времени разработки при определенных условиях и не может 
быть распространено даже на весь процесс разработав подеодаай 
траншея.

Практически величину отмучивания следует принимать цугам срев- 
я ю я  лабораторных анализов гранулометрического состава трунтоа, 
едя гатят русло пересекаемой кабелем реки, о данными гранулометри
ческого состава наносов этой реки, приведенными в гидрологическом 
екегодашкеГоскомгвдромвта СССР.

За определенную величину отмучивания пре разработке грунта спо
собом гидромеханизации следует принимать процентное содержание 
пылеватых я глинистых частиц, имеющих минимальную гидравлическую 
крупность (в сравнен» о полученные пятыми во скоростям течения 
реки).

ИввЛ
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ЗЛ1. цьтодика расчета зон путное» и возможного заилении 

водоема при работе землесосов.

а.11.1, Математическая модель процесса, осаждения разрабатываемого 
грунта определенного гранулометрического состава имеет целью полу
чение расчетных зависимостей для определения зовы, влияния ори произ
водстве подводних земляных работ, выполняемых в речном русле в 
створе кабельного перехода.

Зова тяявтт (Цятюили шлейф цутности) должна битв безопасна с 
точки зрения воздействия на окружающую среду (сохранении традишр- 
онвых вереотшлж, зимовальных ям, нагульных мест ж кормовой базы).

В качестве математической модели нами используется модель, пред
ложенная НИИВГ"ом, как удовлетворяемая условиям поставленной задачи 
я  подтвержденная опытные путем:

явления осалдеаия гагата в аиле

34Х&. Математическая модель явления осаждения грунта прини
мав год вами со сведущими допущениями:

ваток жидкости и поток пульпы вчитается огационарвым; домяв» 
но» «крвш ж глубина;

естественной мутностью пренебрегаем.
ИВВъй»
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Грунт считается состоящем из конечного числа *п* -  фракций.
Поперечная и вертикальная составляпцие Уу я Vg схорооти нотою 

шиш по сравнении с продольной составляющей Vx .
Влиянием струи пульпы в деформации два (вызванной осаждением 

частиц грунта) аа скоростное поле штока пренебрегаем.
Указанные допущения вполне правомерен, что подтверждаема вконец 

■пптпщ|1пши данными.
З.П.З. Порядок выполнения расчета:

Принятые обозначения: 
средняя скорость потока, м/сек;

Н -  глубина потока, и;
U t -  гидравлическая крупность " о "-ой фракция; м/сек;

Он -  общий расход наносов ыЗ/сек;
Ql .  объемный расход " I "-ой фракции;мЗ/сек;
Si _ мутность " £ *-ой фракция в потоке;г/мЗ;
С .  коэффициент Щезв, принимаемый по гидравлическим справочника*

Система координат выбрана таким образом, что начало координат 
совпадает с центром струи цуашш на свободной поверхности потока.

Ось "ОХ" -  направлена вдоль потока по свободной поверхности. 
Ось *0Ув -  перпендикулярно сшей, ось "02 " -  а глубину потока, 
Мутность5 t- ” I "-ой фракции в потока определяется согласно 

теории турбулентной диффузии дифференциальным уравнением:
S S i_ c ,d*Si л 3*Si. rr dSl

l' o f t V - 6 (  &y i  +  d Z a /  -  Ut э 2%
Э Х a z * (X)

где: £ -  коаффщдонт турбулентной двффузяв

(2)

(3)

Где:
при 10 <  С < €0 
при С > 60

Для определения величины S i  -  Si (x.y,Z)  из уравнения (1
необходимо задать граничные условия, которым искомая функция удовла? 
воряет.

ИквЛ
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Граничим»* условии* в обшотя 
0 < х < о »  ; - о о < у < * « о

являются:

0 *  Z 4 H

$ Ш -  ViSi «  0  пре Z -  0;
$ l ( 0 , y , z ) *  ^  <Г(У)* tf+(Z), в омасти 

э д ; <Г(У) -  деяьта-фушщи Дарии, определяема* по +»
матеиатжчосхому справочнику (см. [и ] )

(f+Ш- аскжегречная диьтвг-футады.опредаляемая 
там «в j f  / 4(Z)cfZ «| (ом, [171 ) .

На две потов» (прк Z ■ И ) пригашаем обычное ври реявши гадрода 
маммесхвх задач допувепже.нго шесто готова ограниченной Шубины 
мв рассматриваем сотов бесконечной глубины.

Для этого случае уоловва яа бесконечности
S i (if, У,2) Ори -*rQO

Решение, удовлетворявдео уравнению в граничным условиям, имеет
■ »  -  g - 0 f X  )*J L

№
3l(X,ytZl ' б  48 * [  6 
щ2 / 2+VfX  \1 
“ *6rfc (  2 ^ /W  /1 .

T h X

•etfc 
В area Формуле} 
г  »  Л . у -  У . ? г -  
*  -  «  ’ у ‘ Н ' z  н

(Л)

п. - Ш  • 
№» 

®? «т*

-  fc S
к * н  * Я 5

O i -  tfn* : «nfe ^ ™ v l « r t ,
Дав удобства расчетов гео эта значения заданы в безраемериом виде. 
Как известно, потов мутности \ "(."-ой фрвкпди опредехяехсг

формулой:

4 i  =  ~ s + ulS l (5)

Инн JS
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t прямоугольно»,
а количество QeC грунта * i  *~o t фракции» вшшвве» нашоцадке для 
но» t к шириной I за единицу времени» определится о помощи» повер» 
востного интеграла:

CUi s te)

Окончательно в безразмерен» величинах получим:
1 * _  Ci-iR-ЯГ*

2* * ̂  = 4 ? /г* Лк я •

ГО

-  г Z * 
хда: 6 =ТТ » • =Н

а Д -?*
' ri « = j r J e  o l ? -  функция Лапласа .(интеграл вероятностей)
Из формулы (7 ) следует» что вежкчкна Q6L цраитичесии не завис» 

от ширит одомадив б » т .к .
erffXjui, оолнД>5 ,5 .

3.II.4. Расчет гравия асов влияния подводшх земляник работ и 
построевяе поля мутности и опоре работавшего земсваряда и отвала 
грунта.

В пункте ЗЛ£.3> бмяаднщ вирахенки дли определения коля мут- 
иоети (4) и относимхьаах» объем» випаявего грунта (7),

ЯивЛ
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Для получения численных результатов ТШВГ Вш 8йян произведем 
на ш расчеты границ области предельно-допустимой концентращш, 
интегральных характеристик руслового потока в зоне работы земсна
ряда а построены приведшие шоке графические зависимости, пред
ставленные в виде :

Gi ~ I®3**41®* яяачеяий К * const.;-

-  СМ. рио.З
3 .II.5 . расчет поля мутности производится в следующей последо

вательности:
I) задасмоя координатами точки потока X,7,Z , в которой нас 

интересует суммарная мутность, в частности, для Z , и
X -  500 метрам.

Значение X принимается равным удалению контрольного створа для 
определен» дополнительно создаваемой землесосом мутности.

Это расстояние в соответствия с ’'Общими требованиями X составу 
я свойствам веды водоемов ..."  Шряхохеняя X Я 2) равно 500 м.

2) Для каждого диаметра твердых фракций грунтов, едягавдих русло 
(во лропаш гранулометрического состава их) во прилагаемой в Прило
жения 7 таблице определяем гидравлическую крупность 0 1 .

3) Зван производительность земснаряда и процентное содерзание 
фракций в грунте (в соответствия с данными гранулометрического 
состава), определяем расход каждой твердой Фракции

где: (б)
Pi «содержание "Iе-ой фракция в пулы».
4) Для каждого подученного значения гидравлической крупности 0 ( 

я соответствующего ей расхода^ по выражению (4) дай величия:

& * s r V , ; S s s :

*■&: Н М
заданных я безразмерном вод», катодам наводимую втой Фракцией кон
центрацию.
ЙивЛ
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5) Суммарная мутность, наводимая всем* твердим Фракциями .будет

(3)

п -  число фракций.
Дрограша о» расчет; в соответствен с формулой (4) ка дамке J0PTPA3-I7 дкя электронной вычислительной малины "СМ-3* прикага- 

игея (Приложения 9 к 10).
3.11.6. В качестве исходных данных ди прогреми деланы быть

координаты точки потока; количество фракций в пулы»; коэффициент, определяемый да выражения
_  8  < ю )

К ~  МС

коэффициент Шези, зависящий от вероховахосты русла в его геокетркчееккх размеров, находится ос справочнику;
определяется по формуле (3); ускорение сидя тяжести;массив относительных гидравлически крупностей твердых фракций в потоке;
массив относительных расходов соответствующих хруивостой.

рассчитанная суммарная мутность сравнивается с предельно допустимой концентрацией ШДК) я делается соответствувдяй вывод о воздействии подводных земляных работ, вмпашиамих прк строительстве кабельного перехода, на качество води к экелогячеспю условия водоема.

W
N
К

где:
С  -

М
8

т
Q[N) -
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3.11.7. Произведенный НИИВГ"ом расчет, иллюстрируемы! графило* 
суммарно! мутности, выполнен по аналогичным программам для точек 
потока о координатам! X, равными соответственно 600 , 650 , 700 , 75о 
800, 850, 900; У « О; 2 * 1 .

Этот график приводится на рио.4.
3.11.8. В ряде случаев (например, при налнчкя вблизи от створа 

кабального перехода нереопшщ кля зимовальных ям) вам нужно опре.
делать не водное поле мутности, а границу зоны концентрации взве
шенных частиц (шлейфа или пятна цутвоотк), превышающую естествен
ную цутность няне работающего земснаряда или отвала грунта (места 
обратно! ааоыпкх разработанное транмен о проловешшм в на! кабеле* 
связи) на величину, предаисмваемуэ "Правилами охраны поверхностны! 
вод от загрязнения сточными годами” (сиЛрмлояеЕКН I и 2 ), ревнуй 
Siодк » 0,25 мг/д или 0,75 мг/л (в зависимости от категории водо
пользования).

В зтом случае следует производить приводимы! ниже расчет, поз; 
АЯЮщхЯ о помощью графиков рнс.З рвяать задачи:

По определению границы зоны предельно допустимо! концентрации 
за работающем аексиарядом, т.е. того места шлейфа иля пятна довс 
нительно! мутности, цде она не превышает оредасываемнх Правила»' 
значенж!.

Во определению тако! производительности земснаряда, пра котор 
на заданном расстоянии от места отвала грунта предельно допустимая 
кошюнтрацдя дополнительно! мутности не будет превышать предписы
ваемую Правилами.

При решении этих задач считается, что границу пола (шлейфа или 
пятна) мутности определяет диаметр взвешенных частиц, разрабаты
ваемого грунта d 5 , мельче которого будет только Ъ% частиц из обще! 
массы грунта.

Очевидно, что более крупные частицы отложатся до границы расчет
ной зоны, а 5?! чаотнц, имеющих диаметр, мекьшй ds , будут выно
ситься нике по течению, определяя, таким образом, погрешность мето; 
равную 5%, что допустимо для современных методов натурного эксцер< 
меята.

ЯавЛ
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Расчет выполняется на наиболее неблагоприятней момент -  начале 
рефудяроваяия грунта в отвал.

Для внполпенвя расчетов необходимо иметь исходные данные, обе.;» 
для обеих задач:

З.П.Э.Кривуя или табливу гранулометрического {зернового) состава 
грунтов.слагахщих русло пересекаемой вабеяем реке, в створе работ

скорое» точения ада» линии тока, проходящей через точку сбрс 
пулыш в речной поток V (X), заданную таблично, либо значение сре

Значение интеграла Ос) может битв приближенно получше по фс; 
муле прямоугольников, диеюцей вид:

Средяевзвевенная глубина НОС) реки вдоль в от , на которой вшш 
шштся работы, опродаляется по формуле:

Дедина бить определена оптимальная производительность земснаряд; 
(5 , диктуемая технологическими условиями.

3 .II.I0 . Вычисления, общие дхя обеих перечислениях задач, приво
дятся в последовательности:

определяется средневзвешенная скорое» на рабочем участке %  
формуле <12);

определяется средневзвешенная глубина потока в рабочей зове В 
во формуле (13).

ней скорости
V0 «  j  J  У(Х) dX ; (II)

где:
С -  предполагаемая длина зоны нападения твердой фракции

(12)

(1 3 )

ВнвЛ
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По кривой ш  таблице гранулометрического (зернового) состава 
грунтов находятся расчетный дяаметр твердой фракция d  5.

для расчетного диаметра фракция определяется по таблице (см .При
ложение 7 ) гидравлическая крупность U L ,а затем вычисляется отно
сительная гидравлическая крупность фракции.

Далее каждая задача пункта 3.11.9. реяается в отдельности.
3.11.11. Решаем задачу определения граяиан зоны предельно допус

тимой концентрация за работающим земснарядом.
Последовательность решения:

определяем расход расчетной * t  "-ой твердой фракции по 
формуле (8 )

G i - d ' P l *  где

Pi -содержание ■ I *-ой фракции в грунте, определяемое по данн 
гранулометрического состава грунта в створе работ.

Вычисляем относительный расход ” t  "~ой твердой фракции по фор 
цуле:

По графику рио.З, авая Ui и 5i , находим относительное расстояш 
до граню эонв предельно допуотшой жодонтрааяи взвешенных частгц

X г
Вычисляем мествоподоженив гренхш зовы предельно допустимой юн- 

центраця за работавдш з еже нарядом 
X = X . Н ср

Граница зонн наносятся на план, что в> соответствия с имещюшея 
дяяянмя о расположен» водозаборов н а  рыбохозяйственных объектов 
(из рыбохозяйственной характерпстяп створа работ), дает возмож
ность четкого прогнозярованжя я ответа на вопрос:

-  Не будет а  вблизи этих объектов повннена (в сравнекня с норма
тивной) предельно допустимая концентрация взвешенных частиц ?

ИнвЛ
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Вол предельно допустжмая концентрация будет древшать иорма- 
тивмув.т.е. располокеаша» няне рнбохозя*отвенюа« объектам будет 
шесев ущерб,то он должен бить подсчитан я возмещен.

