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Таким образом, проанализировав предложения 

рынка установок для сжигания отходов производства, 

выбрана оптимальная модель – передвижная установка – 

утилизатор ЭКО Ф2. Ее эффективность и производи-

тельность удовлетворяет потребности производства 

мази Оксолин 0,25 %.  

Расчет платежей за загрязнение окружающей среды 

и размещение отходов после внедрения предложения. 

Общая плата за утилизацию отходов производства 

мази Оксолин 0,25 % предприятием «Вторсырье» со-

ставляет 310,6 тыс. руб./год. После внедрения камеры 

для сжигания ЭКО-Ф2 платить сторонней организации 

нет необходимости. Оставшиеся отходы производства – 

макулатура и алюминиевые тубы – ценное вторсырье. 

Макулатура представляет собой остатки картона и 

гофрокартона без краски от упаковочных коробок и 

относится к классу Б – средней чистоты МС-5Б. Цены 

на закупку макулатуры типа МС-5Б варьируют от 1000 

до 2000 руб./т (с транспортировкой) и до 3000 руб./т 

(без транспортировки). В процессе упаковки остается 

0,0098 кг макулатуры на единицу готовой продукции, 

что составило 18,7 т/год, а выручка от продажи –  

28 тыс. руб. Рассчитана прибыль от продажи вторсырья 

на переработку (с вывозом сторонней организацией), 

составляющая около 30 тыс. руб. (табл. 3). 

Согласно расчетам, рентабельность внедрения вы-

сокая (96 %) и срок окупаемости короткий (13 мес.), 

что говорит о социальной и экономической выгоде 

предлагаемого метода утилизации отходов. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

Рассмотрены методы защиты от воздействия про-

изводства на окружающую среду, разработана система 

обеспечения экологической безопасности. Предложено 

экономически и экологически выгодное мероприятие – 

часть отходов сдавать в стороннюю организацию как 

ценное вторсырье, другую часть сжигать на месте про-

изводства установкой ЭКО-Ф2. При этом есть возмож-

ность подключить другие производства для обеспече-

ния полной загрузки оборудования и исключения его 

простоя. 
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The technological process of the production of medical oint-

ments as a source of environmental pollution, the method of ther-
mal utilization of solid industrial wastes is analyzed; the optimal 

variant of installations for the incineration is chosen; the technical 

characteristics of the installation are considered; the variants of the 
secondary use of waste are offered; the economic justification of 

the choice of data methods is given. 
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На основании проведенных в 1996–2010 гг. в пределах Томской области исследований в долинах крупных об-
ских притоков – Чулыма, Кети, Васюгана и Тыма – изучено видовое разнообразие птиц в лесных, лугово-

болотных, селитебных и водных местообитаниях. Проанализирована таксономическая, фауно-генетическая, 

ландшафтно-экологическая структура орнитофауны, проведена классификация птиц по характеру пребывания 
на этой территории. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Река Обь – главная водная артерия Западной Сиби-

ри. Она принимает ряд притоков, наиболее крупными 

из которых на территории Томской области являются 

Кеть, Тым, Чулым (правые притоки) и Васюган (левый 

приток). 

Река Кеть имеет меридиональное направление рус-

ла и является разграничительной линией между сред-

ней и южной тайгой [1]. Она берет начало на Обь-

Енисейском водоразделе и протекает в широкой, хо-

рошо разработанной долине с обширной поймой и 

надпойменными террасами [2]. 

Река Чулым – один из самых больших притоков  

р. Оби, образующийся от слияния рек Белый Июс и 

Черный Июс. Русло извилистое, сложено песчаными и 

глинисто-песчаными отложениями, делится на рукава. 

Пойма изобилует озерами и старицами. 
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Река Тым протекает по территории Красноярского 

края и Томской области. В среднем течении это широ-

кая равнинная таежная река. Сильно меандрирует, об-

разуя много проток и стариц. По берегам расположены 

мелколиственные зарослевые леса и темнохвойная 

тайга, много песчаных отмелей. Длина реки 950 км. 

Васюган имеет протяженность 1082 км. Он берет 

начало в болотах Обь-Иртышского водораздела, имеет 

равнинный характер, очень извилист, бассейн сильно 

заболочен. В верховьях река протекает среди низких 

заболоченных берегов. Пойма изобилует множеством 

озер и стариц [2]. 

