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Аннотация 

1. Подходы, применяемые для оценки воздействия на окружающую среду 

Введение 

ОВОС выполняется с целью всесторонней оценки и анализа ожидаемого воздействия 
намечаемой деятельности на физические, биологические и социально-экономические ком-
поненты окружающей среды как в штатном режиме работ, так и в случае возникновения 
потенциальных аварийных ситуаций. Основными задачами ОВОС являются выявление ис-
точников воздействия, их характеристик, масштабов воздействия, а также определение 
ключевых природоохранных мероприятий, направленных на уменьшение возможного не-
благоприятного воздействия на окружающую среду при реализации проекта. 

Оценка воздействия на окружающую среду проводится в отношении планируемой 
деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую 
среду, независимо от организационно-правовых форм собственности субъектов хозяйст-
венной и иной деятельности. 

При проведении оценки воздействия на окружающую среду необходимо исходить из 
потенциальной экологической опасности любой деятельности (принцип презумпции потен-
циальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной или иной деятельно-
сти). 

Обеспечение безопасности в процессе ведения планируемой хозяйственной деятель-
ности, соответствие намечаемой проектной деятельности требованиям российского приро-
доохранного законодательства и международных соглашений является ключевым принци-
пом заказчика материалов ОВОС. Данный принцип будет также соблюдаться всеми под-
рядными организациями, участвующими в намечаемых работах. 

Основные нормативно-правовые положения 

Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» является 
основополагающим в сфере природоохранного законодательства, развивает положения ст. 
42 Конституции Российской Федерации и определяет принципы и подходы к охране окру-
жающей среды. Статьями закона устанавливаются требования в области охраны окружаю-
щей среды при обращении с отходами производства и потребления. 

В состав разрабатываемых материалов входит оценка воздействия на окружающую 
среду, которая осуществляется с учетом положений Приказа Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации». 

Разработка природоохранных разделов производится на основе актуальной законода-
тельной базы РФ, с учетом международных требований и опыта, в том числе опыта приме-
нения наилучших доступных технологий. 

2. Методология ОВОС 

Определение 

ОВОС — это процесс, способствующий принятию экологически ориентированного 
управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной или иной деятельности 
посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических 
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последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвра-
щению воздействий (Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372). 

Этапы ОВОС 

ОВОС состоит из следующих основных этапов: 
− уведомление общественности и органов власти о намечаемой деятельности, предва-

рительная оценка воздействия и составление технического задания на проведение ОВОС; 
− проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготов-

ка предварительного варианта материалов ОВОС; 
− проведение обсуждений и принятие от заинтересованной общественности замечаний 

и предложений по предварительным материалам ОВОС; 
− подготовка окончательного варианта материалов ОВОС. 

Результаты ОВОС 

Результатами ОВОС являются: 
− информация о характере и масштабах воздействия проекта на окружающую среду, 

оценка экологических и связанных с ними социальных и экономических последствий, их 
значимости; 
− выявление и учет общественных предпочтений при принятии решения о реализации 

хозяйственной деятельности; 
− комплекс мер смягчения негативных воздействий и усиления положительных эф-

фектов; 
− программа производственного экологического контроля (мониторинга) при реализа-

ции проекта в штатных условиях, а также в случае аварийных ситуаций. 

Методические приемы 

Методы проведения оценки воздействия на окружающую среду определяются на ос-
новании результатов предварительной оценки при составлении технического задания. 

Основным методом ОВОС, применяемым в РФ, является так называемый «норматив-
ный» подход, основанный на сопоставлении нормативных величин (стандартов) качества 
среды с аналогичными фоновыми показателями природной среды и измеренными, либо 
расчетными показателями, в случае воздействий на природную среду при реализации про-
екта. Для этих целей обычно используют известную систему нормативов предельно допус-
тимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ или предельно-допустимых уровней 
(ПДУ) физического воздействия. В случае превышения ПДК или ПДУ делается вывод о 
допустимости или недопустимости воздействия, выполняются расчеты экологических пла-
тежей. При таком подходе учитывается, что система ПДК и ПДУ ориентирована преиму-
щественно на регламентацию качества среды по компонентам загрязнения и не учитывает 
всех остальных факторов техногенного воздействия. 

Воздействие на отдельные компоненты окружающей среды 
Процесс ОВОС включает анализ всего комплекса фоновых условий: гидрометеороло-

гических, геологических, биологических, социально- экономических и др. Особое внима-
ние при таком анализе уделяется выявлению редких или угрожаемых видов, уязвимых мест 
обитания, особо охраняемых природных территорий и акваторий, распространения промы-
словых видов, мест проживания и деятельности коренных малочисленных народов Севера 
и прочих факторов, создающих ограничения или чувствительные аспекты реализации про-
екта. 
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Эта информация подвергается анализу при помощи следующих подходов: 
− экологическая экспертная оценка технических решений; 
− моделирование пространственно-временного распределения загрязнителей и уров-

ней физических воздействий и сравнение полученных концентраций и уровней с токсико-
логическими (ПДК) и прочими (ПДУ) критериями, определяемыми нормативными доку-
ментами или устанавливаемыми на основе экспертных оценок; 
− расчет характеристик прямого воздействия на природные ресурсы и нормативная 

оценка потенциального ущерба природным ресурсам, а также оценка затрат (выплат) в ка-
честве средства оценки экологических затрат и экономического эффекта; 
− качественные оценки характера воздействий на компоненты среды. 

В процессе анализа воздействия определяются меры по ослаблению последствий для 
предотвращения или снижения негативных воздействий до приемлемого уровня, а также 
проводится оценка остаточных эффектов. 

Социально-экономическая среда 
Общий подход к оценке социально-экономического воздействия заключается в ис-

пользовании методов, аналогичных тем, которые применяются в анализе воздействия на 
природные компоненты окружающей среды. Однако, в данном случае более применимы 
экспертные оценки и сравнения с имеющимися прецедентами, поскольку возможности 
применения количественных и качественных моделей весьма ограничены, а анализ воздей-
ствий в большей степени направлен на оценку риска, результатами которого является пере-
чень сценариев аварийных ситуаций, связанных с потенциальным воздействием на окру-
жающую среду. 

3. Критерии допустимости воздействия 

Ориентируясь на законодательно-нормативные требования, приняты следующие кри-
терии допустимости воздействий:  
− деятельность по проекту производится с соблюдением положений Конституции РФ, 

требований законодательства РФ в области охраны окружающей среды (Федеральный за-
кон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды») и применимых международ-
ных конвенций; 
− деятельность по проекту производится с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований, предусмотренных законодательством РФ (Федеральный 
закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния»); 
− деятельность по проекту производится с соблюдением технических условий, стан-

дартов и нормативов, требуемых законодательством РФ (Федеральный закон от 27.12.2002 
г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»); 
− значительный уровень остаточных воздействий недопустим, требуется разработка 

специальных мероприятий по их снижению или переработка проектных решений; 
− умеренный уровень остаточных воздействий требует особого всестороннего анализа 

и уточнения характеристик воздействий, предоставление веских доказательств о допусти-
мости таких воздействий, а также рассмотрения альтернатив реализации деятельности; 
− количественные параметры воздействия (концентрации загрязняющих веществ, 

уровни физических факторов и пр.) находятся в пределах нормативно установленных кри-
териев качества окружающей среды (ПДК) и допустимых уровней физических факторов 
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(ПДУ) в пределах нормативно установленных пространственно-временных рамок (Феде-
ральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»); 
− количественные параметры воздействия (объемы выбросов, сбросов и образования 

отходов) находятся в пределах, рассчитанных по нормативным методикам экологических 
нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, лимитов ис-
пользования природных ресурсов, размещения отходов (Федеральный закон от 10.01.2002 
г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). 