3.II.I2. Реяенне второй задача -  определение допустимо! ирояз- 
воднтельаостн вемояаряда по условиям создаваемо! нм повышенно! мут
ное та производятся в последовательноета:

Заданное расстояние *1 " от створа работ до водозабора ала рибо- 
хоаяйствеияого объекта (нерестилищ,зимовальных ям зли нагульных мест) 
представляется в доляхглубани П ср.: -  L

* Нс?.
Далее по графику рао.З определяем относительный расход расчетное 

" С~ой твердо! фршщяи:
Qj,"* *(

Вычисляем расход " I "-о ! твердо! фракции 
Qi * 3 i*  Vo’ Hcp

^ . fliОпределяем допустимую проавводхтельность земснаряда Q*1 .
В тех случаях,когда аова концентрации взвешенных наносов (шлейф 

кая пятно мутлоств) .иреадвае? предельно допустимую, захваты&ак.таюм 
образом, рнбохозяаотвешше объекта,следует в соответствия о "Методикой 
оценка ущерба рыбным запасам...” ,разработанной на основания Постанов
ления Совета Министров СССР от 2 октябре 1981 г. II 967 подсчитать 
наносимы! ущерб к предусмотреть яоивевсацновняе мероприятия.

йнв.й
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4, Порядок определения ущерба, наносимого рыбному 
хозяйству при прокладке кабелей связи через 
водные преграды

4*1* Ущерб, вызванный загрязнением рыбохозяйственных водоемов,
проявляется в следухщем:

у худ йена и качества рыбы, связанном с изменением окраски, появ
лением несвойственных запахов, привкусов, пятен к других порочащих 
признаков;

гибели половозрелых рыб, рыбной молоди, личинок и икры;
отклонении от нормального развития рыбной молоди, личинок я и«?
гибели кормовых организмов, обеспечивавших прирост веса промыс

ловых рыб, и уменьшения рыбных запасов, связанных с сокращением 
кормовой базы;

потери потомства, ожидавшегося от рыб до их гибели;
сокращении мест нагула, нереста, обитания рыб;
нарувении естественных миграция рыб, их молоди и личинок, а 

также в других признаках* являвшихся следствием вредного возденет*^ 
загрязнения на обитателем водоемов.

4.2* Полный этерб, причиненный рыбному хозяйству загрязнением 
водоемов, не поддается точному определения из-за сложности колкиес 
венного учета всего комплекса отрицательных фактора, а также вто
ричных последствий, грояахяпвдхся в течение длительного периода»

В стоимостном выражении нельзя также выразить существенное пр^ 
имущество рыбы как пищевого сырья, и того, что рыбные запасы во 
внутренних водоемах является государственным продовольственным pet 
вом, хранение которого не требует издержек, а использование -  прел 
тически не зависит от внешнеполитической обстановки,

4.3. При опредедагвн размера ущерба, который может быть нанес 
рыбному хозяйству и рыбохозяйственным объектам, следует рукоаодстз 
ваться прогнозами замутвения водоема при прокладке кабелей связи, 
приведенными в главе 3 настоящего Методического руководства.

йнв. ь



1,204-I-S4 -41-

4,4, Расчет возможного ущерба, наносимого рыбному хозяйству, 
полняется в следующем порядке:

Определяются границы и площади акватории водоема, в которой 
дет отмечена концентрация дополнительной мутности, превышающая 
рмативные значения ПДК в сравнении с естественной мутностью пере- 
каемого кабелем связи водоема.

Для этого из полученной в главе 3 длины шлейфа закутненности 
J4Hтаем 500 метров (расстояние до контрольного створа, определен- 
ое нормативами) и полу генное значение умножаем на среднюю ширину 
одоена на участке влияния производимых при прокладке кабеля работ*

Затем, зная из предварительно полученной рыбохозяйственной характ
еристики (см*гдаву 7), среднюю рыбопродуктивность пересекаемого 
одоека, определяем общий объем рыбопродукции, моющей быть полу- 
енной с загрязняемого дополнительной мутностью участка влияния 
шполняемых работ.

При отсутствии сведений о продуктивности пересекаемого кабелями 
юдоема следует ьоспольэоваться даяьцми рыбопромысловой статистики 
ю близлежащему гайону, где ведется регулярный лов рыбы.

Зная структуру (виды и группы рыб), добываемых в районе прокладки 
кабелей уловов, процентное содержание соответствующих сортов рыбы, 
эпределяеи общий объем могущего быть нанесенным ущерба.

Затраты на компенсацию ущерба рыбным запасам должны соответство
вать объему капвложений (включая СМР), необходимых для воспроизводст
ва рыбных запасов и включены в сводный сметный расчет стоимости 
строительства.

Однако, следует подчеркнуть еще р аз, что определенный таким об
разом ущерб не учитывает целого ряда отрицательных факторов, и, прежде 
всего, снижения корковой базы рыб, изменение миграционных путей рыб, 
заиление нерестилищ, не отмеченных на рыбопромысловых материалах 
(картах уловов) и не определенных рыбохозяйственной характеристикой.

Инв»*
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ч .5« Ущерб нерестилищам, зимовальным якам и нагульные местам т ц  
быть и не нанесен, если сона (пятно или шлейф) дополнительной кон
центрации взведенных частиц (мутности) достигнет придельно допусти-# 
уых значений (Ю Т) до местоположения рыбохозяйственных объектов, 
указанных выше.

Ушеро рыоному хозяйству, безусловно* будет нанесен, если допол
нительная концентрация взвешенных частиц вблизи мест массового нагула 
ценных рыб, шх зимовальных ям и нерестилищ будет выше предельно 
дспустшой концентрации (О Т ) ~ он, приложения I  я 2 С

При прогнозировании возможного ущерба следует помннтьэ что отр^-* 
дательное воздействие, оказываемое при проведении работ на рнбо- 
хо351 истввкнгх водоемах, оценивается величиной ущерба как в нату
ральном (тонны рыбопродукции), так к в  денежном выражении*

Ущерб в натуральном выракшык определяется Степаны) сокращения 
рыбных запасов к снижением, в результате этого, рыбопродуктивности 
водоема (включая продуктивность его и по другим, кроме рыбы, объекта 
водного промысла)*

Поскольку при оценке ущерба природные ресурсы рассматривается 
с позиций хозяйственного их освоения, потери рыбных запасов и сни
жение рыбопродуктивности водоема изм еряйся готерями промысловой 
продукции водоема*

При расчете ожидаемого ущерба за  базу следует принимать величиь 
годовой промысловой продукции, соответствующей уровню потенциаль
ной рыбопродуктивности водоема (потенциально возможного у л о ва)* 
определяемой состоянием его кормовой базы в современных гидроло
гических условиях*

Величина потенциальной рыбопродуктивности водоема может быть 
определена рыбохозяйственными н ау чно-и с сладова те льскймй организациями.

*и б в Расчет ущерба производится в соответствии о Методикой оцен
ки ущерба рыбным запасам, овд&емого в результате строительства 
(реконструкций) и последующей эксплуатации п ред п р ш тй , сооружений 
ш других объектов и проведения различных видов работ ка рыбохозяйст
венных водоемах48, разработанной на основании Постановления Совета 
Министров СССР от 2 октября 198Г года Р 967.

Кнв.*
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При необходимости к этой работе могут битв привлечены научно- 
исследовательские рыбохозяйственные институты»

5* Указания и рекомендации по выбору оптимальных створов 
и профилей кабельных переходов через водные преграды 
с учетом требований охраны окружающей среды*

5Ло  Трасса кабельного перехода связи, пересекавшего водную пре
граду t долина:

располагаться, по возможности,, на шгеоах ~ прямолинейных участ
ках реки с нера^чываемыч руслом и пологими, т  подверженными эрозии 
(размыву) берегами, ежпоииыш нескалышик грунтами, с наименьшей 
шириной заливаемой пойми и минимальным количеством неизбежных 
Пересечений стариц, проток и о зер ;

проходить чере4 судоходные иди сплавные реки, как правило, ниже 
медезнодопояных автомобильных мостов магистрального значения, а 
во всех остальных случаях в зависимости от экологических, гидро- 
югичсскнх и инженерно-геологических особенностей f наличия заторов 

зажоров льда, оползневых явлений, нерестилищ, нагульных мест, 
уходов скальных грунтов и пр*) может быть расположена ч выше мостов 

ю течения*

5*2* Не рекомендуется размешать кабельные переходи на речных 
ре катах (криволинейны< участках русла), на участках выполняемых 

дноуглубительных работ, паромных переправ, па рейдах, вблизи якор
ных стоянок судов, гидреюхничеоких сооружений (причалов, водозаборов, 
водошпусков и т »д *)

5*5* Вблизи рыбохозяйственных объектов (нерестилищ, нагульных мес$ 
зимовальных ям) кабельные переходы следует размешать, как правило, 
ниже внх по течение*

При невозможности выполнения этого требования створ кабельного 
перехода может располагаться к выше рыбохозяйственных объектов, так, 
чтоба они располагались вне зоны повышенной мутности, на расстоянии 
нс менее I50C метров от них*

Иав„£
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Запрещается прокладывать кабельные переходы, а также распола
гать отвалы грунта на участках рыбохозяйственных водоемов, пред
ставляющих особую ценность, а также в период массового нереста, 
миграций рыб на месте зимовки или ската молода»

5.4. При невозможности выполнения требований пп.5.1 ♦ 5.3 про, 
ектом следует предусматривать дополнительные мероприятия, обес
печивающие сохранность как кабелей связи, так и расположенных 
вблизи водохозяйственных (водозаборов) и рыбо!озяйствешшх обьек- 
тов, а также зон отдыха трудящихся*

5*5. Без предварительного токсикологического биотестирования 
не разрешается прокладывать кабельные переходы в районах повышен
ной загрязненности донного грунта нефтепродуктами, вредными хими
ческими веществами (фенолами, бензолом, свинцом, нитрохлорбензолом 
и др.), т.е. в зонах сброса промышленных стоков, поскольку это мохе* 
вызвать вторичное загрязнение воды и отравление водоема.

5.6. Минимальное удаление трассы кабелей связи от мостов железй 
и автомобильных дорог общегосударственного и республиканского знача 
должно быть на судоходных водных путях (реках и каналах) не менее 
1000 метров, на сплавных реках не менее 300 метров, на остальных 
реках -  не менее 50 * 100 метров*

Указанное требование не распространяется на кабельные переходы, 
расположенные в городах и поселках городского типа.

Минимальное удаление трассы от мостов железных и автомобильных 
дорог областного и местного значения должно быть: на судоходных 
реках и каналах 200  м, на остальных -  не менее 50*100 метров.

Трасса кабельных переходов, как правило, должна располагаться 
ниже мостов по течению,

5*7. Под оптимальным створом кабельного перехода через водную 
преграду следует понимать такое створ, который удовлетворял бы 
требованиям пунктов 5.1 * 5.6, при котором глубина возможного раз
мыва дна и берегов будет минимальной, а прокладываемый кабель Судет 
расположен ниже ожидаемой линии размыва дна я берегов при минималь
ных затратах на выполнение земляных работ.

Инв.1
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Оптималъный створ перехода можно выбрать только на основе изу
чения данных, приведенных в пунктах 2*1  <-2.7, в предполагаемом 
районе будущего кабельного перехода и тщательного анализа требо
ваний настоящей главы и их выполнения.

6. Выбор методов прокладки кабелей связи на переходах 
через водные програды и мероприятия по охране 
окружающей среды.

6*1. При выборе методов прокладки кабелей через водные преграды 
следует иметь в виду, что доля затрат труда на производство под
водных земля них работ составляет, как правило, от 70 до 8Q# стои
мости всего кабельного перехода.

Поскольку подводные земляные работы являются наиболее трудоем
кими, дорогостоящими и продолжительными в общем комплексе выполняемых 
работ, выбор методов прокладки кабелей сводится к решению вопроса о 
возможности бестраншейной прокладки кабелей кабелеукладчикон или, 
наоборот, о необходимости прокладки кабеля в заранее» разработанную 
подводную траншею.

6.2. Бестраншейная прокладка кабелей возможна при помощи кабеле- 
укладчика, протаскиваемого мощными тяговыми средствами на тросах
с предварительной пропоркой, на водных преградах шириной до 300 мет
ров, со скоростью течения до 1,5 м/сек, плавном рельефе дна, сло
женного несвязаными грунтами 1У гр., не засоренного валунами, топ
ляками, мусором и заглублением кабеля до 1 ,2  м»

6.3. Кабели в разработанную подводную траншею прокладываются в 
случае, если по результатам произведенных изысканий проектом будет 
установлена невозможность бестраншейной их прокладки.

В этом случае выбор методов прокладки сводится к определению 
способа разработки подводной траншеи и механизмов для ее разработки.

Основными показателями, характеризующими средства механизации 
для подводной разработки грунта и определяющими их выбор яишются 
следующие:

производительность;
максимальная и минимальная глубины воды в месте разработки грунта
геометрические размер** подводной выемка;

Инв.»
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группы разрабатываемых грунтов;
габаритные размеры (земснаряда);
осадкц плакучего технического средства;
разборность конструкции;
возможность работы в зимнее время;
воздействие, оказываемое на окружаюг/ю среду; наличие механиз

мов у предполагаемой строительной организации (см.таблицы главы Э)

3 случае, если соответствующими расчетами будет установлено, *  
выбранное дтя производства подводных земляных работ средство меха
низации наносит окружающей среде невосполнимый ущерб, проектом до а 
но быть пред, смотрено применение других механизмов* исключающих 
нанесение ущерба вообще или сокращающих ущерб до минимума*

Кроне того, необходимо гредусматривать выполнение специальна 
мероприятий, снижающих, например, уровень дополнительной муТтгбсти, 
создаваемой при разработке подводной траншеи и ее обратной засыпке

Для этой цели могут использоваться ианоооулаэдшваюцие сотки 
т%* С.Т*Алтунича, приведение в специальной литературе по дноуглуч 
д т о »  специальные пологи к полотнища, вертикальные бункера для 
обратной засыпки и отвалов грунта, холодцы для стока осветленное г“ 
с карт намыва грунта,

6 ,*и  Для охрани окружающей среды необходимо предускатривать 
следующие мероприятия:

Все работающие на кабельном переходе суда технического флота •* 
плавучие технические средства должны быть оборудованы системой 
сбора подслаиевш; вод, хоз.фекальных стоков, сухого кусораг ветоши 
н др* отходов.