Орнитофауна долин этих обских притоков неодно-

кратно привлекала внимание исследователей. В начале 

XX в. по результатам экспедиции Г.Э. Иоганзена [3] 

впервые получены сведения о фауне томского Причу-

лымья. Исследования осуществлялись здесь также  

А.Д. Дубовиком [4], С.С. Москвитиным [5], Ю.В. Боб-

ковым и др. [6]. 

Обследование орнитофауны Прикетья проводилось 

в 60–70-х гг. прошлого столетия на всем протяжении 

русла [7, 8]. 

Фауна птиц долины р. Васюган изучена слабо [9, 

10]. Насчитывается не более десятка частных опубли-

кованных работ [1, 11–20]. 

По материалам, полученным в долине р. Тым,  

В.Г. Телепнев [21] прослеживал характер колебаний чис-

ленности промысловых видов птиц. Экологические осо-

бенности распространения птиц изучал В.Е. Стрелков в 

нижнем и среднем течении р. Тым. Л.Г. Вартапетов, 

В.А. Юдкин работали в верховьях р. Тым в 1985 г. [22].  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В Причулымье исследование орнитофауны прово-

дилось нами в 1996–2002 гг. в границах Тегульдетско-

го, Зырянского, Первомайского и Молчановского рай-

онов, расположенных на юго-восточной и восточной 

частях Томской области. 

Орнитофауна Привасюганья изучалась в мае-июле 

2003–2005 гг. в нижнем (окрестности п. Наунак), сред-

нем (п. Средний Васюган) и в верхнем (Новый Васюган 

и Майск) течении р. Васюган (Каргасокский район). 

В Притымье исследования проводились в Карга-

сокском районе в 2006–2007 гг. Изучены местообита- 

 

ния долины р. Тым и его притоков, а также ряд между-

речных ландшафтов. В нижнем течении р. Тым обсле-

дованы окрестности бывшей деревни Белый Яр (45 км 

от устья реки), в среднем течении – окрестности  

п. Напас и п. Молодежный. 

Разнообразие птиц Прикетья изучалось нами в 

Верхнекетском районе на всем протяжении русла реки 

в 2008–2010 гг. 

Во всех долинах маршрутными учетами птиц охва-

тывались наиболее типичные лесные, лугово-болотные, 

селитебные и водные местообитания (в общей сложно-

сти обследовано свыше 150 ландшафтных урочищ). 

Типы фауны даны по Б.К. Штегману [23]. Русские 

и латинские названия видов птиц представлены по  

Л.С. Степаняну [24]. Латинское название вида дается 

только при первом упоминании. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Таксономический анализ орнитофауны. Во всех об-

ских долинах всеми исследователями встречено 249 

видов птиц. В Причулымье обнаружено 229 видов, в 

Прикетье – 199, в Притымье – 182 и Привасюганье – 

180. Уменьшение числа встреченных видов в приве-

денном ряду можно, видимо, объяснить как географи-

ческим расположением долин (от более южных к се-

верным), так и доступностью для исследования и сте-

пенью изученности. 

Число общих видов, встреченных во всех четырех 

долинах, составило 146 (около 60 % от полного списка 

видов). 

В Причулымье отмечено 24 вида, которые не были 

обнаружены в других долинах: фламинго (Phoenicopte- 

rus roseus), лебедь-шипун (Cygnus olor), малый лебедь 

(Cygnus bewickii), морская чернеть (Aythya marila), гор-

боносый турпан (Melanitta deglandi), пастушок (Rallus 

arquata), дрофа (Otis tarda), бурокрылая ржанка (Plu-

vialis dominica), поручейник (Tringa stagnatilis), бело-

хвостый песочник (Calidris temminckii), краснозобик 

(Calidris ferruginea), белокрылая (Chlidonias leucoptera) 

и алеутская крачки (Sterna camtschatica), сплюшка 

(Otus scops), серая неясыть (Strix aluco), обыкновенный 

соловей (Luscinia luscinia), вертлявая камышевка (Acro-

cephalus paludicola), желтоголовый ко- 

ролек (Regulus regulus), сибирская мухоловка (Muscicapa  

 

 
 

Рис. 1. Таксономическое распределение птиц в орнитофауне крупных обских притоков, % 
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Рис. 2. Распределение птиц в орнитофауне крупных обских 

притоков по характеру пребывания, % 

 

 

sibirica), каменка-плешанка (Oenanthe pleschan- 

ka), пестрый дрозд (Oreocincla dauma), тундряная че-

четка (Acanthis hornemanni), зеленушка (Chloris chloris) 

и садовая овсянка (Emberiza hortulana). 