Решение о реализации объекта государственной экологической экспертизы принима-
ется на основании заключения, содержащего обоснованные выводы о соответствии доку-
ментации, обосновывающей намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экс-
пертизы деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими регла-
ментами и законодательством в области охраны окружающей среды, и одобренного квали-
фицированным большинством списочного состава экспертной комиссии (Федеральный за-
кон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»). 

4. Общественные обсуждения 

Изучение и учет мнения заинтересованной общественности являются неотъемлемым 
компонентом процесса оценки воздействия на окружающую среду и социально-
экономические условия. 

«Заинтересованная общественность» означает общественность, которая затрагивается 
или может затрагиваться процессом принятия решений по вопросам, касающимся окру-
жающей среды, или которая имеет заинтересованность в этом процессе...».  

Реализация конституционного права граждан Российской Федерации на информиро-
вание о возможных негативных воздействиях хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую природную среду формирует широкое понимание ценности участия граждан и 
общественных организаций в определении приоритетов, касающихся реализации проекта, 
принятии управленческих решений и планировании стратегии в области охраны окружаю-
щей среды. 

Порядок представления информации общественности установлен действующим при-
родоохранным законодательством и обеспечивает максимально полное информирование 
населения и общественных организаций (объединений). 

Порядок проведения общественных обсуждений по проекту был определен органами 
местного самоуправления, как этого требует пункт 4.9 Приказа Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 г. № 372. 

Уведомления об общественных обсуждениях опубликованы в федеральных, регио-
нальных, местных средствах массовой информации. 

. 



И
нв

. №
 п

од
п.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
В

за
м

. и
нв

. №
 

 

Лист 

Дата Подпись №док. Лист Кол.уч Изм. 
90001 - ОВОС 

 

 

  7 

1. Общие сведения 

1.1. Заказчик деятельности с указанием 
официального названия организации (юри-
дического, физического лица), адрес, теле-
фон, факс 

 

Администрация Омутнинского городского 
поселения Кировской области 
Юридический адрес: 612700, Кировская об-
ласть, г. Омутнинск, ул. Комсомольская, д. 9. 
Тел. приемной:  +7 (83352) 2-39-17  
E-mail: moomut@mail.ru  

1.2. Название объекта инвестиционного 
проектирования и планируемое место его 
реализации 

Ликвидация накопленного вреда окружающей 
среде. Рекультивация свалки в г. Омутнинск 
Кировской области  

1.3. Фамилия, имя, отчество, телефон со-
трудника - контактного лица 
 

Заместитель главы администрация муници-
пального образования Омутнинское городкое 
поселение Омутнинского района Кировской 
области  
Уткин Сергей Григорьевич   
Тел.: +7 (83352) 2-39-71   

1.4. Характеристика типа обосновывающей 
документации: ходатайство (Декларация) о 
намерениях, обоснование инвестиций, тех-
нико - экономическое обоснование (про-
ект), рабочий проект (утверждаемая часть) 

Проектная документация 
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2. Пояснительная записка по обосновывающей документации 

Оценка воздействия на окружающую среду в проектной документации по объекту 
«Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. 

Омутнинск Кировской области»,  проведена ООО «НПО «Проектор» на основании Му-
ниципального контракта № 01403000177190000390001 от 23.09.2019 г., заключенного меж-
ду ООО «НПО «Проектор» и Администрацией Омутнинского городского поселения Киров-
ской области. 

Целями разработки материалов по Оценке воздействия на окружающую среду для 
объекта «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. 
Омутнинск Кировской области», являются: 
− постановка свалки в г. Омутнинск Кировской области в Государственный реестр 

объектов накопленного вреда окружающей среде; 
− анализ существующего состояния окружающей среды в районе размещения объекта; 
− рассмотрение альтернативных вариантов достижения цели намечаемой деятельно-

сти, обоснование выбора варианта намечаемой деятельности из рассмотренных альтерна-
тивных вариантов; 
− анализ степени воздействия существующего объекта на окружающую среду; 
− выявление и оценка всех видов потенциальных воздействий намечаемой хозяйст-

венной деятельности на окружающую среду; 
− разработка проектной документации по ликвидации накопленного вреда окружаю-

щей среде в результате размещения отходов.   
Материалы по оценке воздействия на окружающую среду содержат информацию о 

фоновом состоянии окружающей среды, оценке уровня воздействий и мероприятиях по их 
снижению, программу производственного экологического контроля (мониторинга) за ха-
рактером изменения всех компонентов экосистемы, расчёт затрат на реализацию природо-
охранных мероприятий и компенсационных выплат. 

Источниками информации для разработки настоящего раздела послужили материалы 
инженерных изысканий, технические решения, принятые проектом.  

Процедура оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду проводилась в соответствии с «Положением об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции», утвержденном приказом государственного комитета Российской федерации по охра-
не окружающей среды от 16 мая 2000 года № 372.  

Состав материалов по оценке воздействия на окружающую среду соответствует типо-
вому содержанию, рекомендуемому вышеуказанным Положением.  

В результате проведенной работы установлено, что воздействия намечаемой хозяйст-
венной деятельности являются локальными по масштабу, среднесрочными, с низкой часто-
той (однократные), их последствия неотличимы от природных физических, химических и 
биологических характеристик и процессов. Необратимые изменения в физической среде не 
приведут к воздействиям на биологическую среду. Общий уровень остаточного воздейст-
вия на окружающую среду - незначительное воздействие. 

Успешность мероприятий по охране и смягчению воздействий оценивается как высо-
кое (налицо экологическое улучшение). 
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Общие сведения об объекте накопленного вреда окружающей среде 

Объект представляет собой свалку твердых коммунальных отходов, является площад-
ным объектом. Объект эксплуатировался с 1953 по 2001 годы, то есть 48 лет. В период с 
2001 по 2011 годы свалка эксплуатировалась, несмотря на официальное закрытие. Склади-
рование отходов велось традиционным методом навала по неподготовленной карте склади-
рования без выполнения комплекса мероприятий по его гидроизоляции основания и уст-
ройству дренажной сети. 

Площадка свалки имеет неправильную форму, вытянута с юга на север, вдоль разру-
шенной автодороги местного значения. Размеры существующей свалки ориентировочно 
260x130 м. Северной границей свалки ТБО является залесенный овраг западного простира-
ния. Восточной границей является автодорога. С юго-запада свалку оконтуривает р. Камен-
ка (правый приток р. Омутная). Западной границей является р. Омутная. В настоящее время 
тело свалки вплотную приближено к руслу р. Омутная. Понижение рельефа наблюдается к 
юго-западу и западу, в сторону р. Омутная и р. Каменка. Участок изысканий расположен в 
водоохранной зоне р. Омутная. Обе реки находятся в санитарно-защитной зоне свалки. 