При разработке береговых траншей необходимо учитывать возмож
ность влияния на водную среду отечаадих о поймн вод, не допуская 
смывания ими минеральных удобрений а нечистот*

Запрещается использование неочищенных от смазки (солидола, те% 
начесного вазелина и др, нефтепродуктов) сталышх тросов к цепей*

Категорически запрещается пролив нефтепродуктов црн заправке 
механизмов горюче~смадаЗД$г &№&8№я&Н'а ,

Инв.й
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Прибрежные участки тдводной траншеи должны восстанавливаться 
в зервуо очередь, немедленно после прокладки кабелей, Па этих 
участках должно быть предусмотрено берегоукрепление или, в край- 
случае, безусловно восстановлен растительный покров (одернованы 
поврежденные участки),

6,5, В процессе строительства кабельного перехода необходимо 
осуществлять строгий контроль за ;

соблюдением согласованных сроков и зон выполнения работ;

предотвращением заиления нерестилищ (если они находятся в зоне 
распространения дополнительной мутности);

предотвращения залова высокоценных и ценных пород рыбы и молоди 
других пород рыб, которая нонет засасываться в приемные патрубки 
средств гидромеханизации;

Выполнением мероприятий, указанных в п .6 ,4 .

После окончания работ рекомендуется определить соответствие 
ущерба, фактически причиненного рыбному хозяйству, и ущерба, прог
нозировавшегося проектом кабельного перехода по методике, разрабо
танной Кинистерствои рыбного хозяйства СССР в 1982 году в соответ
ствии с Постановлением Совета Министров СССР от 2 октября 1901г. 
а согласованной с Госстроем СССР, Министерством финансов СССР и 
1кш1Стерством мелиорации и водного хозяйства СССР*

бобо При сдаче построенных кабельных переходов в эксплуатации 
в число членов комиссии по приемке сооружений целесообразно вклю- 
йть представителей органов охраны окружающей среды.

7. Порядок составления и согласования проектных 
материалов по кабельным переходам связи через 
водные преграды*

7 Л * Створы выбираемых кабельных переходов через судоходные и 
плавные реки, судоходные каналы и водохранилища должны бить соглас
ованы со следующими организациями:

со службой пути, Управлениями каналов или Бассейновыми управде- 
иями пути (по принадлежности), службой безопасности судоходства; 
правлений пароходств Иинрёчфлота КЗЕСР ила других организаций, 
существляодих перевозки грузов или сплав леоа; 
ав.Ж
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с санитарно-эпидемиологической службой соответствующего района;
с Бассейновыми управлениями по охране и воспроизводству рыбных 

запасов и регулировании рыболовства Мчнрыбхоза СССР;
с Бассейновыми территориальными управлениями по регулировании 

использования и охране вод Минмелиоводхоза;
с землепользователями» по землям которых проходит трасса линин

связи на подходе к кабельному переходу;
с владельцами близлежащих сооружений, если кабель прокладываете! 

в их охранной зоне (водозаборы, дюкера, кабели связи, причалы и др.)#
с исполкомами местных Советов народных допутатов (отделами 

архитектура), если створ кабельного перехода расположен в населен
ном пункте.

7.2* Дяя выбора створов кабельного перехода в соответствии с 
CH-202-8I необходимо организовать комиссию в составе представи
телей всех организаций, указанных в п.7 *1 , а также органов эксплуа
тации кабельной линии связи (ТУСМ, ТШГ ЙС или др.)

Выбор должен быть оформлен соответствующим актом, к которому 
должна быть приложена выкопировка из лоцманской карты или с иного 
планового материала с нанесением створов перехода, водо-и рыбо
хозяйственных объектов или иных сооружений (якорных стоянок, при
чалов и др.)

В процессе работы по выбору створов перехода в Бассейновых управ
лениях рыбоохраны необходимо получить подробную рыбохозяйственную 
характеристику пересекаемого водоема*

7.3. Рыбохозяйственная характеристика водоема, по которой судят 
о степени рыбопродуктивности н ценности водоема о точки зрения 
интересов рыбного хозяйства, должна содержать следующие данные:

общую рыбохозяйственную характеристику участка водоема, где 
предполагается прокладывать кабели связи я его прибрежной полосы 
(пойменной части);

Инв.5»
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список высокоценных к денных видов рыб к поомысловнх организмов, 
обитающих в водоеме;

места массового нагула денных рыб, площади плантаций водорослей 
к других промысловых водных организмов, охранные зоны водозаборов, 
хозяйств по искусственном/ разведению рыб и др, организмов; 

рекомендуемые срони выполнения работ;
наличие, местоположение и площадь нерестилищ к зимовальных ям 

промысловых рыб на участке проведения работ и в зоне возможного 
их влияния (см» п.ЗЛЮ  ; 

пути миграции рыб;
перспективы развитая рыбного хозяйства в районе проведения 

работ;
способность водоема к самоочищениь (по данным анализов лабо- 

рато£йи районной еанэпидсдужоы или бассейнового управления по 
регулированию использования и охране вод Минмелиоводхоза РСФСР)« 

Рыбохозяйственная характеристика водоема должна соответствовать 
требованиям ГОСТ 17*12*0^-77 " Показатели состояния и правила 
таксаций рыбохозяйственных водных объектов” *

Рыбохозяйственная характеристика водоема является основным 
документом, на основании которого можно прогнозировать ущерб, 
который может быть нанесен рыбному зозяйству при прокладке кабелей 
связи »*

7«4„'Прое&т кабельного перехода должен содержать следующие необ
ходимые материалы:

пояснительную записку о разделом мероприятий по охране 
окру хающей среды (при необходимости-раздел по охране рыбных запасов) 
и приложением соответствующих расчетов;

копии акта выбора створов перехода и необходимых согласовании*

План м продольные профили перехода в масштабе 1:500 4*1:5000 (для 
водохранилищ вириной до зеркалу более 3000 м );

чертежи берегоукрепления и знаков судоходной обстановки; 

ведомости объемов работ и потребных материалов; 

сметно-финансовую документацию.

Инв.»
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Проект кабельного перехода должен быть согласован;

Оогаттзшшей-ттемо лагяемта строителем перехода .
[трестом иМежгорсвязьстрой” 5управленкем *Подводрбчстро1* ж др

БассеЯновым управлением дутк (Управлением канала) Нинречфяота 
ГСФОР или иной организации, эксплуатирующей водные пути»

Для этого согласования необходимо иметь план и продольные про
фили перехода в масштабе 1:500 (для каналов) -  1:5000 (для воде- 
хранилищ шириной свыше 3000 м) в 2 э к з .,  чертежи берегоукрепления 
и краткую пояснительную записку*

Бассейновым управлением по охране и воспроизводству рыбных 
запасов и регулированию рыболовства Минрыбхоза ССОР*

Для этого согласования необходимо представить краткую поясни- 
тельную записку, содержащую конкретные мероприятия по охране 
рыбных запасов, расчеты, обосновывающие затраты на комленса- - 
ционвые мероприятия, план и продольные профили перехода (которые, 
как правило, возвращаются).

Согласование проекта перехода с органами Главрыбвода должно 
соответствовать требованиям "Инструкция . утвержденной при
казом Министра рыбного хозяйства СССР £ 106 от 26.2Л 981 года 
(приложение II)о

Бассейновым территотальным управлением по регулированию 
использования и охране вод Миямелиоводхоза*

Для второ согласования необходимо представить краткую поясни
тельную записку с расчетами ожидаемой замутненности водоема и 
копиями необходимых согласовании (в  т .ч *  землепользователей земель
ных участков на подходах к переходу), мероприятиями по рекульти
вации земель (если в этом есть необходимость), предотвращению 
эрозии берегов и загрязнению водоемов; алан и продольные профили 
перехода.

При составлений пояснительной записки необходимо обязательно 
указать категорию водного обьекта, пересекаемого кабелем связи.

I категория -  водоемы, используемые для централизованного воя 
снабжения и водоснабжения предприятий пищевой промышленности, а 
также для сохранения и воспроизводства ценных видов рыб;

Инв.р
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ll категория -  водоему используемые для купаная я отдыха насе
ления, водоемы в черте населенных мест я для другая: рыбохозяй
ственных целей®

8® Пример расчета воя дополнительной цутиостя*

Расчет дополнительной мутности* создаваемой земснарядом 
типа ’ТТЗ-бЭйЧС", пря разработке подводной траншеи для кабаля 
связи*

Гранулометрический состав грунта, слагающего русло реки, харак
теризуется следующими табличными данными;

диаметр частиц 
т 7-5 5-3 3*2 2*1 1*0,5 0,5* 

____ ____ 0,25
0,25*ОДЗ ОДЗ*

0.07
0,07

Процентное
содержание 1,98 1*67 1*67 1,67 7,00 64,22 9,37 7,00 5 Л 2

Как видно из приведенной таблицы я анализа этих данных,русло 
реки сложено средаезеркистшш песками»

Скорости ж  шубнин на участке реки, расположенном шрш створа 
кабельного перехода, характеризуются одедувдшк данными;

Расстояния 
-4ХС ,И, 3 9 15 20 30 70 ХОО 150 200
Скорости
1Г^,ц/св*. 0,16 0Д6 0,16 0 Д6  0,355 0,654 0,594 0,522 0,450
Глубины 
H i,и. 1 ,2 0 1,50 1,60 1,60 1,60 1,45 1,30 1,20 1,40

Производительность земснаряда типа ТГЗ~594-К" (УПШ-360) то 
воде G т 360 мЗ/час.

Порядок расчета:
8 .1 . Определяем средневзвешенную скорость потока

Мер =  -5— ------  £  ^ . Х ;  .  -  0,49 н/ош.

£ л х ;  W
t " f

Июл
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8.2» Определяем средневзвешенную глубину потока:

Нс,= ¥ 1 * Г  1тHi iXt" ■1,36 ‘
1-1

8.3. Ш кривой гранулометрического состава (рно.5; опреде
ляем расчетный диаметр твердой фракции 0 ,1  мм.

8.4. По таблице приложения 7 находим гидравлическую крупное?! 
Ш= О,ООб40м/еек.V

8.5. Вычисляем относительную гидравлическую крупность этой 

Ub OjOOSiS _ Qtoi4U. =
^  ITcp 0,49

8 . 6 . Находим расход расчетной твердой фракции d$ = 0,10 ми, 
сбрасываемой в поток землеснарядом

PfQ  = 0,07 . = 0,007 мЗ/сек.
3600

где:
Р'ь -  доля определяющей фракции в общем объеме грунта (7%).

8 . % Вычисляем относительный расход дайной фракция
Q ; =  » 0,0077

ь 0,48 .1.36й

_  8 . & По графику рис.З для заданных гидравлической крупности 
Vl* 0,014 я расхода Si • 0,0077 определяем относительное рас
стояние да зоны предельно допустимое вовцевтрацив

X s  * 780Нср
8» .  Вычисляем абсолютное расстояние да нижней границы зоны 

предельно-допустимой концентрации
X » X . Вор.» 780 . 1,36 =1060,8 м

Иве.й
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8ДО. Наносим найденную Гранину предельно-допустимой концен
трации взвешенных частиц грунта на план участка реет, определяем 
подвержен ли расположенный ниже участок кассового нагула рыбы 
воздействию дополнительной мутности.

Оказывается, что расположенный в 750 метрах ниже по течению 
рыбохозяйственной объект -  место нагула рыбы воздействию допол
нительной мутности подвержен, и ему, невидимому, будет нанесен 
ущерб, если не снизить производительность земснаряда, разрабаты
вающего подводный грунт*

8 .II . Определяем такую максимально допустимую производитель
ность земснаряда, при которой создаваемая им дополнительная мут
ность не превышала бы предельно допустимой концентраций*

Вычисления начинаем о пункта 8* в , * поскольку перше пять этапа* 
расчета (о п .8 Л , по 8 .5 * ) повторяются на заданном расстоянии.

Определяем значение I  »  »  252—  *  651
Нор 1.36

По графику рио.З для заданногоUi= 0,014 г Ь  551 м определяем 
относительный расход расчетной франция с1,в О Д  мм

Qj, « o,ooi

Вычисляем расход фракция d5a ОД да при условии предельно допус
тимой концентрации в потоке

0.001 * 0,40 . 1,362 * 0,0009063 МЭбек

8. VSj, Определяем мааоииаяьно допустимую производительность 
вемонаряда?

Таким образом, для разработки подводной траншей но соображениям 
безусловного сохранения рыбохозяйственного объекта, расположен
ного ana, необходимо предусмотреть не "ГТЗ-594&", а высоконапорннй 
насос -  гидромонитор типа ТМ-4".

HhbJ»
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8.13. Следует однако отметить» что расчеты,произведенные на 
ЭВМ, доказывают, что при перемещении от центра струи, выбрасы
ваемой но пульпопроводу земснаряда, концентрация взвешенных частиц 
уменьшается.

расчеты показывают, что на расстоянии 8  глубин от центра (оси) 
струн не наблюдается превышения ПДК взвеси даже для относительного 
расхода твердой фракции, равного единице.

8 .14 . Расчет ущерба,наносимого рыбному хозяйству а «лучав, 
если но каким-либо причинам (ваярлиер.дри крайне сжатых директив
ные сроках выполнения работ) нельзя снизить производительность 
земснаряда (а,значит, я совратить пятно или шлейф мутности).произво
дится в порядке,указанном s а.3.11,12 и главе 4,но "Методика оценг. 
ущерба рыбным запасам...".

МявЛ
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JC- составу и своиотваи
лх объектов.используемых для 
втвеняых полей

\  Категории 
\  ВОДОПОЯ»-

Локауте** ****** 
состава ч.