Только в Привасюганье зарегистрированы белоло-

бый гусь (Anser albifrons) (на пролете) и савка (Oxyura 

leucocephala) (залетный вид). 

Только в Притымье отмечены: ополовник (Aegitha-

los caudatus), сибирская завирушка (Prunella 

montanella), розовый скворец (Pastor roseus), камне-

шарка (Arenaria interpres) и синьга (Melanitta nigra). 

Только в Прикетье обнаружены: колпица (Platelea 

leucorodia), большая белая цапля (Egretta alba), бело-

головый сип (Gyps fulvus) (залетные) и хрустан 

(Eudromias morinellus) (транзитный вид). 

Большинство видов принадлежит к отряду во-

робьеобразных (Passeriformes) – 47 %. К отряду ржан-

кообразных (Charadriformes) относится 15,7, гусеоб-

разным (Anseriformes) – 9,6, соколообразным (Falconi-

formes) – 7,6 %. Доля представителей других отрядов 

существенно ниже (рис. 1). 

Распределение видов по характеру пребывания. Из 

общего числа зарегистрированных птиц большинство 

относится к гнездящимся перелетным – 63,1 % (рис. 2). 

К гнездящимся оседлым относится 15,7 %. К про-

летным, появляющимся в районе исследований только 

во время весенних и осенних миграций, относятся крас-

нозобая гагара (Gavia stellata), гуменник (Anser fabalis), 

мохноногий канюк (Buteo lagopus), кречет (Falco gyrfal-

co), галстучник (Charadrius hiatricula), гаршнеп (Lymno-

cryptes minimus), кулик-воробей (Calidris minutus), ще-

голь (Tringa erythropus), хрустан, рогатый жаворонок 

(Eremophila alpestris), луговой (Anthus pratensis) и крас-

нозобый коньки (Anthus cervina), лапландский подорож-

ник (Calcarius lapponicus), пуночка (Prectrophenax 

nivalis) и др. (9,2 %). На долю залетных приходится 5,2 

%: колпица, большая белая цапля, чомга и белоголовый 

сип и др. Прикочевывают на зимовку белая сова (Nyctea 

scandiaca), пуночка, лапландский подорожник. Характер 

пребывания 5,6 % видов птиц остается невыясненным. 

Фауно-генетическая структура. Встречены пред-

ставители разных типов фауны [24], а также птицы 

неясного происхождения (рис. 3). 

Транспалеаркты – экологически пластичные виды, 

населяющие все типы местообитаний. Они представле-

ны большим числом видов серая цапля (Ardea cinerea), 

выпь (Botaurus stellaris), серый гусь (Anser anser), гу-

менник, широконоска (Anas clypeata), чирок-свистунок 

(Anas crecca), чирок-трескунок (Anas querquedula), 

хохлатая чернеть (Aythya fuligula), большой крохаль 

(Mergus merganser), скопа (Pandion haliaetus), черный 

коршун (Mulvus migrans), тетеревятник (Accipiter genti-

lis) и др. (27,3 %). 

Европейский тип фауны имеет центром своего раз-

вития область европейского широколиственного леса. 

Отмечено 59 видов европейского происхождения: 

обыкновенный осоед (Pernis apivorus), полевой лунь 

(Circus cyaneus), красноголовая чернеть, седой дятел 

(Picus canus), лесной конек (Anthus trivialis) и др.  

(23,7 %). При этом наибольшее число видов этого типа 

фауны зарегистрировано в Причулымье – 56 (24,5 %) 

видов. 

Сибирский тип господствует в тайге или в зоне бо-

реальных хвойных лесов [23, 25–26]. В долинах обна-

ружено 58 видов (23,7 %): трехпалый дятел (Picoides 

tridactylus), кукша (Perisoreus infaustus), свиристель 

(Bombycilla garrulus), кедровка (Nucifraga carioca- 

tactes), соловей-красношейка (Calliope caliope), пеноч-

ка-таловка (Phylloscopus borealis), пеночка зарничка 

(Phylloscopus inornatus), корольковая пеночка (Phyllos-

copus proregulus) и др. Наибольшее число видов сибир-

ского типа фауны обнаружено в Притымье (51 вид) – 

регионе, занимающем наиболее северо-восточное по-

ложение. 

Арктическая фауно-генетическая группа составляет 

8,4 %. Это пролетные или зимующие виды: краснозо-

бая гагара, мохноногий канюк, лапландский подорож-

ник, пуночка и др. 

