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Непосредственно методика межевания различных по площади земель-
ных участков, загрязненных на разных горизонтах и способов отображения
этого загрязнения, должна состоять из следующих основных этапов: 

– определение уровня загрязнения поверхности почвы и грунтовых вод;
 – проведение геодезических работ по определению координат характер-

ных точек земельного участка в целом, координат загрязненных мест на этом
участке  и  координат  загрязненных  подземных  вод  (если  это  загрязнение
имеется); 

– закрепление характерных точек земельного участка и точек, характе-
ризующих границы загрязнения  поверхности  почвы,  а  также и  грунтовых
вод; 

–  разработка  условных  знаков  для  отображения  уровня  загрязнений
земельных участков. 

Во  время  проведения  исследований  уровня  загрязнения  выявляется
общее загрязнение дневной поверхности земельного участка и локальных его
частей. При этом встает вопрос о точности определения границ загрязненных
участков. Это обусловлено тем, что изменение уровня загрязнения по поверх-
ности земли происходит плавно, без резких скачков и поэтому невозможно
зафиксировать четкую границу перехода. В связи с этим предлагается такую
границу перехода устанавливать (смещать) в сторону, где уровень загрязне-
ния меньше на 10 – 15 % от предельного значения такого загрязнения. Опре-
деление уровня загрязнения подземных вод гораздо труднее, чем дневной по-
верхности земли. Поэтому в тех случаях, когда уровень загрязнения подзем-
ных вод соответствует значению для условий проживания с льготным соци-
ально-экономическим  статусом,  устанавливать  границу  перехода  на  наш
взгляд нецелесообразно. Во время проведения радиологических исследова-
ний на поверхности земли предварительно обозначается граница загрязнения
дневной ее поверхности и загрязнения (если оно есть) подземных вод. Это
обозначение должно выполняться работниками радиологической службы и в



простейшем случае оно может производиться деревянными кольями. После
этого должно производиться координатное определение их положения с по-
вторным  долговременным  закреплением.  При  выполнении  межевания
земельных участков встает вопрос о точности определения границ загрязне-
ния [1].

В связи с тем, что уровни загрязнения земной поверхности могут прак-
тически не изменяться на значительных площадях и их границы имеют раз-
ную  форму,  то  нами  предлагается  принимать  ошибку  измерений,  равную
m=0,1*L, ( где, L – ширина полосы загрязнения (рисунок 1).

Так, при L=20 км величина ошибки будет равна около 200м. Границу с
такой величиной ошибки можно нанести на карту масштаба 1:100 000. Если
же площадь земельного участка  будет равна,  например,  1  га,  то величина
ошибки будет равна около 10 м и для нанесения границ загрязнения доста-
точно карты масштаба 1:10 000. 

Рисунок 1 – Схема отображения границ загрязнения земельного участка

Координатное  определение  границ  загрязненных  участков  может
производиться ступеней геодезического обоснования с применением ГНСС-
технологий или тахеометра. При этом полевые геодезические работы могут
производиться одновременно с исследованиями уровня загрязнения или по-
сле их проведения. Необходимо отметить, что при реализации второго вари-
анта временные, знаки могут быть частично уже уничтожены. Долговремен-
ное обозначение границ земельного участка или его частей, а также границ
подземных вод с различным уровнем загрязнения должно производиться де-
ревянными или металлическими знаками. Локальное, в пределах 1 – 10 м 2,



загрязнение также обозначается (или огораживается забором), но только бо-
лее простыми знаками. Если на данную территорию имеется крупномасштаб-
ные топографические карты (в нашем случае карта масштаба 1:25 000), то на
нее наносятся границы земельного участка, на котором будет определяться
уровень загрязнения (без смежных участков) [2].

В связи с тем, что на данной территории может быть загрязнение и под-
земных вод, то также предлагается на межевом плане отображать и границы
этого загрязнения. Необходимо отметить, что определение уровня загрязне-
ния подземных вод значительно труднее, чем земной поверхности. Вместе с
тем, представление земельного участка в пространственной системе коорди-
нат (x, y, H) с ограничением по уровню прохождения грунтовых вод позволит
обоснованно определять уровень радиационного загрязнения и вводить по-
правочные  коэффициенты  при  определении  и  корректировке  кадастровой
стоимости земельных участков. После проведения полевых работ в камераль-
ных условиях производится обозначение границ с одновременным указанием
радионуклида.  Если  загрязнение  произошло  разными  радионуклидами,  то
при оформлении материалом межевого дела они обозначаются разным цве-
том. В результате этого будет получена карта-схема загрязнений земельного
участка (рисунок 2) [3].

Рисунок 2 – Карта-схема концентрации Cs-137 в пробах почвы

Результаты  исследований  показали,  что  уровень  загрязнения  почвы,
растительности и воды на данном земельном участке не превосходит допу-
стимых доз и, следовательно, можно проводить сельскохозяйственную дея-
тельность. В этом случае при оформлении участка в собственность или при
его продаже наличие допустимых уровней загрязнения радионуклидами не
будет оказывать практического влияния на его кадастровую стоимость [4].
Если же на земельном участке будет обнаружен очаг с уровнем загрязнения,
превышающим допустимый, то в этом случае должно быть выполнено соот-
ветствующим образом его детальное межевание с последующим выделением



(ограждением).  Кроме того,  к  существующему перечню документов меже-
вого плана должен быть дополнительно приложен документ (чертеж) с указа-
нием границ загрязненного очага и находящихся в этих границах группы ис-
кусственных радионуклидов, например, Cs-137 или Am-241. Вопрос дальней-
шего нахождения очага с уровнем загрязнения [5]. 

Рисунок 3 – Условные знаки для отображения уровня и глубины загряз-
нения радионуклидами почвенного покрова

Одним из таких решений при локальном загрязнении может быть замена
загрязненного  грунта.  Для  отображения  загрязнения  земной  поверхности
(радионуклидами или тяжелыми металлами) применяются различные услов-
ные знаки.  Однако эти знаки,  например горизонтали или отмывка для не-
большого участка, не в полной мере отражают уровень локального загрязне-
ния и его глубину (рисунок 3). Последний фактор имеет значение при выборе
вида землепользования на данном земельном участке и оценке его кадаст-
ровой стоимости [6]. Например, если загрязнение распространилось на глу-
бину обработки почвы, то при превышении допустимого уровня загрязнения
не будет возможности производить работы по выращиванию сельскохозяй-
ственной продукции. Следовательно, территория (земельный участок) может
быть переведен в другую категорию с изменением в сторону уменьшения ее
кадастровой стоимости. В связи с этим, разработаны условные знаки, кото-
рые позволяют отобразить: 

– вид радионуклидного загрязнения или загрязнения тяжелыми метал-
лами; 

– уровень загрязнения;
 – глубину проникновения загрязнения почву; 
– загрязнение грунтовых вод
Эти условные знаки предлагается наносить на межевые планы, а при не-

обходимости и на топографические карты крупного масштаба [7].
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