I свойств. \  
вода водо- \  
ема ад» во- \  
т от  \

Водные объекта* ис- Водные объекта, 
гользуемао для сох- используемые 
раненая г воспроаэ- для всех дру- 
ЕОДСТВЗ ЦВНИКХ Вй- ГЕХ рыбохозяЭ- 
дов рабрОбладащЕХ ственкых цзлшШ 
высокой!" чувствитель
ностью к кислороду

I 2 3
Вовеоешш вещества Содержание взвешенных веществ* по 

сравнению с природными* не должно 
увеличиваться более нем па;

0*25 мт/л 0*75 мр/ л

Для водоемов*содержащих в меиепъ 
более 30 мг/л природных минеральных 
веществ, допускается увеличение содержания их в воде водоемов в преде
лах 5J5*

Плавающие примеси 
(вещества)

Взвеси со скоростью вшаденая бо
лее 0*4 ш/сек для щгатояшж водо
емов и более 0*2 да/сек дав воден

На поверхности вес япвхт обна
руживаться пленка вефтвщюягктон, 
насел» жиров я дррж* ирамкий.

Окраска,запахи я 
привкусы

Вода ве должна а р ю ф я т ь  посторонних аапахов^правкуеог г  окраски 
в сообщать хх кяоу рыб.

Температура Температура воя» па должна повы
шаться по сравнешш с естественной » 
температурой водоема 6ox.ee чем на 5°С 
с общим поаыаэмея температуры не 
более чем до 20°С детой а 5оС зи
мой дли водоемов, в которых обитав! 
холодноводные рыбы; (лососевые г 
ситовые) я более, чем до 28°С до
том я 8°С зимой для остальных во
доемов, На местах нереотилищ налима 
запрещается повышать температуру 
воды зимой более чем до 2°С.

Реакц» Не должна выходить за предала 6,5-8,5 рЙ.

»ав,*
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I сосм

Растворенный кислород В зимний (подледный) период 
на должен быть ниже;

6,0 мг/л 4,0 кг/л
В летний (открытая) период во 

всех водоемах должен быть не ннае 
6 мг/л в пробе, отобранной до 12 часов дня.

Биохимическая по
требность в кислороде Полная потребность вода в пел 

роде (при 20°С) не должна превышать:
3,0 ыг/д 3,0 мг/л

Волн в зимний период содержав.) 
растворенного кислорода в воде не 
вого вида водопользования снижает 
ся до 6,0 мг/л, а в водоемах втос 
го вида до 4,0 мг/л, то можно дои 
тить сброс а них только тех отрч яых вод, которые не изменяют ОД 

вода.
Ядовитые вещества Не дата,а содержаться в конце.' 

рациях, могущих оказать прямо шь косвенно вредное воздействие на 
рыб в водные организмы, олупщве 
кормовой базой дня рыб.

Настоящие требоваюиьПриложекяе К З х  "Правилам охрани 
поверхностных вод о? загрлзення сточными водамп", утверадег- Ш1 Зам.Мияистра мелиорации и водвого хозяйства СССР, Гд.гос 
дарственным «анвтарным врачом СССР к Замминистра рыбного 
хозяйства СССР 16 мая 1974 вода.

Ияв.Д
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ПЕРЕЧЕНЬ
предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воде 
водных объектов, используемых для рыбохозяйственных целей

jut
по

Наименование ингредиентов Лимитирующий
показатель Поехвяын>-

допустимая
кояидан^цшя

I 2 3 4
I 1иош токсикологический 0,05

2 Бензол 1» 0,5
3 Борная кислота * , о л *(0.Й17В)
4 Гексахлоран • отсутствие
5 ДДТ технический Я отсутствие
6 ДДТ в ооляр&ж маояе Я отсутствие
7 ДНС (дкнатркевая соль иояо- 

алвалсульфолнтарной ккслоты ■ на основе вторичных опиртов х маленвогого ангидрида;

0,2

8 Днооольван 4411 я 0,9
9 Кадмий (С4** ) я 0,005
10 Кобальт (Со24 ) я 0,01
II Лак битумный я 5,0
12 Лак оекосмаляшй я 1.0
13 Масло солярное я 0,01
14 Магний (Мо ) и 50,0
15 Медь ( Си* ) «1 0,01
16 Мывьяк я 0,05
17 МЛ-6 «опций препарат (смесь сульфоната, сульфонала, ДБ уайт-спирита)

я 0,5

18 Натриевая соль пеятахлорфено 0,01лига ашпокавяфоям *

<88.1
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- I 2 3 4
19 Нькель (/Л г+ ) токсиколо

гический 0,01

20 ОШС (оксялнроваяше 
жирные кислою) * 3.9

21 ОН-? • 0.3
22 оп-ю » 0.5

23 Дирор-400 « 0,005

24 Доливинилаце^атная
эмульсия

* 0,3

25 Цроксашш 385 я 7.5

26 Петролатум W 6,5
27 Полихлорхшнен W отсут
28 Свинец (Рв^ +) и о д

29 Сероуглерод 1,0
30 Смолистые вещества,шмы

гав из хвойных народ Дре
весины

п хнге 2 ,0

31 Сульфонат на керосиновой 
основе (натриевая соль 
алкилсульфокисяот)

п 0.5

32 : Сульфонат на синтине 
(натриевая соль алкяд- 
сульфокисдоТ)

If Х.0

33 Сульфонол НП-5 (аатрнева} 
соль алкилсульфокислот 
с шшышшш остатками)

I * 0.5

34 Сульфонол хлорный о д

35 Сульфонол КП-1 1* 0,2

36 Сульфонол НП-3 { к ОД

37 Танинда It ниже 10,0

38 Тетраборат натрия It 0.05
(0.0I7&8

шш.Л
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' l "  2 3 4

'39 Хлор свободный (СЕ -)  :лОКСИ&ОДО*
гическл!

отсутствие

40 Цинк (Za 2 +) Я 0,01

41 Цианида * 0,05

42 Хлорид аммония Ы В4+) я 1,2

43 Сульфат адаонвя (4 й “ * ) * 1.0

44 Нитрат аммония - ) 19 0,5

45 Перхлорат отопил 0]н4-) It 0,008

46 Хяорацетет ашношшфолз Я 0,001

4? Хлорофос и его произ
водные .токсичные 
продукты распада

Я отсутствие

48 Формалин я , 0,25 
(0,1 ыг/л 
формальде

гида)
49 Д/МКУДифоват санитарао-тоЕ-

сЗшиюглчейшШ 0,5
50 Алкклсульфат

первичный • 0,2
51 ЩЮ - т  зве вто

ричных С*. *00 из 
вторых песадляемах 
(паста) 1

органо
лептический 0,2

52 "ДБ!* -  препарат (по- 
лигляколеше эфира) Я 0,3 !

53 Закрепитель ДОМ (смесь 
продукта конденсации 
двциандвамина я фор- 
«альдегида с добавкой 
10% кристаллического 
ацетата меди)

Я 0,5

54 Карбсмол Я 1,0
55 Метазин я 1,0 ;

i 56
*1

Сульфоспирты из 2 неош- 
ляекых я 0,1
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I 2 3 4

57 Хромолан органолептический 0,5

58 Лйпроксамин 157 органолептический 3.2

59 НЧК (нейтрализовааний 
черный контакт) Я 0,01

60 Ксилол • 0,05
61 Препарат All т 1.0
62 Стирол я 0.1
63 Толуол я 0,5
64 Проксанол 305 ? 6,3
6S Датеко синтетический рыбохозяйственный 1,6
66 Нефть к нефтепродукты 

в растворенном я вмулв- гированном ооотояннн
■ 0,05

67 Фенолы а 0,001

68 Энтобактернн обцесаяж-
тарный 10,0

Метиленхиорнд Я ю , о
ыг/х

Примечание! Предвяьно-допуотимне концентрацииуказанных веществ относятся к воде как 
речных, так к морских рыбохозяйственных 
водоемов

* В нределах вавбодее чувствительного метода
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У Т В Е Р Ж Д А Ю
Зпиюш ш шГлаврыбвода

МД.КАШНЦБВ
•14" шиь 1980 г. ЮО-П-И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
предельно допустимых концентраций вредных веществ ддя вода 
рыбохозяйственных водоемов в прююженкю Л 3 
•Правил охраны поверхностных вод от загрязнения стояща* 
водник", утвержденных Х6.У.75 г»

.ад В е щ е с т в о Лшютяруюшйпоказательвредности
Щ  в «•/*

1 2 ;--------s---------- -------?----------

I* АИЮТВ токсадологн-чеоклй
*

0,0001

; 2» Asms соляяо-ишай од
3. 1 Атразжн п 0,005
4, Ацетшшляд m 0,004
6. ; Амишая соль 2,4-Д W 0,1

| 6, 
?.

1 Аххшоп 00-2 
АшоввМ соленой (4й^ *)

«
Щ

0,012
0,Sx}

в. Акренс ш отсутствие
9. Ахтеяям m отсутствие
ю. Ацетон m 0,05
Й. Аыионяй двухроневошаый m 0,05
12. Длказбеввиядотаыдошй -  хлоряд (АШЙорвда) m 0,005

Бутиловый спирт • 0,03
14. Этиловый вфир 2,4д m 0,004
IS. БаЗтеко m отсутствие
16. Ее зуди

'
отсутствие

1 1
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I . 2 . ... | 3 4 ~~
I?* Бусан - 26 токаисологичвояШ 0,01
18. Буслерс - 51 * 0,05
19. Бодпшш - 115 * 0,005
20. Внрва -  сия Я 1.0
21. Бирна -  око Я 1.0
22» Варне -  к» и 0,1
23. Варан-дарвон 4» 0.1
24. Гомелпи Я 10,0
25. Далапон Я 3,0
26. Дактаа я 0,08
27# ДДО (ЯВ»?Яа®ЕСЮрЕШШЛ 

фосчв») я отсутствие
28. Диуроа я 0,0015
29. Даметафортмо! я 0,25
30. Данатрокваияфенол ШОК) и 0,002
31. Дилер 805? я 0,0005
32. Дасвертмор В» я 0,25
33. ДурсФ® п п п ) я отсутствие
34. ДЙ-75 лжяйратор в 0,015 хшхх
35. Дшоддомяв я 0,005
36. Двфвряш». зееитаэритрата я 10,0
37. ДеядроЛаиюл» я 10,0
38. ДшюргаюХ24 в) я отсутствие
89. Диспергент 124 д) It отсутствие
40. ИКБ-4 с Ш-7 я 0,02
41# Изобутилен я 0,025
42. Иавиоль-З я отсутствие

ИНВ.Л
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1 2 3 4

" 4 3 . И з о ф о с  '
]
ГОКСИКОЛО-
г и ч е о к и й

о т с у т с т в и е

4 4 . И я с е к т и н И 1 0 , 0

4 5 . К а р б о ф о с о т с у т с т в и е

4 6 . К а л ь ц и е в а я  с о л ь  д и м ети л -
д и т и о к а р б а м и я о в о й  к и с 
л о т ы  (С а  -  с о л ь  ДМДТ) 1» о т с у т с т в и е

4 7 . К с а н т о г е н а т  б у т и л о в ы й  
н а т р и е в ы й И 0 , 0 3

4 8 . К а п т а к с а 0 , 0 5

4 9 . К а н т о н и 0 , 0 0 0 6

5 0 . К а р б о з о л и н  СИЩ-З и 0 , 0 0 3

5 1 .  ■ К е л ь т а н м о т с у т с т в и е

5 2 . К а р б а в о к с  Ф Т -1 5 II 0 , 5

5 3 . К ам ф ен (Г О С Т  1 5 0 3 9 - 8 9 ) * 0 , 2 5

5 4 . К а р б а м и д н а я  с м о л а  
К С - 3 5 Т У - 6 - - 0 & - 0 1 1 - 1 8 - 7 7 It 5 , 0

5 5 . К ал и й  д в у х р о м о в о к н с л ы й * 0 , 0 5

5 6 . К а н и ф ол ь  с о л е в а я «1 0 , 0 1

5 7 . К а н и ф ол ь  с о л е в а я  о  
с у л ь ф а т о м  а л ш и я и я

0 , 0 5( к о м п л е к с ) я

5 8 . К а н и ф о л ь н а я  а н т и в и б р а 
ц и о н н а я  с м а з к а (К А В С -4 5 ) II 0 , 0 8

5 9 . К р е м н и й -о р г а ш п е о к и й  
л а д  О Ю - 9 2 6 ) ■ 0 , 0 5

6 0 . К а о л и н о в о е  в о л о к н о я 0 , 0 2 5

6 1 . Л а д р о м о л -2 9 4 я 0 , 0 2
6 2 . 2 а о в т - 1 я 0 , 0 5

6 3 . Л а с е т - 2 я 0 , 0 5
6 4 .
6 5 .

Л и я у р о н
М е д ь » )

*

я
о т д у т с и в и е  

0 , 0 0 1  х х )

6 6 . М е т и л н и т р о ф о с  , с у м и т и о и ?* о т с у т с т в и е

6 7 , М едный iy п о р о с * 0 , 0 0 4 ( в  п е 
р е с ч е т е  н а  
C U - 0 , 0 0 I )

яав.й
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Г 2 3 4 '

68. Мочевино-фртдьдегидиая 
смола МФ-Х7

токсиколо
гический 1,5

69. Моиопентахлорфеноловый 
эфир терпеномалеинового 
аддукта и 0,0005

70* Модифицированный поли- 
этиленишш W 0,5

71. Масло легковое талловое 
(ТУ-81-05-100-70) N 0,1

72, Малеиновый ангидрид It 0,01

73, Модифицированная мочевн- 
ноформалъдегидная смола И 0,05

74* Меланиноформальдегидная
смола и ОД

75, Метилеюохорид » 9,4

76. Нафталин 0,004

77, Натриевая соль 2Й4 Д й 0,62

78, Нитрит-иона { tl Og) 38(0,02мг/я 4)

79. Ндтрафен (натриевая 
соль нитооалютлфено- 
дов) « 0,09

80, Нефтеполимерная смола 
(воднощелочная диспер
сия)

и ОД

о
Wсо Нитробензол Й 0,01

82, 2-нафтол в . 0,05

S3, Неоиоя 2BI3I5-I2 в 0,32

84. Неоноя 2BI3I7-I2 II 0,32

85. Нееноя АФ-14 « 0,25

86. G-крезол в 0,003

87. Окись-пропилена « 0,005

88. Ордрам и 0,0025

89. Пентахлорфенолят натрия в 0,0005

Инв.Я
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Г
°0*,

lie
i 9Р

io с 
1. 
)Ъ.