Поверхностный сток со стороны водораздела подпирается автодорожной насыпью на 
восточной границе площадки. Поверхность здесь заболочена, переувлажнена, поросла вла-
голюбивой растительностью. По территории свалки с южной стороны проходят три линии 
ЛЭП 10 кВ. Южная часть свалки поросла древесно-кустарниковой растительностью (клен). 

На период изысканий (ноябрь 2019 г.) на территории, занятой свалкой отходов, грун-
товые воды типа «верховодка» вскрыты всеми скважинами на глубине 0.8-2.6м. Гидрогео-
логические условия участка характеризуются благоприятными условиями для формирова-
ния водоносного горизонта с режимом «верховодки» благодаря неглубокому распростране-
нию относительно водоупорных верхнепермских глин. Питание водоносного горизонта 
происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, в том числе профильтровавшихся 
через материал свалки. Зеркало грунтовых вод подчиняется рельефу местности. Подземный 
поток направлен юго-западу и западу, в сторону русла р. Каменка и р. Омутная. Выклини-
вание фильтрата на дневную поверхность не зафиксировано. 

По данным инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «НПО «Проек-
тор» (октябрь-ноябрь 2019 г.), мощность отходов по площади свалки различна, максималь-
ная мощность – 3,0 м; средняя мощность – 2,5 м. На свалке захоронены твердые комму-
нальные отходы IV – V классов опасности и строительный мусор.  

На момент разработки проектной документации свалка закрыта для приема и захоро-
нения отходов. 

Свалка расположена на участке с кадастровым номером: 43:22:310179:89. Площадь 
земельного участка: 3,5000 га. Категория земель: земли поселений (земли населенных 
пунктов). Разрешённое использование: свалка бытовых отходов.  

Справочная информация по земельному участку с портала услуг Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (фрагмент кадастровой карты) - 
Приложение 8. 

Согласно выполненным инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим изы-
сканиям, специалистами были построены соответствующие картограммы и произведен 
подсчет объема захороненных отходов. 

Технико-экономическая характеристика существующего объекта: 
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1. Площадь участка в границах землепользования  - 3,5000 га; 
2. Площадь занятая существующим складом отходов, в том числе: - 3,5000 га; 

в границах ЗУ с кадастровым номером 43:22:310179:89        - 3,5000 га; 
за границей ЗУ с кадастровым номером 43:22:310179:89        - 0,0000 га; 

3. Общий объем накопленных отходов (ноябрь 2019 г), в том числе  - 81,632тыс. м3; 
в границах ЗУ с кадастровым номером 43:22:310179:89        - 81,632 тыс. м3; 
за границей ЗУ с кадастровым номером 43:22:310179:89        - 0,000 тыс. м3; 

4. Максимальная мощность существующего тела  отходов        - 3,0 м; 
5. Средняя мощность существующего тела отходов           - 2,5 м. 

Для проведения работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среды допол-
нительный отвод земельного участка во временное пользование не требуется. 

Несанкционированная свалка относится к объектам II класса опасности согласно Сан-
Пин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприя-
тий и сооружений и иных объектов» (новая редакция), размер ориентировочной санитарно-
защитной зоны составляет 500 м (п. 7.1.12 класс II, п. 8 Полигоны по размещению, обезвре-
живанию, захоронению токсичных отходов производства и потребления 3-4 классов опас-
но-сти). 

Ближайшая жилая застройка находится с юго-западной стороны на расстоянии при-
мерно 430 – 450 м от границ участка свалки отходов. В ориентировочной санитарно-
защитной зоне (СЗЗ) расположены жилые дома по ул. Кольцевая, ул. Прокатчиков, ул. Ме-
таллургов г. Омутнинск. Предприятий пищевой промышленности и складов пищевой про-
дукции в ориентировочной СЗЗ нет. 

Проектная документация по объекту «Ликвидация накопленного вреда окружающей 
среде. Рекультивация свалки в г. Омутнинск Кировской области», разработана в соответст-
вие с требованиями Правил организации работ о ликвидации накопленного вреда окру-
жающей среде, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.05.2018 г. № 542.  
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Рисунок 2.1. Обзорная карта расположения свалки в г. Омутнинск Кировской области 

Ситуационный план расположения объекта – Приложение 15. 
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3. Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной деятельности 

Намечаемой хозяйственной деятельностью является ликвидация накопленного вреда 
окружающей среде в результате размещения свалки в г. Омутнинск Кировской области. 

Экологическое обоснование необходимости ликвидации накопленного вреда 

Законодательством Российской Федерации установлены требования по размещению 
объектов размещения отходов, к которым относятся полигоны и санкционированные свал-
ки твердых коммунальных отходов. Ограничения по размещению указанных объектов 
представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Нормативные требования по размещению объектов размещения отхо-
дов 

№/п Нормативный акт Требование 
1. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» (ст. 51, п. 2) 
Запрещается размещение отходов I - IV клас-
сов опасности на территориях, прилегающих 
к городским и сельским поселениям 

2. Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ (ст. 12, 
п. 5) 

Запрещается захоронение отходов в границах 
населенных пунктов 

3. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения» от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ст. 12, п. 2) 

Санитарно-защитные зоны устанавливаются 
федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим федеральный государ-
ственный санитарно-эпидемиологический 
надзор 

4. СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых 
коммунальных отходов. Проектирование, экс-
плуатация и рекультивация» (п. 5.2) 

Полигоны ТКО размещаются за пределами 
городов и других населенных пунктов 

5. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»  
(п. 7.1.12) 

Класс II - санитарно-защитная зона 500 м -
Полигоны твердых бытовых отходов, участ-
ки компостирования твердых бытовых отхо-
дов 

6. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* (п. 12.18; табл. 12.3) 

Размер санитарно-защитной зоны полигона 
ТКО составляет 500 м 
 

7. СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к 
устройству и содержанию полигонов для твер-
дых бытовых отходов» (п. 3.2) 

Размер санитарно-защитной зоны от жилой 
застройки до границ полигона 500 м 

8. Водный кодекс Российской Федерации от 
03.06.2006 г. № 74-ФЗ (ст. 65, п. 15) 

В границах водоохранных зон запрещается 
размещение объектов размещения отходов 
производства и потребления 

9. Правила установления рыбоохранных зон, ут-
вержденные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 0610.2008 г. № 743  
(в редакции Постановления Правительства  
Российской Федерации  от 20.01.2016 г. № 11) 
(п. 16, б) 

В целях  сохранения  условий  для  воспроиз-
водства  водных биологических ресурсов ус-
танавливаются ограничения, в  соответствии 
с которыми в границах рыбоохранных зон 
запрещается размещение объектов  размеще-
ния отходов  производства  и   потребления 

Проектируемый объект - свалка отходов расположена на землях муниципального об-
разования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области. 
Свалка занимает участок площадью 3,5000 га с кадастровым номером: 43:22:310179:89, ка-
тегория земель: земли поселений (земли населенных пунктов). 
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Ближайшая жилая застройка находится с юго-западной стороны на расстоянии 430–
450 м от границ участка свалки отходов. В ориентировочной санитарно-защитной зоне рас-
положены жилые дома по ул. Кольцевая, ул. Прокатчиков, ул. Металлургов г. Омутнинск. 