Китайский тип фауны экологически связан со сме-

шанными и широколиственными лесами Восточной 

Азии. Зарегистрировано 13 видов (5,2 %): иглохвостый 

стриж (Hirundapus caudacutus), большая горлица 

(Streptopelia orientalis), погоныш (Porzana porzana), 

малый перепелятник (Accipiter virgatus), пятнистый 

конек (Anthus hodgsoni), сибирский жулан (Lanius cris-

tatus), толстоклювая камышевка (Lusciniola melanopo-

gon), таежный сверчок (Locustella fasciolata), зеленая 

пеночка (Phylloscopus trochiloides), обыкновенная чече-

вица (Carpodacus erythrinus), урагус (Uragus sibiricus), 

седоголовая овсянка (Emberiza spodocephala) и дубров-

ник (Emberiza aureola). 

Монгольский тип фауны объединяет степные и 

пустынные формы и небольшое число птиц, связанных 

с водоемами. Виды монгольского типа: певчий свер-

чок, бурая пеночка, каменка-плешанка, пестрый дрозд, 

орлан-белохвост, дрофа (Otis tarda), малая крачка 

(Sterna albifros), степной конек (3,6 %). Все перечис-

ленные виды встречаются в Причулымье, в других 

речных долинах – только некоторые из них. 

Птицы средиземноморского типа преимущественно 

относятся к пустынным, степным и кустарниковым фор-

мам  [27–28].  Это  в  основном залетные виды: фламинго,  

 

 

 
 

Рис. 3. Доля фауно-генетических групп птиц в орнитофауне 
крупных обских притоков, % 
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Рис. 4. Распределение птиц в орнитофауне крупных обских 

притоков по биотической приуроченности, % 

 

 

савка (Oxyura leucocephala), розовый скворец (Pastor 

roseus) и белоголовый сип (2,4 %). Другие виды этого 

типа фауны – сизый голубь (Columba livia) (встречается 

повсеместно) и северная бормотушка (в 3 долинах). 

Голарктический тип представлен 4 видами (1,6 %): 

кулик-сорока, ушастая сова, восточная клуша и горбо-

носый турпан. 

Неарктический тип фауны представлен 1 пролет-

ным видом (0,4 %) – белолобым гусем. 

Отмечены также виды неясного происхождения 

(3,6 %). 

Ландшафтно-экологическая структура фауны. 

Птицы могут быть условно разделены на ряд экологи-

ческих групп в зависимости от биотической приуро-

ченности, использования определенных кормов и вы-

работки своеобразных приспособлений для их добыва-

ния [29–30]. В орнитофауне обских притоков выделены 

следующие группы: дендрофильно-кустарниковая, 

аквафильная, околоводная, лугово-болотная и синан-

тропная (рис. 4). Доминирующим типом является ден-

дрофильно-кустарниковая группа птиц (51,6 %): обык-

новенный осоед, черный коршун, тетеревятник, пере-

пелятник, беркут, большой подорлик, сапсан, чеглок, 

дербник, тетерев, глухарь, большая горлица, обыкно-

венная кукушка, козодой и др. 

К аквафильной группе относятся гагарообразные, 

поганкообразные, гусеобразные – серый гусь, гумен-

ник, шилохвость, свиязь, серая утка и др. 

Группу околоводных видов составляют черный 

аист, скопа, орлан-белохвост; белохвостый песочник, 

кулик-воробей, кулик-сорока, малый зуек, перевозчик; 

сизая, малая и озерная чайки и др. 

К птицам, предпочитающим населенные пункты 

(синантропные и полусинантропные виды), относятся: 

сизый голубь, обыкновенный скворец, городская (Deli-

chon urbica) и деревенская ласточки (Hirundo rustica), 

удод (Upupa epops), сорока (Pica pica), галка (Corvus 

monedula), серая (Corvus cornix) и черная вороны (Cor-

vus corone), полевой и домовой воробьи, обыкновенная 

каменка (Oenanthe oenanthe), белая трясогузка (Motacil-

la alba). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, большинство видов птиц, обитаю-

щих в долинах крупных обских притоков, принадлежит 

к отряду воробьеобразных. Наибольшее число зареги-

стрированных видов птиц относится к гнездящимся 

перелетным. В фауно-генетической структуре преобла-

дающее место занимают транспалеаркты – экологиче-

ски пластичные виды, населяющие все типы местооби-

таний; в целом орнитофауна имеет европейско-си- 

 

бирский облик. По биотическиой приуроченности ли-

дируют птицы дендрофильно-кустарниковой группы. 
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Zheleznova T.K., Dyachenko E.V., Novokreshchennykh V.A. 
SPECIES DIVERSITY OF BIRDS IN VALLEYS OF OB’S IN-