07 ̂

980
99tt
ХООо

ХОХс

102*
ХОЗс

104»

105 с 
Х06,

10? с

108,
109
ПО.

2 3 4

оCXi:;>W-а:8.6!83а§ токсикологический 0?044ххх)
ШрйДШ! п 0,01
йолихлоркампфен {гоксафея) ! отсутствие
Рярор~70 91 0,005
Полиавняенймнв :) 0,001
Пек гахяорфенолят терненомалайкового аддукта (ТУ ОП-42-75) н 0,0005
Т1однэтшюно15С£г Т! ю ро
Промвтрип Н 0,05
Рвворадш « 0,004
Роданид калия Я 0,15
Вйфод ц отсуютше
Севин и . 0с0005
Силикат казшш н 2,0
Сямазвй « 0,0024
Сульфатное шло % (ТЭГ 81-0 5-118-71}

W 0,1
Семерон » 0,0005
Смола для получения активных углей (ТУ 81-05-91) п 0,5
Сосновое фяотомасдо 81-05- « од
Сатурн » 0,0002
Стеарокс 920 м 0,08
Сополшер-1 (алкилированный сополимер диэти- ламикоз тилме такрилата и метакриламида

W , 0,05
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III . Сополимер-2 (производ
ное метилтиозтил- 
метакрилата и амидмета- 
криловой кислоты)

токсиколо
гический 0,05

112. Сополимер диэтилашшоэтнл- 
метакрилата в амндмета- 
криловой КИСЛОТЫ .модвфи- 
цированного. добавкой ди- 
метакрилата триэтиленглв- 
коля 0,01

IIS. Сукцинол ДТ-2 я од
Ш. Синтаяол ДС-Ю я 0,0075

IIS . Трефяав я 0,0003

116. Триэтилоловохлорэд Я 0,01

117. Тршропидоловохдорид Я 0,001

118. Трибу тилоловохлорид Я отоу готам
Д 9 . Триме тшюловохлорид Я 0,01

120. Триамилоловохлоряд Я 0,0001

Ш . Трихлорбенаод Я 0,001

122. лад ■ Я отсутствие
123. Утлен : т 2,5

124. У-2  ( закрепитель) Я од
125. Флотореагент талловый

Я 0,05

126. Фтор-иок Я дополнение и 
фоновому со
держанию фто
ридов, но ие 1 
выве ах сум
марного соде;- 
калия ,
0,75 мг/л

127. Фе вазон Я 0,01

128. Фталевый ангидрид Я 0,05

Ю .1
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T 2 I 3 4

129. Фозадон т< 
г экоиколо-пеокий отсутствие

ISO. Фосфор элементарный М отсутствие
131. Хлора; магния п 0,35
132. Хлорбензол т 0,001
133. Хромовые квасны т 0,01
134. Хеоо (АВ-3000) диспергатор • 0,008
135. Циклогексан • 0,0Х
136. Четвертичная аммониевая соль поднгликолиавых . эфиров (выравниватель А.> " 0,1
IS7. Этиохшхлороалев (основ

ной компонент ГКь-94) » отоутотвие
138. Этилбензол * 0,001
139. ЭПН-5 т 0,09
140. Эцульоодиспергатор (Е-3096) 9 0,01
X4X. Закрепитель ДЦГ | oaaatapao-чжсякологиесю(й 0,5
142, Изопрен т 0,01
143. ИКБ-8 т 0.01
Ш. Каяв (катион) • 50,0
145. Kfupayt (каТКОИ) • 180,0
146. Карбомоя ЦЗН • 0,01
147. Меткий (катком) и 40,0
148. Метанол «а 0.1
149. ; Меткяфеяшшфйвюи 9 0,0Х
150. itoMtmmmm 9 0,1
151. Мочевина т

(37^3’мг/л f l )
п и
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I 2 S 4
152, Натрий (катион) сандтарно-т<жсикодоги̂ еакш! 120
153. Нитрат-иока Ы Og ) о 40 Х(9,1 K V / p

151. Препарат 00-20 и
0»0j

155 Сульфаты (анион) я 100
/36. Стеарояс-6 « 0,0
157. Синтамид « 0,1
158* Сульфооад 31 и од
159, СУ-1 {закрепитель) * !

J од
ieo. СульФирол-8 II 1,0
161* : Трияон-Б « 0,5
162* Фосфорнокислый калкйдвузамещеняый и 0,31
163* Фосфор треххяористый п од
164» Фосфор пятихяоркстый tt од
165* Хлориды (анион) « 300
166. Хром (шестнвалентннй) f t 0,0(
167* Глнказян санитарный од
168. Боверин » 10,-
169. Экзотоксин т 4,0
170. Этамоа ДС м 0,5
171* Ацетофенон органоле отиче скнйтоксикологический од
172. да-75захх)даСцвргатор токе 0,<
173. Ж е л е з о * * * * * )

« о.с
174. Корексит 9527 т ) « од
175. Кадмий пи) и 0,1

квв.Л



Г Т Н 2 3 4
^ 1 7 б Г ~ Кобальт т а токе 0 * 0 0 5

1 7 7 . « а д а т а ?* 0 ,0 0 5

1 7 8 . Мышьяк и 0 ,0 1

1 7 9 . Ш -б^^дн сп ергатор и 0 ,0 0 5

1 8 0 . Ртуть п 0 ,0 0 1

1 8 1 . Свинец к***) токсикологи 0 ,0 1
ческий

1 8 2 , Хлороргшшческив ток
сиканты хххх) 11 отсутствие

: (ИГ и его метаболиты,
ЩБсальдрин,мендан и др.)

1 8 3 . Ц | Е Н К « 0 ,0 5

1 8 4 . Нефтепродукты в мор
ской воде хзоосх) и 0 ,0 5  х х х х х )

Примечанием в данный список включен дополнительный перечень
ЛЖ вредных веществ для воды рыбохозяйственных
водоемов, утвержденный Гдаврыбводом 24вУХ075 г .
* 30 -I-li.23 .ffl,78 г ., 13/Ш-79 г. и 21.1.80г.
* зо-ii- iL

х} -  введенная единая предельно-допустимая концентра
ция аммония солевого объединяет НЖ хлорида аммо
ния* сульфата аммония к цитрата аммония,вошедших 
в перечень 1ТДК вредных веществ к Приложению $ 3 
"Правил охрани поверхностных вод от загрязнения 
сточными водами" (1974 р й) \

хх) -  ЩЕК меди 0,001 мг/л принята взамен ранее уста
новленной 0,01 т ух  (Приложение Л 3 к "Правилам") 
на основании последних исследований ГосШОГТ а  ;

я к )  -  Ш  перхлората ашошш принята по величине опре-
« ш ,  перхлоратного аниона

® х )  -  ЩЦС установлены дая морских водоемов. Ионные и
молекулярно-дисперсные формы ( фильтруемые через 
фильтр с порами 0*5 микрон),

хэахх) -  ПЖ нефтепродуктов для морской воды в соответст
вии с решением НГО Главрыбвода от IG„06e1980г. 
оставлена на уровне 0,05 мг/л вместо О, ОХ мг/л, 
утвержденной 23.03Л9у8г о до разработки ее сум
марной величины {растворенные и эмульгированные 
фракции) ;

ХХхххх) -  !ЩК ДЦ-75 дая пресноводных водоемов 0,0X5 «г /л  
принята взамен ранее установленной ОД5 мг/л 
(дополнительный" перечень от 13оЗД9?§р0 ЩЗЧ1-3) 
на основании последних исследований Саратовского 
отделения ГосШОРХ а  (Протокол заседания НТО 
Главрыбвода от 10.6Л980г. ) .
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УТВЕРШЮ
Зам.начальника 
Главрыбвода

Ц-В.Квшкицвв 
"30” швея 1980 г .
* 3 0 -II-II

ДОПОЛНИТШШЙ ПЕРЕЧЕНЬ
предеяьно-допуотпша концентраций вредных вецеотвдля 
воды рыбохозяйственных водоемов к приложению ЯЗ "Правил 
охраны поверхностных вод от аагряавения оточвымв водами", утвержденных 16.05.1975г.

№ Вещество Лимитирующий
показательвредности ПДК в мг/л

I 2 3 4
I Атранндовая кислота VOKO* 6,001
2 Амид ацетоукоуоной кислота

в 0,01

3 Белофор КБ ТУ-614-823-76 9 0,01
4 Гранозан 9 0,00001
5 2 ,4-дивхтрофевох • 0,0001
6 4>ннтро>4, 4 -днвиявяшиш 9 0,001
7
8

4 ,4  -джвтклажиаш
да-7б1)

9

9

0,0005
0,01б1)

9 Имндоотат ЭС-17 Я 4 9 0,001
10 Канифоль вкотракционная, модифицдрованаая.освет

ленная Т7Ш-33-75 oau-toKC 0,1
I I Латекс БС-85 II tORC 0,5
12 Моноэтлла нилия 9 0,0001

13 М-интробеквойная кислота 9 0,001
14 3-метил (фения пираволок 5) 9 0,001
IS Ыетилцеллшова * 3,0

ннв.Я
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т 2 3 4

» Метклоксадропилцвллзодоза токо 2,0
17 "Новооть'отирвльвая паота * 0 , 1
18 Пигмент келезоокясный 

краоный (марка КБ) оая-токо 0,5
19 Стиромаль »f о д
20 Стекдопыль алшоборооя- 

ллкатлая т 0,5
21 Сулема TORO 0.0001
22 Укоуоная кислота 19 0,01
2S Фумаровая кислота <9 0,05

Прюге чаете» I) ШК.Ж-75 для пресноводных водоемов 
0,015 US'/ л принята взшек ранееSpSST̂ B̂srara'sss.[оследованнй Саратовского — itoroh, эаоедааяя

*88.»



Карта среднем мутности рех *» европейской территории С С С Р . 9слл<7 , _
I м и  -  < Л 5Ф Л  и м м  »»» мм  -  50-100 и»*, tv *••**- ю о -а * » -' .  v ?<>»« - 2S0- S W /* 1, tfi >вн*- З Д -tft» »j*», w  -  wifr-MW сЛ* у »и я — -с»*'уе о е о  /* а___________/ 4  . Г "

“  *** -» «» iiA о] вО бв I

'7
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Прнложенхе б

Та&ипа гранулометрического ооотаза грунтов

Размеры чао- Процентное »

Наименование грунте :тиц фракции.
одре делящей

Содержание 
:по весу оп : Примечание

;наименование 
; грунта, №.

ределяющей
фракции

Валуны:
крупный 150-200 >50
оредннй 100-150 >50
мелкий 75-100 >50

Галька:
«рудная 40-75 >50
средняя 25-40 >50
мелкая 16-25 >50

Гравий:
крупный 10-15 >50
средний 5-10 >50
мелкий 2,5-5 >50

Песок:
гравелистый 1,2,5 >50 частиц крупнее 

2мм дольше 25#
крупный 1-2,5 >50 Частиц мельче 

0.05 мм нб более
15# и мельче

средний 0,25-1,0 >50 То же
мелкий 0,05-0,25 >50 Частиц крупнее 

ОД мм больше 75# 
мельче 0,05 мм 
не более 15#,мель
че 0,005 мм не 
более 3#

Песок пылеватый,су- 
песь и ил 0,005-0,05 > 50 Частиц крупнее ОД 

мм менее 75#,чиоло
пластичности 7

Суглинок 0,005-0,05 >70 Частиц мельче 0,00! 
не более 30#,чи
сло пластичности 
17

Глины 0,001-0,005 >30 Число пластичности 
больше К

инв. Л
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Значения гидравлической крупности частиц 
по опытным данным В „ В.Архангельского, А в П . Зегжды 
Г*И,Лапшина и ВоВв Романовского

Диаметр ; Гидравлическая крупноотъ “Ц'Чм/сек) при, темперэту ре вод» 
частиц ; от 5 до 8 I от 9 до 12° ; mr 13 до 16 ! от 17 до 20°мм * * •

Ламинарная и переходная области
0,005 0,0000105 0,0000125 0,0000140 0,0000165
0,0075 0,0000237 0,00002/7 0,0000316 0,0000362
0,010 0,0000420 0,0000490 0,0000560 0,0000630
0,015 0,0000960 0,000111 0,000128 0,000144
0,020 0,000167 0,000193 0,000222 0,000250
0,025 0,000265 0,000315 0,000363 0,000414
0,030 0,000400 0,000468 0,000533 0,000610
0,040 0,000716 0,000332 0,000946 0,00108
ОД “0 0,00107 0,00125 0,00141 0,00161
0,075 0,00250 , 0,00308 0,00350 0,00420
о д о 0,00410 0,00500 0,00575 0,00640
0,15 0,0078 0,0082 0,0X05 0,0120
1,20 0,0131 0,0150 0,0175 0,0192
0,30 0,0250 0,0277 0,0317 0,0345
0,40 0,0370 0,0405 0,3МБ 0,0485
0,50 0,0480 0,0528 0,0568 0,0608
0,60 0,0598 0,0642 0,0682 0,072
0,70 0,0710 0,0755 0,0800 0,0840
0,80 0,08X5 0,0862 0,0308 0,0954
0,90 0,09X2 0,0963 0*1012 0,1063
1,00 ОДОО 0,106 ОДП 0,117
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РПЛ*204-Х-в4 Приложение 8.