Свалка отходов расположена в водоохранной зоне, рыбоохранной зоне р. Омутная и р. 
Каменка. 

Как видно из представленных данных, необходимость ликвидации накопленного вре-
да окружающей среде в результате размещения свалки в г. Омутнинск обусловлена нару-
шением требований природоохранного законодательства. 

Кроме того, в период закрытия объекта без ликвидации (рекультивации) он является 
источником негативного воздействия на окружающую среду, особенно на подземные и по-
верхностные воды.  

При хранении на свалке твердых бытовых и строительных отходов за счет атмосфер-
ных осадков в толще свалки образуется техногенный водоносный горизонт (фильтрат), ко-
торый, просачиваясь через почву, загрязняет грунтовые воды и ближайшие поверхностные 
водоемы (р. Омутная и р. Каменка). Исследовании, проведенные на стадии инженерно-
экологических изысканий, показали превышение предельно допустимой концентрации 
(ПДК) в воде р. Омутная по следующим веществам: нефтепродукты (2,5 ПДК), органиче-
ские вещества по БПК5 (1,5 ПДК), цинк (4,8 ПДК), медь (3,0 ПДК), железо (15,2 ПДК), 
фосфат-ион (1,9 ПДК). Певышение предельно допустимой концентрации в воде р. Каменка 
составили: нефтепродукты (2,5 ПДК), цинк (7,0 ПДК), медь (2,0 ПДК), железо (5,2 ПДК), 
фосфат-ион (1,5 ПДК), сульфат-ион (1,4 ПДК), аммоний-ион (1,6 ПДК). В качестве норма-
тива были приняты ПДКРЫБ-ХОЗ согласно приказу Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации от 13.12.2016 г. № 552 «Об утверждении нормативов качества воды 
водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допус-
тимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного зна-
чения». 

В настоящее время отсутствуют нормативные документы, определяющие допустимые 
уровни содержания загрязняющих веществ в подземных водах первого от поверхности го-
ризонта. В связи с тем, что подземные воды первого от поверхности горизонта не исполь-
зуются для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, но могут перетекать в нижележащие 
горизонты, на стадии инженерно-экологических изысканий качество их оценивалось по ГН 
2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». Резуль-
таты исследований свидетельствуют о превышении ПДКСАН-ГИГ по следующим ингредиен-
там: окисляемость перманганитная (6,6 ПДК), сухой остаток (1,4 ПДК), фенол (7,5 ПДК).  

Экономическое обоснование необходимости ликвидации накопленного вреда 

Свалка, как объект II класса опасности по санитарно-эпидемиологическому законода-
тельству, имеет ориентировочную санитарно-защитную зону 500 м. Следовательно, из хо-
зяйственного оборота изъята территория площадью около 75 га (без учета земельного уча-
стка площадью 3,5000 га, занятого отходами). 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 03 марта 2018 г. № 222 «Об утвержде-
нии правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 
расположенных в границах санитарно-защитных зон» в случае ликвидации объекта, являю-
щегося объектом накопленного вреда окружающей среде, правообладатель объекта обязан 
в срок не более одного года со дня наступления указанных обстоятельств провести иссле-
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дова-ния (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического 
воздей-ствия на атмосферный воздух за контуром объекта (контуром ранее существовавше-
го объекта при его ликвидации) и при выявлении изменения такого воздействия объекта на 
среду обитания человека по сравнению с уровнем воздействия, исходя из которого была 
установлена санитарно-защитная зона, представить в уполномоченный орган заявление о 
прекращении существования санитарно-защитной зоны. 

Проектом предусматривается ликвидация свалки, которая включает следующие виды 
работ: экскавацию всего объема отходов, транспортировку отходов на действующий поли-
гон ТКО, включенный в ГРОРО, техническую и биологическую рекультивацию земельного 
участка. 

Следовательно, уже через 1 год после завершения работ по ликвидации накопленного 
вреда, могут быть сняты ограничения по использованию территории санитарно-защитной 
зоны площадью 75 га.  

Это особенно важно, т.к. объект расположен в черте города Омутнинска. Освобо-
ждающиеся территории (75 га) могут быть использованы по прямому назначению, напри-
мер, для размещения промышленных предприятий, объектов коммунального, транспртного 
назначения и пр. 
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4. Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, включая предлагаемый и  

«нулевой вариант» (отказ от деятельности) 

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде включает следующие виды работ: 
экскавацию всего объема отходов, транспортировку отходов на действующий полигон 
ТКО, включенный в ГРОРО, техническую и биологическую рекультивацию освобожденно-
го земельного участка, представляет совокупность инженерно-технических и санитарно-
гигиенических мероприятий, призванных восстановить экологический баланс почвы и во-
доемов, нарушенный в результате деятельности человека. 

При обосновании планируемых мероприятий и технических решений проведения ра-
бот по ликвидации накопленного вреда рассмотрены следующие варианты достижения по-
ставленной цели:  

1 вариант - «Нулевой»  
В качестве одного из вариантов рассматривается «нулевая альтернатива», т.е. полный 

отказ от реализации данного проекта. Свалка отходов расположена на землях муниципаль-
ного образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской об-
ласти, что является нарушением требований природоохранного законодательства, предъяв-
ляемые к объектам размещения отходов (таблица 3.1). Так свалка г. Омутнинск – сущест-
вующий объект, а не вновь размещаемый, то для соблюдения требований природоохранно-
го законодательства необходимо выполнить рекультивацию (ликвидацию) объекта. 

В санитарно-защитной зоне свалки расположены жилые дома по ул. Кольцевая, ул. 
Прокатчиков, ул. Металлургов г. Омутнинск, что является нарушением санитарно-
эпидемиологического законодательства. Сокращение санитарно-защитной зоны возможно 
только при проведении работ по рекультивации (ликвидации) свалки. 

Свалка находится в водоохранной зоне р. Омутная и р. Каменка, что является наруше-
нием требований Водного кодекса Российской Федерации. Результаты исследований воды 
рек Омутная и Каменка, проведенные на стадии инженерно-экологических изысканий, по-
казали, что имеет место прямое сверхнормативное воздействие свалки на водные объекты.  

Таким образом, реализация «нулевой» альтернативы приведет к дальнейшему ухуд-
шению состояния окружающей среды и здоровья населения в районе размещения объекта. 

2 вариант – «Ассимиляционный»  
Асимиляционный вариант - комплекс работ по рекультивации нарушенных земель, 

занятых свалкой отходов. Выполняется в 2 этапа: технический и биологический. Непосред-
ственной задачей технического этапа рекультивации является планировка поверхности мас-
сива, выполаживание откосов, окончательная изоляция поверхности отходов путем форми-
рования многофункционального противофильтрационного экрана из геосинтетических и 
природных материалов. По завершению работ технического этапа рекультивации участок 
подлежит биологическому этапу рекультивации (посев многолетних трав). 