FLOWS 

The species diversity of birds is studied in forest, meadow-
marsh, aquatic and residential habitats on the basis of researches 

carried out in Tomsk region in the valleys of the large inflows of 

the Ob (Chulym, Ket, Tym and Vasyugan) in 1996–2010. Tax-
onomy, fauna-genetic, landscape and ecological structures of the 

avifauna are analyzed. Classification of birds’ staying in nature in 

the explored territory is presented. 
Key words: species diversity; taxonomic structure; fauna-

genetic groups; avifauna; biotopical location; habitat. 
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РАЗРАБОТКА ШУМОЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

УРБАНИЗИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
 

 

 М.В. Калиниченко 
 

 
Ключевые слова: уровень шума; шумозащитное устройство; шумозащитный экран; резонатор. 
Представлены результаты расчетов шумозащитных экранов различных типоразмеров и конструкций. Также 

рассчитана эффективность снижения уровня шума в случае применения таких экранов на улицах г. Мурома. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

В последние десятилетия количество транспорта на 

магистралях практически во всех странах мира неук-

лонно возрастает, и, соответственно, растет уровень 

создаваемой им шумовой нагрузки. Поэтому проблема 

повышения эффективности противошумных мероприя-

тий продолжает оставаться весьма актуальной. 

В 2011–2012 гг. был проведен мониторинг шумово-

го загрязнения территории г. Мурома. Уровни звука 

определялись согласно методике, изложенной в [1]. На 

основании анализа результатов измерений были вы-

браны три наиболее шумные точки: 

№ 1 – перекресток Московская – Войкова; 

№ 2 – перекресток Куликова – Советская; 

№ 3 – перекресток Московская – Филатова, приве-

дены в [2]. 

В ходе проведения исследования было выявлено 

превышение уровней шума над нормативными значе-

ниями. Согласно [2], максимальное превышение, рав-

ное 39,3 дБА, отмечалось в точке № 1. 

Для улучшения акустической обстановки и удовле-

творения санитарных требований необходимо прове-

дение акустическо-строительных мероприятий, таких 

как установка шумозащитных и шумопоглощающих 

устройств. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ШУМОЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ 

 

Для создания благоприятных акустических условий 

могут быть установлены шумозащитные экраны и ре-

зонаторные поглотители, конструктивные особенности 

которых были описаны в работах [3–4]. 

Шумозащитные экраны, предназначенные для за-

щиты населения от шумового воздействия, выполня-

ются в виде панелей с несущими балками слева и спра-

ва, возможно c проемами для проезда автомобилей или 

прохода пешеходов. Обычно вверху панели загнуты в 

сторону источника шума или наклонены в сторону 

источника для уменьшения угла, под которым шум 

выходит в окружающую среду [5]. 

В качестве исходного шумового параметра исполь-

зовалась шумовая характеристика автотранспортного 

потока. В соответствии с ГОСТ 20444-85 [6] установ-

лен эквивалентный уровень звука, создаваемый пото-

ком на расстоянии 7,5 м от оси ближайшей полосы 

движения автотранспорта и на высоте 1,5 м над уров-

нем проезжей части. 

В соответствии с [1] ожидаемый уровень шума в 

расчетной точке составляет: 

 

LА р. т. = LА экв. авт . – ∆LА рас. – ∆LА воз. – ∆LА пок. – ∆LА зел. –  

– ∆LА экр. – ∆LА α, дБА,                                                      (1) 

 

где LАэкв. авт. – шумовая характеристика транспортного 

потока на рассматриваемом участке автодороги;  

∆LА рас. – снижение уровня шума с расстоянием; ∆LА воз. – 

снижение уровня шума вследствие затухания звука в 

воздухе (∆LА воз. = 0,005R); R – расстояние от оси ближ-

ней полосы движения транспорта до расчетной точки, 

м; в данном случае во всех расчетных точках R = 3 м; 

∆LА пок. – снижение уровня шума вследствие его погло-

щения поверхностью территории (трава, кустарник – 

летом, снег – зимой), для асфальта, бетона, плотного 

грунта и воды ∆LА пок. = 0. ∆LА зел. – снижение уровня 

шума из-за поглощения его полосами зеленых насаж-

дений на пути звуковых лучей; ∆LА экр. – снижение 

уровня шума экраном или экранирующими элементами 

местности; ∆LА экр. = 0 (первоначально нет экранов);  