Значения шдоавлячеекой крупности 
чаоувд до ®пш?жт дашага ь»ЗоАрхан
гельского ̂ АоДбЗегвды, Г.Н, Лашщша 
в  В* В» Романовского- для турбулентной 

области
ХЛметр
частиц

№
:Гадровлическая:Диаглетр 
: крупность 91: частиц
;ц/оск : т

Гидравлическая: Диаметр: Гидравличве-* 
крупность гаГчастиц :кая крупное та 

м/сек Г шш  ГУ м/сек

Турбулентная область (морской прибой)

1.2 0,126 4,0 0,269 10,0 0,42
1.4 0Д44 4,5 0,2Р4 15,0 0,52
1.6 0,160 5,0 0,294 20,0 0,63
2,0 0,184 6,0 0,323 30,0 0,78
2,0 0,210 1 7,0 0,347 40,0 0,92
3,0 0,234 8,0 ' 0,370 60,0 1,17
3,5 0,254 ; э,о 0,393 80,0 1,39

инв. №
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PQ. I .204- I-&4 SKStiBffiBLl*

FORTRAN V0O4A 09*00*00 02-SEP-82 Р
ОШ REAL К0002 DIMENSION U<?> #0<?)0003 WRITE(6»300)0004 300 FURNAT(' ВВЕДИТЕ ЗАКАЗ')0003 READ(6»301>010006 301 FORMAT<f12Л )0007 WRITE(5f302)010008 302 FORMAT( 9 ЗАКАЗ'000? WRITEC5#304>0010 304 FORMAT(9 ИСПОЛНИТЕЛИ* МАЛОВ; ЛЕВИТАН ’)0 ВВОД ИСХОДИИХ ДАННЫХООН 8 РОЯМАтв/ВВЕДИТЕ ЧИСЛО WM0013 READ (6.90) N0014 ?0 FORMAT(11)0015 603 WRITE<6>91)0016 91 FORMAT(* ВВЕДИТЕ ЧИСЛО Х*>0017 R£AD<6r92)X0018 92 FORMAT<FS.2>001? URIT£(6i93>0020 93 FORMAT(11 ВВЕДИТЕ ЧИСЛО Y')0021 READ(6t92)V0022 WRIT'S (6» 95)0023 95 FORMAT{' ВВЕДИТЕ ЧИСЛО 2П0024 R€AD(6i92)Z0025 WRITE(6 >97)0026 97 FORMAT!♦ ВВЕДИТЕ ЧИСЛО К')0027 READ(6i98)X0028 98 FORMAT (F6.4)002? т W8tTE(6tlOO)N0030 100 FORMATS' ВВЕДИТЕ МЬ'ЗЛЕМЕНТОВ Г>0031 00101 1*1 tN0032 WRITE 16sl02>I0033 т тмпгхиг-щ шиснт о»;0034 READ(6rl03)<Kn0035 № FORMAT <F10. fl>0036 т CONTINUE
4037 т WRITE (6? 104)0038 104 FORMAT(r ВВЕДИТЕ 'ЭЛЕНЕМТОа И»)
003? ВО 105 I*t»N0040 WRITE(6,106)I
0041 109 FORMAT (10X11* ЭЛЕМЕНТ WM0042 READ(6»107)U(I)
0043 107 FORMAT <F 10.8)0044 105 CONTINUE0045 WRITE(5*15)
0046 WRITE (5;12)M»X*T#2>K0047 write (s# t3) <о<гъии) *t*um

С ОСНОВНОМ ТЕКСТ0048 608 5*0.0
•04? ВО 1 I*bW«050 0*а+ШП»Х)/80*Пг.«К»Х)0051 AVAB SIV)0052 If(AV.LC.3*0>B0 TO 001
•953 P*1.0
Шам, Ш
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FMTMN V0O4A

Приложение 9. (продолжение)
09*00*00 02-SEP-62 РАвЕ

0054
0055
0056
0057

0058 
005» 
0060 
0061 
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074

0075
0076
0077
0078

0079
0080 
0001

8 X

60 TO 3
SOI T*i.O/(1.0+0.2316419*AV)

0*0.3989423*EXP C-V*V/2.0)
P*1.0-D»T#< (((1.330274#T-1.821254) *T+l. 781478) *T~

* 0.3565630)*T+0«3193815) 
rf<V>2»3»3

2 P*1.0-T
3 P*1

T1=0.5/3.1416/K*0(X)/Х*ЕХР <-t#*2/(4.*K*X))
VI * (7-U (I) *X) *«2/ (4. »K*X>
ХЯ(Vi.L£.9.0)60 TO 802 
Т2Я1.0 
00 TO 804

802 T2*EXP(4H>
T3e-5*U(I)«SQRT(3.1416»X/K)*CXP(0.1*U<I)KZ/K)«r*EXPao

804 $*S+T1»(T2~T3)
1 CGHTTHUE

IF(S.CE.O.O)GO TO 610 
S*0.0

610 SS=2500000.*6
ШТЕ(5»Ц)

It FOftHAK* РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА*/'
X ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ')

WAITE(5,14)S*SB
14 FORHAT(* S*»*m.5,*W7X $B»*>F21.5**f7J *>
15 FOftHAT<* ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ»)
12 FOAKATO I N M b '  X*’.F5at9» Y*'#F5.I/* 2*SF5.1t

» * K-NF8.6)
13 FOAHAU* Q* tp*V2X<flO,7»3XF10.7))

STOP
CKO

mum called*m? * abs к exp {тшжтт» библиотека)
SWITCHES » /60
BLOCK LENGTH
НАГН. 1349 (005212) #

««С0НРПЕ* — — COPE**
PHASE USED FACE 

BtCLAftAUVES 00446 05131 
EXECUTABLES 00847 04730 
ASSEMBLY 01822 06672
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ЗАКАЗ 82000,0 
ИСПОЛНИТЕЛИ» МАЛОЙ* л ш ш  

ИСХОДНОЕ ДАННЫЕ 
Ы*7 Х*850.О Y* 0,0 
Z* 1,0 004100
о* и*

0*0214600 
0*0287200 
0 Л  969000 
0.0214000
о.сгомоо
$•0051000
0.0051000

0.О13ОО0О 
0.0398000 
0.0827000 
0.1571000 
0.2563ООО 
О.3602О0О 
0,*541000

82-

Окоичание фшгошеявд
Пршйор расчета щ* д а ш ш »  д а в а д е т ш к  
э  гл а в г  8  < стр .5А «54 )о

Результаты раздета дополнитель
ной концентраций йзуткооти д а  
контрольного атвора " Х %  850 о

результаты расчета
Д01ША*Ш ЕЛЬНЕЙ КОНЦЕНТРАЦИЯ ВЗБЕШЕННЫХ ЧАСТЫХ 

$* 0.01268МГ/Д SB* ЗШ7.94336Г/Д

ЗАКАЗ 82000.0 
ИСПОЛНИТЕЛИ. НАЛОВ? ЛЕВИТАН 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
Н*7 Х*500.0 Y* 0.0 г» 1.о к*о.оо4Юо
о* и=

о 0214600 0.0130000
0.0287200 0.0398000
О,1968000 0.0827000
0.0214600 0.1571000
0,0204400 0.2563000
О,0051000 0.3602000
В.0051000 О.4541000
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ 
$* 0.02160МГ/Д SB* 53987.648*» 4Г/Я

Результда» расчета д а контрольного 
створа Т п  500*

(Припер расчета)

Инв. л
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ШОВДСТВО ПРОГРАММИСТУ 
для расчета дополнительной концентрации на ЭВМ

Программа •ЙЛК" предназначен? для расчета веляч ш дополни
тельной кеицептрацет взвешенных частиц S [мг/л].

Программа натаска на языке “Фортран*-1У"дяя ЭВМ
"Ш-З" „работавшей & системе ДО®.

Программа теиавлена т  формуле (43 „приведенной в главе З.П 
настоящего Методического руководства.

Фушда 5 „невдьауемай в программе „ определяется как 
Г - i-JP (х sf%}v где ?{V'i определена по формуле распреде
лена/; стаоддргизоашщоЁ случайной величины. (См. Сборник научных 
программ т  яФортродс\йтоводсгао для программиста.Внл.I ,"Ста
тистика* 5Шс^а*13?4г.).

Spa швдьзозашш прфграмш на ЭВМ типа ВС надо осуществить 
со*ш> другой даод исходами веетадя.сснсвней текст в вывод еста- 
ятея згркшад*

Яомдаао .даянне <->даяТся в еледувдей последовательности:
Номер здашй (обт-зксб) аяк его шифр;
#  «  8йяйче»?8б фракций грунта в пульпе;
f)
у ■> -  аорицреванзме величины координат точки, потока;|J
щ #) «  массив относительных гкдрааяячеокюЕ крупностей
.. тверда фракций в «стоке;
®£#$ *» массив относительных расходов соответствушах 

крупностей?
Внходае джше -  величина дополнительной концентрации 

взвещепда частиц S  [мг/л! и SB=2,5-I06,3 jr/л ].

т . »
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PIT* 1.204-1-84 Приложение II

МИНИСТЕРСТВО РЫШОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

П РИ К А 3 * 106 
*ТТТТГиТП •26- февраля 1981г.

Об упорядочении разработки, 
согласования и осуществления рнбоводио-мелноратирных ком- 
жксащжных мероприятий

В целях упорядочения разработки, согласования и осуществ
ления рыбоводно-мелиоративных мероприятий по компенсации 
ущерба» наносимого рыбным запасам, повышения эффективности 
направляемых на эта цели капитальных вложений и в соответ
ствии с Основами водного законодательства СССР и сошных 
республик* Законом СССР -Об охране и использовании животного 
мира-, постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
I декабря 1978 года Д 984 *0 дополнительных мерах по усилению 
охраны природы и улучшению использовании природных реоурсов” 
Инструкцией Госстроя СССР СИ 202-76 ПРИКАЗЫВАЮ:

X. Утвердить прилагаемую Инструкцию по разработке* согла
сованию технической документации на строительство предприятий, 
сооружений, других объектов, проведение различных работ на 
рыбохозяйственных водоемах и осуществлению контроля за выпол
нением рыбоводно-мелиоративных компенсационных мероприятий*

2. Возложить обязанности по оценке влияния на рыбные 
запасы строительства и эксплуатации предприятий, сооружений, 
других объектов и производства различных работ на рыбохозяйст
венных водоемах, подсчету причиняемого при этом ущерба рыбным 
запасам, а также выдаче рекомендаций по направлению компенса
ционных мероприятий по регионам на рыбохозяйственные научно- 
-исследовательские организации и бассейновые управления 
Главрыбвода оогдасно прилагаемому распределению,

3* Главрыбводу указанную Инструкцию, а также распределе
ние по регионам рыбохозяйственных научно-исследовательских 
организаций и бассейновых управлений Главрыбвода, на которые 
возложено выполнение работ по оценке влияния на рыбные заlасы 
строительства и эксплуатации предприятий, сооружений, других 
объектов и производства различных работ на рыбохозяйственных

Инв.й
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водоемах, подсчету причиняемого при этом ущерба рыбным 
запасам, а такие выдаче рекомендации по направлению компен
сационных мероприятий, довести до сведения министерств и 
ведомств, осуществляющих строительство предприятий,сооруже
ний, других объектов и проведение различных работ на рыбо- 
хозяйственных водоемах*

4. Рыбохозяйственным неучно-лсслодовательсккм организа
циям для выполнения работ по оценке влияния на рыбные запасы 
строительства и эксплуат ц&ш предприятий, ссорунений,других 
объектов и производства различных работ на рыбохозяйственных 
водоемах, подсчету причиняемого при этом ущерба рыбным запа
сам, а также выдаче рекомендаций по направлению компенсацион
ных мероприятий принимать в плановом порядке заявки от дру
гих министерств и ведомств одновременно с передачей средств 
по науке в согласованных объемах на основании распоряжения 
Совета Министров СССР от 28 мая 1979 года Ш П 5 7 -р .

5 . Всесою зна рыбопромыиденным объединениям, министерст
вам и другим органам управления рыбным хозяйством союзных 
республик совместно с соответствующими рыбохозяйственными 
научно-исследовательскими организациями и бассейновыми управ
лениями Главрыбвода провести анализ эффективности действующих 
компенсационных объектов д использования средств, направлен
ных на' компенсационные мероприятия по 1980 год включительно, 
и в срок до I  января 1982 года представить в министерство 
предложения по улучшению использования этих средств*

ЩШТЭИРф, ВИЛО по рыбоводству, ВНИРО ж ДНИОРХ совместно
0 Гдаврыбводш обобщить указанные материала ш представить 
соответствующие предложения на рассмотрение министерства до
1 марта 1982 года*

6 .  ВИЛО по рыбоводству, Минрыбхозу РСФСР выполнять по 
заказам министерств и ведомств разработку рыбохозяйственных 
разделов к проектам на строительство предприятий,сооружений 
и проведение других работ на рыбохозяйственных водоемах*
При разработке рыбохозяйственных разделов предусматривать в 
них определение размеров причиняемого рыбным запасам ущерба 
и мероприятий по его предотвращению, руководствуясь при 
этом рекомендациями научно-исследовательских организаций*

ИявЛ
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7. Главрыбводу дать указания органам рыбоохраны отрого 
соолюдать порядок согласования- технической документация» установ
ленный Инструкцией Госстроя ССОР СН 202-76 по разработке проектов 
и омет, и не принимать к согласованию документацию от министерств 
и ведомств в случае отсутствия в ней рыбохозяйственных проработок 
по сохранению и воспроизводству рыбных запасов,

8. Образовать комиссию в составе; т .т ,  Иикоаороьа Й.В., 
Белова В .С ., Зайцева А Л », Шлецкого М.М., Мисника Й.Н., Грибанова 
Л.В. для решения вопросов, связанных о разногласиями в оценке
и направлении компенсационных мероприятий» возникающих в процессе 
согласования проектной документации,

9 . Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
Главрыбвод (т.Никонорова)*
Министр д/л В,М,Каменцев

ИнвЛ
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Утверждена
приказом Шщрыбхоза СССР 
от "26** февраля 1981 года 

# 106

И Н С Т Р У К Ц И Я

йо разработке, согласованию, технической документации 
на строительство предприятий, сооружений, других объек
тов а проведение различных работ на рыбохозянотвешшх 
водоемах и осуществлению контроля за выполнением ком
пенсационных мероприятий

Настоящая инструкция разработана на основании закона СССР 
”06 охране и использовании животного мира” (раздел Щ,ст*8в2 3 ), 
Основ- водного законодательства СССР и союзках республик (стрЛО, 
28 >, постановления Совета Министров СССР от 15 сентября 1958 года 

1045 (п*7) ” 0 воспроизводстве к об охране рыбных запасов во 
утрен н и х  водоемах СССР” , постановления ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР от I  декабря 1978г. й 984 ”0 дополнительных мерах 
по усиде11ию охраны природы и улучшению использования природных 
ресурсов", Инструкции Госстроя СССР СН 202-76 (п#п. 1 .7  ж 2 .3 ) ,  
Положения об охране рыбных запасов и о регулировании рыболовст
ва в водоемах СССР” (п.п.12 и 13) и является руководством душ 
организаций Минрыбхоза СССР, занимающихся разработкой, согласова
нием проектной документации на строительство предприятий,соору
жений, других объектов и проведение различных работ на рыбохо
зяйственных водоемах и осуществлением контроля за выполнением 
компенсационных мероприятий.