В связи с тем, что водоохранным законодательством запрещены работы по рекульти-
вации (ликвидации) свалки в водоохранной зоне, был рассмотрен вариант создания нового 
тела свалки в южной части земельного участка с кадастровым номером 43:22:310179:89 вне 
границ водоохранных зон рек Омутная и Каменка. Площадь участка для формирования те-
ла свалки составляет всего 0,16 га, размещение всего объема отходов (81632 м3) на этом 
участке не представляется возможным: нельзя создать устойчивую пространственную фи-



И
нв

. №
 п

од
п.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
В

за
м

. и
нв

. №
 

 

Лист 

Дата Подпись №док. Лист Кол.уч Изм. 
90001 - ОВОС 

 

 

  16 

гуру с заданными откосами (1:3). Кроме того, по территории свалки с южной стороны про-
ходят три линии ЛЭП 10 кВ, которые имеют охранную зону. 

Вывод: реализация асимиляционного варианта рекультивации технически невозмож-
на. 

3 вариант – «Реконструкция» 

Реконструкция свалки под современный полигон – один из перспективных методов, 
который позволяет без дополнительного отвода земельного участка преватить свалку в со-
временный объект размещения отходов, который удовлетворяет всем природоохранным 
требованиям. 

Реконструкция включает несколько этапов работ. Вся территория свалки делится на 
участки примерно по 1 га. Один участок очищается от мусора и отходов, перемещением их 
на соседние участки. На этом участке проводится санация грунта основания, после чего 
создается новая карта складирования отходов с учетом нормативных требований по строи-
тельству полигонов ТКО, в первую очередь, к гидроизоляции основания карты. На вновь 
построенную карту переносится часть отходов со «старой свалки». Освобожденная от от-
ходов территория подвергается санации, после чего строится 2-я «новая» карта. На эту кар-
ту перемещаются отходы со следующего участка «старой» свалки и т.д. Процесс заверша-
ется тем, что создается полигон ТКО, который будет полностью удовлетворять норматив-
ным требования, прекращается негативное воздействие на подземные воды, т.к. создается 
система сбора и очистки фильтрата, и «новый» полигон может еще какое-то время прини-
мать отходы для складирования. 

Для рассматриваемого объекта этот способ не может быть применен, т.к. свалка нахо-
дится в границах водоохранных зон рек Омутная и Каменка.  

4 вариант – «Ликвидационный» 

Ликвидационный вариант - комплекс работ, который включает экскавацию (изъятие) 
всего объема отходов и рекультивацию освобожденной территории, которая проводится в 
два этапа: техническая и биологическая рекультивация. 

В рамках ликвидационного варианта рассмотрены 3 метода (направления) обращения 
с извлеченными отходами. 

1 направление -  термический метод 

Мобильная пиролизная установка  

Методика пиролизного сжигания ТБО хорошо известна (с начала двадцатого века в 
России). Применение пиролиза позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу в соответ-
ствии с законодательством. Отработанные газы из реактора подвергаются комплексной 
очистке фильтром и выбрасываются в атмосферу. Химический состав газов такой же, как 
после сжигания котельно-печного топлива. 

Жидкое и газообразное топливо, полученное на выходе, пригодно для использования 
в котельных и ТЭЦ. Жидкое топливо представляет собой синтетическую нефть с средней 
теплотой сгорания 22-25 Мдж/кг. Твердый остаток, который называется полукокс можно 
сжигать в печах, а также применять для производства строительных материалов, таких как 
керамзит, бордюрный камень, тротуарная плитка, серобетон, для производства шин и до-
рожных работ. 
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Рисунок 4.1 - Мобильная пиролизная установка для переработки различных видов твердых 

бытовых отходов в жидкое топливо 

Пиролизная установка изготовлена из нержавеющей жаропрочной стали. Состоит из 
нескольких блоков: сушильный реактор, пиролизный реактор, реактор охлаждения твердых 
продуктов пиролиза, реактор охлаждения и конденсации парогазовой смеси углеводородов. 
Все блоки смонтированы на одной металлической раме. Утилизация отходов производится 
непрерывным образом, путем их передвижения через рабочее пространство сушильного, 
пиролизного и охлаждающего реакторов посредством шнековых транспортеров. Привод 
шнековых транспортеров работает от одного мотор-редуктора посредством зубчатой либо 
цепной передач. Необходимая температура достигается за счет сжигания пиролизного газа, 
который нагревает воздух (теплоноситель), перемещающийся внутри сушильного и пиро-
лизного реакторов. Мобильность пиролизной установки осуществляется посредством ее 
транспортирования на грузовом шасси или прицепе. 

Технологический процесс утилизации органических отходов контролируется с помо-
щью электронных датчиков, показания которых выводятся на монитор компьютера.  

Производительность установки: от 2,5 до 20 м3/час. При максимальной производи-
тельности установки необходимое время обезвреживания всего объема отходов (81632 м3) 
составит 170 дней при непрерывном режиме работы. 

Мобильная термодеструкционная установка ТДУ Фактор-500 

Предназначена для утилизации отходов с высоким содержанием минеральных приме-
сей. Отходы подаются ковшовым погрузчиком или любым другим способом в приемную 
емкость ТДУ-500, откуда встроенным в дно воронки шнеком дозировано вводится в камеру 
сгорания. Камера сгорания представляет из себя барабан, расположенный на роликах и ос-
нащенный вращающим приводом. Обжиг отходов в барабане осуществляется с помощью 
горелки, работающей на дизельном или другом виде топлива, с системой принудительной 
подачи дополнительного воздуха. За счет того, что барабан имеет небольшой наклон, шлам 
постепенно движется от приемной воронки к лотку выгрузки золы, находясь постоянно в 
условиях воздействия высокой температуры (800-12000C) и активной продувки кислоро-
дом. 

Производительность установки: от 200 до 4000 кг/час. При максимальной производи-
тельности установки необходимое время обезвреживания всего объема отходов (81632 м3; 
124852 т) составит 3,56 года при непрерывном режиме работы. 
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Рисунок 4.2 – Внешний вид установки ТДУ Фактор-500 

Серия установок ТДУ Фактор-500 в октябре 2018 года прошла ГЭЭ центрального ап-
парата РПН на более 700 видов отходов III, IV и V классов опасности и утилизацию более 
70 из них (отходы добычи полезных ископаемых и очистки сточных вод; текстильной, хи-
мической, пищевой и полиграфической промышленности; ТБО; отходы строительства, ре-
монта, лесозаготовки, рыболовства; шпалы и т. д. 

Для реализации этого направления необходим временный отвод земельного участка 
площадью не более 2,0 га вне границ водоохранных зон рек Омутная и Каменка. На данном 
участке размещается передвижная установка для термической утилизации отходов.  

Имеются затруднения при реализации данного напрадения, а именно, в лицензии на 
деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, раз-
мещению отходов I–IV классов опасности указываются место (или места) осуществления 
деятельности.  Для работы на временно отведенной площадке около свалки г. Омутнинск 
необходимо внести изменения в лицензию владельцу мобильной установки. Процесс пере-
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оформления лицензии длительный, а учитывая, что подрядчика для реализации проекта, 
выбирают по результату тендера, то практически трудновыполнимый.  

2 направление -  сепарация  

Для реализации этого направления также необходим временный отвод земельного 
участка площадью не более 2,0 га вне границ водоохранных зон рек Омутная и Каменка. На 
данном участке размещается установка для сепарации отходов (грохот) и площадка для по-
лучения техногрунта «ЭТГ». Кроме того, необходимы погрузочные механизмы (транспор-
тер, шнек или экскаватор) для загрузки полученных отхода  класса опасности и техногрунта 
«ЭТГ» и транспортная техника для перевозки.  

Результаты исследования морфологического состава отходов показали, что более по-
ловины отходов (58,5%) составляет минеральный грунт. Сущность данного метода заклю-
чается в разделении отходов на грохоте, в результате чего образуются отходы IV класса 
опасности: 

� остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе (код 
ФККО: 7 41 119 11 72 4) в количестве 34,114 тыс. м3;  

� отсев грохочения твердых коммунальных отходов при их сортировке (код ФККО:  
7 41 111 11 71 4) в количестве 47,518 тыс. м3 

Далее остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе 
транспортируются на полигон ТБО ООО «Центральный полигон» д. Осинцы Слободского 
района для захоронения. 

Отсев грохочения твердых коммунальных отходов при их сортировке представляет 
собой грунт минеральный, является сырьем для получения техногрунта марки «ЭТГ». По 
проекту технической документации «Комплексная технология утилизации отходов с полу-
чением полезной продукции» получено положительное заключение экспертной комиссии 
государственной экологической экспертизы, утвержденное приказом Департамента Феде-
ральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному федеральному 
округу от 30.04.2019 г. № 81-Э. 

При изготовлении техногрунтов марки «ЭТГ» к полученному отсеву грохочения до-
бавляют цемент в качестве вяжущего компонента, известь строительную I и II сортов для 
капсулирования нефтепродуктов; материал «Глауконит-К для сорбции и фиксации нефте-
продуктов и других токсичных соединений, снижения количества подвижных форм тяже-
лых металлов.  Сорбирующий материал «Глауконит-К» - тонкодисперсный порошок, изго-
товленный (по ТУ 20.14.71-002-36700285-2019) из минерала глауконит (неразбухающей 
слюды) в результате его термической обработки и дробления. Изготовление техногрунта 
«ЭТГ» осуществляется на той же площадке, где установлен грохот. 

Техногрунт марки «ЭТГ» может применяться для рекультивации полигонов ТКО 
(шламовых амбаров и т.п.), карьеров и горных выработок, для вертикальной планировки, а 
также в качестве изолирующего материала на полигонах ТКО. 

Использование техногрунта «ЭТТ» для рекультивации нарушенных земель, располо-
женных в поймах рек, водоохранных зонах и прибрежных полосах рек и озер, не допуска-
ется. 

В связи с тем, что техногрунт «ЭТГ» нельзя использовать для рекультивации террито-
рии свалки г. Омутнинск, после освобождения ее от отходов (находится в водоохранной 
зоне), полученный продукт транспортируется на другие объекты для использования. 
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Сроки реализации рассмотренного метода зависят от производительности применяе-
мого грохота, количества транспортной техники и режима работы. При режиме работы в 2 
смены 6 дней в неделю, срок реализации проекта составит примерно 2,5 года. 

3 направление – захоронение отходов на полигоне ТКО 
Отходы, извлеченные со свалки, относятся к IV классу опасности: отходы при ликви-

дации свалок твердых коммунальных отходов (код ФККО: 7 31 931 11 72 4), транспорти-
руются на полигон ТБО ООО «Центральный полигон» д. Осинцы Слободского района для 
захоронения. 

Для извлечения и транспортировки отходов используется следующая техника: 
� экскаватор JCB JS 220 (ковш 1,2 м3), экскаватор Hitachi ZX 200 (ковш 1,3 м3) или 

аналог; 
� транспортные контейнеры (на шасси КамАЗ) емкостью 40 м3; 
� автомобиль специальный на шасси КамАЗ с крюковым погрузчиком Palfinger PH 

T20PI или аналог. 
Расчет производительности экскаватора 

Для расчета производительности есть два способа: опытные данные и справочные, на-
пример, ТСН-2001 (Территориальные сметные нормативы для г. Москва). 

Для грунтов 1-3 категории на разработку 100 м3 грунта навымет (в отвал) гусеничным 
гидравлическим экскаватором с ковшом 1,0 м3 (например, Hitachi ZX 200, JCB JS 220) требу-
ется 2,2195 маш-ч., тогда: 

− производительность экскаватора за 8-часовую рабочую смену навымет (в отвал) соста-
вит ~ 360 м3; 

− производительность экскаватора с погрузкой в самосвалы составляет  ~ 300 м3; 
− производительность экскаватора с погрузкой грунта с отвала в самосвалы находится в 

пределах 500 - 600 м3. 

Фото техники Название 

 

Экскаватор JCB JS 220 
ковш 1,2 куб.м. 

 

Экскаватор Hitachi ZX 200 
ковш 1,3 куб.м. 

Для дальнейших расчетов принимаем производительность экскаватора с погрузкой в 
самосвалы - 300 м3. 

Расчет времени работы экскаватора 

Объем отходов: 81632 м3. 
Производительность экскаватора: 300 м3/смена. 
Режим работы: 1 смена, 6 дней в неделю. 
Время работы: 81632 / 300 = 272 смены (≈ 11 месяцев) 
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Расчет количества контейнеров 

Транспортные контейнеры (на шасси КамАЗ) предназначены для сбора и вывоза раз-
личного типа бытового, строительного мусора, металлолома и пр. Данные контейнеры пере-
возятся на специальных автомобилях с системами мультилифт (при помощи тросовой либо 
крюковой системы). 

Основные технические характеристики контейнеров для ТБО (на шасси КамАЗ) 
 

Модель Модификация Объем, м
3 

ККМ-12 базовый 12 
ККМ-15 базовый 15 
ККМ-20 базовый 20 

  усиленный*   
ККМ-27 базовый 27 

  усиленный*   
ККМ-31 базовый 31 

  усиленный*   
ККМ-35 базовый 35 

  усиленный*   
ККМ-40 базовый 40 (64 т) 

  усиленный*   
 

 

Рисунок 4.3 - Транспортный контейнер 

Суточная потребность в контейнерах: 300 м3/смена / 40 м3 = 7,5 (8 шт.)  

Расчет количества транспортной техники 

 

 

 

Расстояние – 152 км 
Количество рейсов: 2 в смену 

Автомобиль специальный на шасси КамАЗ с 
крюковым погрузчиком Palfinger PH T20PI 
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Расстояние от участка работ до полигона ТБО ООО «Центральный полигон» д. Осинцы 
Слободского района составляет 152 км, следовательно, за 1 смену выполняется 2 рейса одной 
единицей транспорта. 