I» Участие организаций Мидрыбхоза СССР а выборе площадок 
для народнохозяйственных объектов в целях учета требо
ваний рыбного хозяйства, а также в разработке, согла
совании проектной документации на нх строительство.

I .I . Бассейновые управления Главрыбвода и рыбохозяйственные 
■аучно-исследоватедьские организации, на которые возложено 
■ынолнение работ по оценке влияния на рыбные запасы строитель- 
етва*вксалуатацик предприятий, сооружений, других объектов и 
йроизводства различных работ на рыбохозяйственных водоемах,

нвв.й
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подсчету причиняемого при этом ущерба рыбным запасам, а также 
выдаче рекомендаций по направлению компенсационных мероприятий, 
обязаны принимать участие в работе комиссий по выбору министер
ствами и ведомствами площадок для строительства промышленных, 
Энергетических, транспортных и других объектов, а также по опре
делению районов проведения различного рода работ на рыбохозяйст
венных водоемах.

1 *2 * Б случае, если бассейновыми управлениями органов рыбо
охраны и шучно-исследовательскши организациями установлено,что 
При строительстве кли эксплуатации объектов не пред ставляется 
возможным полностью исключить ущерб рыбным запасам, что указыва
ется в акте выбора площадки представителями Минрыбхоза СССР, 
научно-исследовательские рыбохозяйственные организации обязаны 
по заявкам министерств и ведомств определять размер ущерба и вы
давать рекомендации по направлению компенсационных мероприятий,а 
проектные институты на основании этих материалов -  разрабатывать 
рыбохозяйственный раздел ТЗО, технического или техно-рабочего 
проекта#

1.3# Рыбохозяйственный раздел проекта должен содержать 
оценку влияния строительства и эксплуатащш какого-либо объекта 
на состояние рыбных запасов и размеров наносимого рыбному хозяйству 
ущерба, а также рекомендуемый вариант компенсации о необходимыми 
технико-экономическими показателями*

Стоимость компенсационных мероприятий включается в смету 
строительства объекта*

1 *4 * При строительстве объектов на площадках, предусмотрен
ных в согласованных с органами Главрыбвода и утвержденных в ус
тановленном порядке схемах развития отраслей народного хозяйот -  
в а , в рыбохозяйственных разделах проектов делается на них ссылка, 
а  в сметах предусматриваются затраты на компенсационные мероприя
тия*

1*5* ЩТШ и бассейновым управлениям Главрыбвода запрещается 
принимать на согласование техническую документацию от министерств 
и ведомств без одновременного представления документации по ком
пенсационному объекту, согласованной о эксплуатирующей организа
цией, и гарантийного письма о принятии на себя функций заказчика 
по проектированию и строительству объекта*

Инв.#
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1*6 . Строительство компенсационных объектов осуществляется 
одновременно со строительством основного объекта силами и за 
счет средств министерств к ведомств* причиняющих ущерб рыбным 
запасам, с выполнением ими функций заказчика по строительству 
рыбохозяйственных объектов*

1 .7 , Прием в эксплуатацию указанных объектов производится 
с участием в рабочих и государственных комиссиях представите
лей органов рыбоохраны и организаций, которые будут осуществ
лять эксплуатацию рыбоводного объекта,

1 .8 , Рассмотрение и выдача заключений по проектно-сметной 
документации в зависимости от назначения объекта строительства 
и его стоимости производится ЦУРЗН, бассейновыми управлениями 
Главрыбвода и инспекциями рыбоохраны:

-  на размещение, строительство л реконструкцию предприя
тий, сооружений я других объектов сметной стоимостью 30 млн.рублей и 
более -  ЦУРЭЙ; от 2 ,5  млн.руб, до 30 млн.руб» соответствующими 
бассейновыми управлениями; до 2 ,5  млн.рублей -  областными,кра
евыми и республиканскими инспекциями рыбоохраны \

-  на строительство сооружений водоснабжения и очистхш 
стоящих вод сметной стоимостью 20 мла,руб* и более -  ЩТЭН, от 
300 тыс,руб. до 20 млн,руб* -  бассейновыми управлениями,менее 
300 ты о* руб* -  областными* краевыми и республиканскими инспек
циями рыбоохраны;

-  на размещение, строительство и реконструкцию мелиоратив
ных к водохозяйственных объектов сметной стоимостью 10 шш.руб. 
и более -  ЩТЭН, менее 10 шш.руб. -  бассейновыми управлениями; 
ш ш хт т в  составляют мелиоративные объекты в бассейнах рек 
Урала, Дона, Кубани к низовьях р,Волги в пределах Волгоградской 
ж Астраханской областей, техдокументация но которым при сметной 
стоимости 2 ,5  wuupyA, и более рассматривается ЦУРЭН;

-  на разработку нерудных материалов в данах и прибрежных 
зонах рек а водоемов о Общем запасом добываемых материалов
10 млн,куб.м* и более рассматриваются ЦТРЗЦ, о запасом менее 
10 млн.куб.м». -  бассейновыми управлениями, исключение состав
ляют материалы на разработку месторождений в бассейнах реки 
Урала и реки Волги а пределах Астраханской и Волгоградской 
областей, которые рассматриваются только ЦУРЗК»
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1 .9 * В случае разногласий мокду заказчиком проекта и орга
низациями Миарнбхоза по оценке а  направленно компенсационных 
мероприятий вопрос выносится на рассмотрение воь&ссии при Мини
стерстве рыбного хозяйства СССР.

2* Разработка проектно-сметной документации на 
строительство компенсационных объектов

2 Д . Рыбохозяйственные проектные организации по заказу ми
нистерств и ведомств, осущестшшсщих строительство и эксплуата
цию предприятий и другие работы ка рыбохозяйственных водоемах 
разрабатывают техническую документацию на строительство компен
сационных объектов ьа стадии, соответствующей проектированию 
основного объекта с учетом биологических обосновании д рекомен
даций научно-исследовательских рыбохозяйственных организаций.

2 .2 . Согласование заданий на проектирование 'ГЭС, техниче
ских и техно-рабочих проектов на строительство компенсационных 
объектов осуществляется органами Главрыбвода а соответствии о 
дунктом 1 .8 . настоящих указаний н организациями, которые будут 
эксплуатировать эти объекты.

2 .3 . В отдельных случаях, когда величина ущерба незначи
тельная и компенсация его путем строительства самостоятельного 
рыбоводного объекта в данном районе нецелесообразна, допускается 
передача Шшрыбхозу СССР кошенсаадошшх средств.

Оформление передачи капитальных вл о келий с лшштада под
рядных работ Управлению проектирования и капитального строитель
ства Минрыбхоза СССР осуществляется по установленной £орые 
через Госплан СССР с дальнейшим использованием их в строительстве 
рыбохозяйственных объектов.

3. Выдача рекомендаций научно-иссдедовательскими рыбо
хозяйственными организациями по определению степени 
влияния намечаемого строительства на рыбине запасы

3.1. Вау чно-иссдедова те дьоюке рыбохозяйственные организации 
ва основании заказа министерств а ведомств:

а) определяют с привлечением органон рыбоохраны степень 
влияния намечаемого строительства на рыбные запасы и лают свои 
предложения о возможности этого строительства на предлагавшие 
площадках?

Инв.И
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б) выполняют биологические обоснования и расчеты по опре
делению размера ущерба в натуральном к стоимостном выражении, 
дают рекомендации о направлении и составе компенсационных ме
роприятий.

Выбор направления компенсационных мероприятий должен про
водиться по согласованию с Министерствами, ВРПО, Управлениями 
рыбным хозяйством союзных республик, местными рыбохозяйствен
ными организациями и органами рыбоохраны.

При определении направления компенсационных мероприятий 
походить из необходимости строительства в первую очередь рыбо
водно-мелиоративных объектов,

4. Организация контроля иа выполнением 
компенсационных мероприятий

4.1. Контроль за осуществлением компенсационных мероприя
тий, направленных на возмещение ущерба, причиняемого рыбным 
запасам, осуществляется Главрыбводом, ЦГРЗН и бассейновыми уп
равлениями Главрыбвода, В случаях несвоевременного выполнения 
компенсационных мероприятий органы рыбоохраны применяют вое 
виды оанкций в соответствии о законодательством вплоть до ре
шения в Стройбанке СССР вопроса о прекращении финансирования 
строительства объектов, наносящих ущерб рыбным запаоам,

4.2. Миниотеротва в другие органь авленяя ш хозяй
ством союзных peonyблик, всесоюзные рыбопромышленные объедине
ния, которые будут осуществлять в будущем експлуатацию компен
сационных объектов, оказывают органам рыбоохраны помощь в 
контроле за своевремешвш проектированием и строительством комок 
сациоввых мероприятий.

4.3. ЦУРЭН ежеквартальио представляет Главрыбводу сведе
ния о ходе проектировав* я строительства компенсационвых рыбо 
хозяйственных объектов.
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УТХРЕШЮ
приказом Минрыбхоза СССР 
от B26w февраля 1981 года 

* 106

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
по регионам научно-исследовательских рыбохозяйственных 
орп ш 1 зп!тиП й бассейновых управлений Главрибвода, на которые 
возложено выполнение оабот по оценке влияния на рыбные запасы 
строительства к эксплуатации предприятии, сооружений, других 
объектов я производства различных работ иа риоохозяйстгенных 
водоемах, подсчету причиняемого при этом у те оба рыбным запасам* 
а также выдаче рекомендации по направлению кдатеясациониах 

мероприятий

Нау чяо-п селе до за те д ьс кие рыбохозяйственные 
организации Минрыбхоза СССР

jyr
Ш

Название
организа

ция

Местонахождение Район деятельности

1 2 3 4

I . СсврнбНИИ-
проект

г.ПетроздаадСк.
наб*Баркоуса»3

Карельская АССР* 
Мурманская и Ар

хангельская области

2 . БелрыбШИ-
проект

г,Минск, Стебе- 
нева, I

Белорусская СОТ, 
Литовская ССР

3. ГосНИОРХ г Ленинград, наб. 
Макарова» 26

Европейская часть 
РСХР, за исключе
нием Капельской 
АССР, МуршнскоЛ 
и Архангельской 
областей и Северно
го Кавказа.

4. КрасНИИРХ г.Краснодар, УД* 
Орджоникидзе,17.

Северный Кавказ» за 
исключением Ростов
ской области

5. АзНШРХ г.Ростов-на-До$йА
уя.Береговая,21/2 Бассейн Нижнего Дона 

Ростовская область, 
Азовский бассейн*

Ищи*



РП.1.204-1-84
93 -

I ' 2 3 4
6. УкрНИИРХ г.Киев, ул.Обу- ховокая, 135

Украинская ССР

7, МолдНИРХС г.Кишинев, ул. Пловдива, 4
Молдавская ССР

8. КаспНЯРХ г.Астрахань, ул. Саэушшна, 1*
Каспийский бассейн

9. ЦНИОРХ г.Астрахань, уд.Желябова, 18Д6 Каспийский бассейн

10. Грузинское 
отделение В Н й F 0

г.Батуми, ул. Руставели, 51 Грузинская ССР

И . УзНИИРХ г.Ташкент, ул. Глинки, 3 Ш и < %
Киргизская ССР

12. Туркменское
отделениеКаопНИРХА

г.Красяоводок, 
Набереаная» 17

Туркменская ССР

raJ КазНИИРХ г.Балхаш, Дкез- ! казгаыекой области, ул, 50 лет Октября, 20.

Казахская ССР

14. СибрыбРШИ-
яроект

г. Тюмень, ул. 
Одесская, 33

Западная Сибирь

Х5. Востсибрыб-
НИИпроект

рДлан-Уда,Бу
рятской АССР, ул.Советская, 18.

Восточная Сибирь

16. ТШРО г.Владивосток,туп.шевчекко,4. г[ршорскя^край, 
Сахалинская, Камчатская я 
Магаданская области

17. БалтйИИРХ г.Рига, ул. „ 
Даугавгринио, 6

Датвийокая ССР, Эстонская ССР*
18. АэчерНИРО ц^рчь.Свердпо- Бассейн Черного моря
19, Азербайдкав-

сков„3.,.й£5в*' вне ЦШЮРХ
г.Бакулл.Уриц- 
кого, 16.

Армянокая ССР.

Инв.Л
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Баоое»овыв Управляет* "Глаариймяв1*

№№
Ш!

Наименование бас
сейновых управле
ний по охране и 
воспрои зводству  
рыбных зап асо в  
и регулированию 
рыболовства

Меотонахоа-девне Район деятельности

: I 2 3 4

Г 1о Северо-Касгшйокое(Севкаспрыбвод)
г.Аотрахань-45,Б. Хмельницкого,39 Северная ч асть  КашШ- , 

ского  моря, в с е  рыбо- 
хозяйственные водоемы 
Астраханской области 
и восточной части  Кал

мыцкой АССР по линии, 
проходящей от стыка ; 
границ Астраханской и 
Волгоградской областей  
й Калмыцкой АССР до 
Кум ского дудтука.

2» Западно-Каспий
ское (Запкаоп- 
рыбвод)

г.Махачкала, 
М.Гадгаева, 
26.