Количество транспортной техники: 8 контейнеров / 2 рейса = 4 ед. 
К затруднениям по 2 и 3 направлениям обращения с отходами является отсутствие в 

лицензиях всех лицензиатов Кировской области видов отходов, получаемых при сепарации 
(код ФККО: 7 41 119 11 72 4) и при экскавации отодов (код ФККО: 7 31 931 11 72 4). 

Рекомендуется внести в лицензию организации, эксплуатирующей полигон ТБО ООО 
«Центральный полигон» д. Осинцы Слободского района дополнительный вид отходов: 

код ФККО: 7 31 931 11 72 4 «Отходы при ликвидации свалок твердых коммунальных 
отходов». 

Таблица 4.1 - Сравнительный анализ альтернативных вариантов реализации намечае-
мой деятельности 
Показатель 1 вариант –  

«Нулевой» 
2 вариант – 

«Ассимиляционный» 
3 вариант – 

 «Реконструкция» 
1 2 3 4 

Достоинства Отсутствие деятельности по 
ликвидации (отсутствуют все 
виды негативного воздейст-
вия на окружающую среду 
при производстве работ) 

Снижение объема образова-
ния фильтрата при устройстве 
верхнего покрытия из гидро-
изоляционных материалов и, 
как следствие, снижение сте-
пени воздействия на поверх-
ностные водные объекты. 

Изменение техногенного 
ландшафта на сельскохозяй-
ственных (посев трав). 

Улучшение кормовой базы 
для фауны данной террито-
рии. 

Снижение риска аварийных 
ситуаций, связанных с пожа-
рами. 

Ликвидация воздействия на 
поверхностные и подземные 
воды, почвы и грунты за счет 
санации основания нового 
полигона и строительства 
противофильтрационного 
экрана в основании полигона. 

Возможность использования 
полигона для захоронения 
отходов в течение некоторого 
времени без дополнительного 
ввода в эксплуатацию нового 
ОРО, т.е.  рациональное ис-
пользование природных ре-
сурсов.  

Недостатки  Сохранение существующего 
воздействия на окружающую 
среду от размещенных отхо-
дов на свалке (поверхностные 
и подземные воды). 

Сохранение влияния на здо-
ровье населения, проживаю-
щего в СЗЗ объекта. 

Нарушение требований 
природоохранного законода-
тельства в связи с местополо-
жением ОРО в зонах ограни-
чения 

В течение неопределенного 
по продолжительности вре-
мени возможен выброс за-
грязняющих веществ в атмо-
сферу из скважин дегазации 
тела свалки. 

Нарушение требований 
природоохранного законода-
тельства в связи с местополо-
жением ОРО в зонах ограни-
чения  

Загрязнение атмосферного 
воздуха продуктами деструк-
ции отходов. 

 Нарушение требований 
природоохранного законода-
тельства в связи с местополо-
жением ОРО в зонах ограни-
чения.  

 
Продолжение таблицы 

Показатель 4 вариант – «Ликвидационный» 
1 направление -   

термический метод 
2 направление -  сепарация 3 направление – захоронение 

отходов на полигоне ТКО 
5 6 7 8 

Достоинства Соблюдение требований 
природоохранного законода-
тельства в связи с местопо-
ложением ОРО в зонах огра-
ничения. 

Соблюдение требований 
природоохранного законода-
тельства в связи с местополо-
жением ОРО в зонах ограни-
чения. 

Соблюдение требований 
природоохранного законода-
тельства в связи с местополо-
жением ОРО в зонах ограни-
чения. 
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Резкое снижение количест-
ва отходов, подлежащих за-
хоронению (зола, шлак, по-
лукокс). 

Получение вторичных энер-
гетических ресурсов. 
  

Уменьшение примерно на 
55-58% количества отходов, 
подлежащих захоронению на 
полигоне ТКО. 

Получение товарного про-
дукта для рекультивации на-
рушенных земель или в каче-
стве 

Простота и надежность ме-
тода. 

Оптимальное соотношение 
достигнутого результата по 
минимизации воздействия на 
окружающую среду и стоимо-
сти работ.  

Отсутствие выбросов за-
грязняющих веществ в атмо-
сферный воздух от сжигания 
отходов и использования до-
полнительных материалов. 

Короткие сроки проведения 
работ. 

Недостатки  Необходимость временного 
отвода земельного участка и 
его рекультивации по окон-
чанию работ. 

Необходимость внесения 
дополнений в действующую 
лицензию по обращению с 
отходами у исполнителя ра-
бот (длительный временной 
промежуток). 

Высокие требования к ква-
лификации специалистов, 
обслуживающих термические 
установки. 

Загрязнение атмосферного 
воздуха продуктами сгорания 
или пиролиза отходов. 

Возможность аварийных 
ситуаций и, как следствие, 
воздействие на поверхност-
ных и подземные воды, поч-
вы и атмосферный воздух. 

Высокая стоимость ПЭ-
КиМ. 

Повышение социальной на-
пряженности при использо-
вании термического метода 
обезвреживания бытовых 
отходов. 

Необходимость временного 
отвода земельного участка и 
его рекультивации по оконча-
нию работ. 

Необходимость внесения до-
полнений в действующую ли-
цензию по обращению с отхо-
дами у исполнителя работ 
(длительный временной про-
межуток). 

Много дополнительных ра-
бот при получении техногрун-
та (доставка материалов, пе-
ремешивание, двойная пере-
грузка). 

Длительные сроки проведе-
ния работ по ликвидации на-
копленного вреда. 

Необходимость внесения 
дополнений в действующую 
лицензию по обращению с 
отходами у исполнителя ра-
бот (длительный временной 
промежуток). 

Сравнительный анализ альтернативных вариантов намечаемой хозяйственной дея-
тельности показал, что оптимальным с экологической и экономической точек зрения явля-
ется 4 вариант «Ликвидационный» (3 направление). 

Далее в настоящих материалах рассматривается оценка воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной деятельности по принятому варианту ликвидации накоп-
ленного вреда окружающей среде с захоронением на полигоне ТКО д. Осинцы Слободского 
района Кировской области (4 вариант, 3 направление) и технологическим решениям про-
ектной документации по объекту «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Ре-
культивация свалки в г. Омутнинск Кировской области». 
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Технологические и конструктивные решения по ликвидации накопленного вреда ок-

ружающей среде и рекультивации земельного участка, ранее занятого отходами  

Ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рекультивации территории 
свалки в г. Омутнинск предусмотрена на площади земельного участка (в кадастровых гра-
ницах землеотвода площадью 3,5000 га).  

Работы выполняется в 2 этапа:  
1. Экскавация массива отходов с передачей их на захоронение организации, имеющей 

лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, размещению отходов I–IV классов опасности.  

2. Рекультивация земельного участка, ранее занятого отходами: 
2.1 Техническая рекультивация 
2.2 Биологическая рекультивация. 

 

Подготовительный период предусматривает проведение следующих мероприятий: 
− геодезические и разбивочные работы;  
− устройство строительного городка; 
− устройство площадки для специальной техники с твердым покрытием; 
− монтаж очистных сооружений поверхностных сточных вод и резервуара накопителя; 
− монтаж установки мойки колес; 
− завоз питьевой и технической воды. 