Все рыбохозяйственные 
водоемы Д агестанской 
АССР* Северо-Осетин
ской АССР. Кабардино- 
Балкарской АСОР&чечено- 
-Ингушской АССР и Кас
пийское море в границах 
указанных автономных 
республик

3 . Урало-Каспийское (Уралкаоа -  
рнбвод)

г,Гурьев
Казахской
Ш 2 М 8

Все рыбохозяйственные 
водоеш Уральской Я ^

Каспийское мере в 
границах этих областей

4. Южио-КасшШоков
(Юхкаопрыбвод)

Все рыбохозяйственные 
водоемы Азербайдканской 
ССР и Каспийское море в^|анирах Авербайяюи-

5. Вое точно-КаопиЙ- 
окое (Вооткасп- рнбвод)

г.Краою- Все рыбохозяйственные 
водоемы Туркменской ССР* включая Каспийское, 
море в границах Турк
менской ССР

н а .»
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6* Азовское

(Азоврнбвод)
г .Ростов-na Дону. ул.Береговая,2I/«J.

Азовское F̂ ope, за исклю- 
чет!см восточной части, 
обслужив .юмой Кубанрыб- 
водом, к все рыбохозяй- 
стяетше водоем Ростов
ской, йуганско л 4 Донец
кой, Запорожской областей, 
Ставропольского края*а 
такче западной части 
Калмыцкой АССР по линии, 
проходящей от стыка гра
ниц AcTpjxaHdcoA и 
Волгоградской областей 
и Калмыцкой ACJP до 
Кумского култука

7. Кубанское
(Кубаярыб-
вод)

^Краснодар, 
Орджоникидзе,17*

Восточная часть Азовско
го моря й все рыбохозяй- ; 
ствсшше волосаты Красно
дарского края, за исклю
чением Черноморского по
бережья и рек, впадающих 
в Черное море

8. Цимлянское
(ЦдйШШОК-1
рыбвод)

г*Цймдянск 
Ростовская областъ#На- 
бережная,31.

Все рыбохозяйственные водоемы Липецкой, Воро
нежской областей, р.дон 
с притоками до Цимлянско
го в-ща я Цимлянское 

н̂це с впадающими в него 
реками

9. Крчмско- 
Чераомор- 
ское (Крым- 
черрибвод)

г*Керчь#удЛенина,9. Часть Черного моря,при
лагающего к Крымской 
области. Краснодарскому 
краю с Керченским, про
ливом южнее линии*, про
ходящей от мДроня ДО II* Каменный, внутренние 
водоемы Краснодарского 
края, связанные с бас
сейном Черного моря,и 
все рыбохозяйственные 
водоемы Крымской облаоти
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4
10.

И.

12.

IS.

14.

15.

К .

Западно-Черно
морское (Зап- 
черрыбвод)

Груз«иогИ}ерно- 
морскоо (Груз- 
черрыбвод)

Балтийское
(Балтрыбвод)

г.Одесса, 
048, йуков- 
ского, 43.

г.Тбилиси, 
ул.Риаоша- 
швшш

г. Рига
013, Пиле,14. ’

Западно-Балтяй- г.Калякш-
ское (Запбалт- 
рыбвод)

град, уд.Коммунадь-
вая.Б

Восточнсь-Балти^-г. Таллин, 
ское (Воотбалт-*, Крейцвальди»
рыбвод)

Северо-Западное
(Оевзапрыбвод)

Карельское „ (Карелрыбвйд)

I".

Г.1е] 
Неве: 
63. 'й ? :

гводок,

Северо-западная часть 
черного моря и все рыбохо
зяйственные водоемы Молдав
ской ССР, Одесской, Никола
евской и Херсонской обла
стей

Черное море в пределах 
Грузинской ССР и Все рыбо
хозяйственные водоемы 
республики

Балтийское море о Рижским 
заливом в пределах Латвий
ской ССР я все рыбохозяйст
венные водоемы республики
Балтийское море о заливами в 
пределах Калининградской ! 
облаоти и Литовской ССР и 
все рыбйхозянетшише во
доемы Калиныградской об- 
ластя

Балтийское море с Финским к 
Рижским заливши. Псковское, 
Чудское озера в пределах 
Эстонской ССР. Нарвскре во
дохранилище, реки, ввададайв 
в море, и заливы да ШрШХ 
плотин и водопадов ДО про
тяжении 2 км от уст&еи вверх 
и водоемы островов ш ар м а , 
Хайума
Все шбохоэяйотвешаа водо
емы Ленинградской. Вологод
ской, Новгородской и Псков
ской областей, включая 
Псковско-Чудское озеро в 
Финский залив в границах РСФСР * « » » * * *

Вое
ши ___чая баооеШ грантам 
лаки

зтвенше водо- 
J  AQGP, вшов- 

>йн Бело» мерк » 
сюмшммв ревауб-

Инв.И
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1 2 3 4

17. Мурманское , (Й|ианрыбвод
г.Мурманок ул. Комсо- мольская,2.

Все рыбохозяйственные 
водоемы Мурманской 
области, включая б а с *  
сейны Баренцева и 
Белого морей в границах i 
области

18. OempHoe ч 
(Севрабвод)

г.Архаетельек,ул.Приморская,, Все рыбохозяйственные 
f водоемы Архангельской 

области, включая бао- 
сейны Баренцева и 
Белого морей в границах 
области

19. Коми (Копан 
рнбвод)

г.Снктавкар, братова, 15.
Все рыбохозяйственные 
водоема Коми АССР

2 0 . Нижне-Всшк*- окое (Някне- волярабвод)
г. Волгоград, 
I ,  Арзаыадкая,X.

Все рыбохозяйственные 
водоеш  бассейна р*Волгц : 
в пределах Саратовской к Волгоградской обла
стей i

21. Средяе-Волк-: 
окое (Средне- 
золжрчбвод)

г ,  Куйбышев-2, - ул,Новоеад1&- 
в а я , В.

Все рыбохозяйственные 
водоемы Куйоыыевской, 
Ульяновской, Пензен
ской и Оренбургской 
областей , Чувашской 
АССР, Мордовской АССР, . 
Татарской АССР и Марийской

22,
1

Камоко-ЗГраль- 
окое (тшзи 
рыбвод)

я~ГСП~$)о1 ул. 
Большеенс5- 
оная, 3 2 .

Все рыбохозяйственные 
водоеш  Пермской, Челябин
ской, Свердловской, Ки~ ; 
ровокой областей . Башки гь 
^КоЙ АССР и Удмуртской '

28. Верхне-Волжское (Верхйе волжрвйвод)
Л.Ярославль, 

- ул.Денутат- 0Вая,1Д9,
Все рыбохозяйственные 
водоеш  Ярославской, 
Горьковской, Ивановской, 
Костромской областей я 
акватория Рыбинского 
водохранилища, промо 
Мотщт£о отрога о при-

ИЯВ.Л



РП.1.204-74 98 -

I 2 п 4
24. Центральных облаетеft (Центррыбвод)

г.Калянин Советская, Все рыбохозяйственные водоемы Рязанской,Калининской , Смоленской , Тульской, Тамбовской, Орловской, Курской,Владимире кой, Брянская, 
Белгородской и Калужской областей

25. Верхне-Обское
(Ворхйеобърыб-вод)

г.Новосибирск, 
70.Советская, 65.

Все рыбохозяйственные водоемы Томской,Омской, Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края
26. Ншше-Обское(Нижяеобьрыб-вод)

Г.Тюмень,23, 
Одесская,33

Все рыбохозяйственные водоемы Тюменской и Курганской областей
27. Енисейское

(Княсойрыб-вод)
г.Красноярок,Марковского,58.

Все рыбохозяйственные 
водоемы Красноярского края и Тувинской ДОС?

28. Байкальское(Ьайкалрыб-
вод)

г, Улан-Уде, 
Некрасова,».

Все рыбохозяйственные водоемы Бурятской АССР, Иркутской 8 Читинской областей
29. Якутское(Якутрыбвод) г.Якутск, 

ул.ЧаЛовско- 
го, 28.

Все рыбохозяйственные водоемы Якутской АССР

30. Амурское
(Амуррнбвод) г.Хабаровск-21, Амурски! буль- 

вар, 41.
Все рыбохозяйственные водоемы Амурской области и Хабаровского края южнее линии,проходящей от м.Александра и далее -  на юго-запад до пос.Гуга и далее на запад до границы с Амур ской областью(эа исключением района,подчиненного горисполкому Совет схая Гавань),а также бассейн р.Уссури.

31. Сахалинское(Сахалинрыб-вод)
г.ЕВшо-Саха- лжнсх.Акадетя- 
ческая, 22.

Все рыбохозяйственные водоемы Сахалинской области
32. Камчатское(Камчатрыбвод) г.Петропав -ловск-Камчат-

ский-З.ул.: Партизанская,
. 9. '

Все рыбохозяйственные водоемы Камчатской области и восточной чче- 
; ти полуострова ТаДгонос Магаданской области
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33. Приморское

(Йриморрыб-вод)
rsbaaWMO- 
сток, ул.Г 
Мал, 2.

Все рыбохозяйственные 
водоемы Приморского крал 
(за исключением бассейна 
р«Уссури) 8 района под
чиненного горисполкому 
Советская Гавань Хабаров* 
ского края

34. Охотское
(Охотскрнб-
вод)

г.Магадан-3, 
пос.Новая Веселая, ул» 
Рыбозавод
ская» I.

Все рыбохозяйственные водо
емы Магаданской обл tcra 
(за исключением восточной 
части полуострова Тайгоноо) 
и оеверной части Хабаров
ского крал по линии от 
и»Александрова до пос*Гуга 
и далее на запад до грани- 
им о Амурской областью

35. Украинское
(Укррыбвод)

г.Киев-25, 
Девятинский 
пер.,1 "а".

Все внутренние рыбохозяй
ственные водоемы Украин
ской ССР, за исключением 
водоемов* обслуживаемых 
Залчеррыбводом, Кшмчер- 
рыб во дом и Азовры оводом

36. £елоруовкое
(Белрнбчод)

г. Минск, ул. К^оомольская,
Все рыбохозяйственные 
во^оеш Белорусской

37. Армянское „ 
(Армрибвод)

, г.СеванДрмян- 
окая ССР. 
Кирова(217.

Озеро Севан и другие 
рыбохозяйственные водо
емы Армянской ССР

38, Казахское
(Казахриб-
вод)

г.Алма-Ата,
т е ™ * -

Вое рыбохозяйственные 
водоема Казахской ССЯР, 
ва исключением водоемов 
Гурьевской и Ур альт» 
свой областей

39. Узбекское
(Уз^екрыб-

г.Таякеит,ЗГЛ.Пуйкжна,
Все рыбохозяйственные 
водоемы Узбекской ССР

Иив. А
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40# ВостербДйв-аврыбвод Г#ФруЯ9в,Павлодарская,
69.

Все ры бохозяйственане водоемы Киргизской СЮР а Таджикской ССР

41 Мосрыбвод г .Москва. Б.С̂ аоская* Все водоемы Московской области
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О СОГЧГЛОВОТИИ "Методического
руководства по проектированию Л-204-I-CI. Мелъные перехода связи через водные преграды с 
учетом тоебог̂ лпй огпады окру- 
жртрй среда”*

14вдистерство связи СССР ~1 
Пггавсзязь проектICIS36 *Ъскваг центрч ул.Штрова, д*40, стр!
Лаптюсвязь
123833 Москва, ул.З Хорошевская,д. ГГ 
ЦЯРЭН

Гяаэрмбвод рассмотрел "Методическое руководство откор
ректированное с улетом замечаний ГосНИОИа, ДУРЗЯ и других рыбо- 
хозяйственных организаций и согласовывает юс для применения при 
проектировании кабельных переходов связи.

Отдельные редакционные замечания Главрыбвода внесены в текст 
* Методического руководства...", которые просим учесть при состав
лении окончательной редакции.

Приложение: а/етодическое руководство I книга.

Заместитель начальника Главрыбвода М, Л.Кашинцев

Явь*
1ш Эм 13Ю42 т
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МИНИСТЕРСТВО МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР
Управдвик* водных просядем х додоцоя>жммми

-Ю2-

-  iO./t/L М-М9//1/
Москва

ГВа » Ш-2/31-1470 of 10.12.61
О согласовании "Методического руководства до проектированию М-204-1-81. Кабельные переходи связи через водные преграды о учетом требований охраяы окружающей среды”

Управлвнм* водных проблей в водопое, аоваххя 11пводдоМ  РОФСР шо- 
одотри» "Ивтодячеоко* руководство до проектирована» U-204-I-8I. КаОтт
т » перехода овяв* черв* авданв преград* й —-тпц  ̂ , _ . 
H M r tjp w r  (I t u r n * . W W W  a .
ОВЯЗХ СССР Я ООХШООВШ МТ «ГО . '  ляиу т ш н а »  яшм-

Эвм.якшввш» Управления

Ю  tifUcuurStf

f u j f i u m t b y

ВД.Вндаяв

202 86 43 
Ив». И



-  Я» -

МИНИСТЕРСТВО РЕЧНОГО ФЛОТА 
.ПОДВОДРЕЧСТРОЙ*

3-й экспедиционный отряд судоподъемных» подводно-технических и аварийно-спасательных работ rm
/WOV,. jLuo&fa-шт  wgawii м»«м. ь-ftA-jii пмм<мmil.» , /О f\ / t/лf i/ry /6 сЧч//? 3

Ч/r *ss-rtT$* f __
ГЛАВНОМУ ИНЖЕНЕРУ ИНСТИТУТА I

•пшросвязь"н»_
-1 f99« БЕДОВУ С.И.

Раооиотрвв " Методаиеохое руководство во проектв- 
ровшю 1*-204-1-в1 • Кабальные переходи овлав «рее водные прегра- 
дв в учвтои требований охраны оодхаюцвй вреда * ( I  редакция ) , 
84 отрад Пвдводрвчотроя одобряет еуо а очятает, что укаванное ру- 
коаодотво цркямвт нольву как ц?я проектироввши подводных перехо
де»* так ■  прв кх атроягедвом*

Я?,

D.A. ГОЛОШ
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