 

1 этап: Экскавация массива отходов с передачей их на захоронение организации, 

имеющей лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, ути-

лизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности  

Согласно инженерно-геологическим изысканиям существующая свалка по всей пло-
щади перекрыта почвенно-растительным слоем. Проектом предусматривается снятие и ох-
рана плодородного почвенного слоя в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.03-85 
«Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производст-
ве земляных работ».  

Мощность снимаемого плодородного слоя определяется согласно требованиям, изло-
женным в ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм 
снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».  

На стадии инженерно-экологических изысканий была определена мощность плодо-
родного и потенциально плодородного слоя почвы методом прикопок на глубину 0,5 м и 
методом шурфования при составлении почвенного профиля (глубиной до 1,2 м). По всей 
территории свалки глубина плодородного и потенциально плодородного слоя почвы прак-
тически одинакова и составляет 0,2 м. 

Нормы снятия плодородного и потенциально плодородного слоев почв (Н), в м3 вы-
числяют по формуле:  

Н = М * S, где: 
М - глубина снятия плодородного слоя почвы, м; 
S - площадь почвенного контура, м2. 
Н = 0,2 * 35000 = 7000 м3 
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Почвенный слой рекомендуется снимать и укладывать в оттаявшем состоянии при ес-
тественной влажности. Плодородие почвы сильно снижается при ее снятии в зимний и 
дождливый периоды. 

Почвенно-растительный слой слой снимается экскаватором, перемещается самосва-
лами во временный кавальер, расположенный в южной части змельного участка вне границ 
водоохранных зон р. Омутная и р. Каменка. Временный кавальер представляет собой ров-
ную сухую площадку с обваловкой из минерального грунта, предохраняющей плодородный 
и потенциально плодородный слой почвы от размыва. Высота штабелей плодородного 
грунта должна составлять не более 10,0 м, а угол неукрепленного откоса - не более 30°. 

К длительно действующим методам защиты штабелей относится закрепление посевом 
трав или искусственными покрытиями. Проектом укрепление поверхности штабелей пло-
дородного грунта посевом многолетних трав не предусматривается, т.к. согласно календар-
ному плану срок хранение составляет 18 месяцев (по нормативам 2 года). На период ливне-
вых дождей предусматривается укрытие штабелей пленкой или другим материалом. 

Разработаны мероприятия, предотвращающие перемешивание извлекаемых отходов с 
плодородным и потенциально плодородным слоем почвы. 

Плодородный и потенциально плодородный слой используетсяна этапе биологиче-
ской рекультивации земельного участка, ранее занятого отходами. Возможность использо-
вания почв подтвердено исследованиями, проведенными на стадии инженерно-
экологических изысканий.  

Далее экскаватором разрабатывается массив отходов на глубину до 3,0 м экскавато-
ром с ковшом 1,2 м3. Отходы, без складирования на земельном участке, сразу загружаются 
в транспортный контейнер емкостью 40 м3. По мере наполнения контейнера, проводится их 
смена: наполненный контейнер с помощью крюкового захвата устанавливается на автомо-
биль, на его место устанавливается пустой контейнер.  

Отходы транспортируются на полигон ТКО ООО ««Центральный полигон» д. Осинцы 
Слободского района, который расположен на расстоянии 152 км от участка работ. 

Производительность экскаватора с ковшом 1,2 м3 за 8-часовую рабочую смену с по-
грузкой в транспортные сменные контейнеры составляет 300 м3, следовательно, на участке 
работ должно быть задействовано 8 контейнеров. За 8-часовую рабочую смену автомобиль 
может сделать 2 рейса, необходимое минимальное количество автомобилей для транспор-
тировки отходов – 4 единицы. 

В нерабочее время, вся техника размещается на стоянке с твердым покрытием. Стоян-
ки спецтехники на территории свалки, которая находится в водоохранных зонах р. Омутная 
и р. Каменка запрещается. 

 

2 этап: Рекультивация земельного участка, ранее занятого отходами  

В результате реализации проектных решений – экскавации отходов, освобождается 
земельный участок площадью 3,5000 га. 

На стадии инженерно-экологических изысканий были проведены исследования грун-
тов основания существующей свалки (ниже залегания отходов) и подземных вод (первый 
от поверхности горизонт) на территории земельного участка, занятого отходами. Результа-
ты исследований представлены в разделе 6.1. 

Результаты исследования грунтов в основании существующей свалки показали, что 
грунты относятся к категории «допустимая», поэтому в проекте не разрабатываются меро-
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приятия по обеззараживанию и очистке (санации) грунтов в период проведения техниче-
ской рекультивации. 

2.1 Техническая рекультивация 

Техническая рекультивация включает работы по планировке и уполаживанию участ-
ка, ранее занятого отходами, мероприятиями по закреплению склонов (при необходимости) 
с использованием геосинтетических материалов и нанесению плодородного слоя почвы 
мощностью 0,30 м. 

2.2 Биологическая рекультивация 

По окончании технической рекультивации проводится биологическая рекультивация. 
Задача биологической рекультивации - максимальное оздоровление окружающей среды, 
закрепление откосов, предотвращение водной и ветровой эрозии почв, облагораживание 
техногенного ландшафта и привязка его к окружающему ландшафту. 

В рамках мероприятий биологического этапа рекультивации выполняются: 
− подготовка почвы (дискование, боронование); 
− подбор и посев многолетних трав (ассортимент в соответствии с климатической зо-

ной); 
− уход (полив). 

Согласно статье 65 (п. 15, пп 6) Водного кодекса Российской Федерации в водоохран-
ных зонах запрещается применение пестицидов и агрохимикатов. Поэтому проектом не 
предусматривается использование минеральных и органических удобрений при подготовке 
почвы и при уходе за травяным покровом. 

В первый год биологической рекультивации производится подготовка почвы, включа-
ющая дискование на глубину 10-15 см с последующим боронованием.  

Для создания устойчивого травяного покрытия предлагается к использованию сле-
дующий состав травосмеси (в равных пропорциях, т.е. по 20% каждого вида травы): мятлик 
луговой, овсяница красная, полевица белая, тимофеевка луговая, ежа сборная.  

Биологический этап рекультивации целесообразно проводить специализированными 
предприятиями. 

 

Организация системы мониторинга  

Под мониторингом окружающей среды понимается система наблюдения за состояни-
ем окружающей среды в районе влияния проектируемого объекта, осуществление оценки 
изменения окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов в 
период его пострекультивации. 

Целью мониторинга загрязнения окружающей среды является получение достоверной 
регулярной информации о качественных показателях и физических параметрах состояния 
объектов окружающей среды для информирования органов государственной власти, мест-
ного самоуправления и населения о текущем и прогнозируемом загрязнении, оценки эколо-
гической обстановки в городах и населенных пунктах. 

Основанием для проведения мониторинга служат: 
− ГОСТ Р 56060-2014 «Производственный экологический мониторинг. Мониторинг 

состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отхо-
дов»; 
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− приказ Минприроды России от 28.02.2018 № 74 «Об утверждении требований к со-
держанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков пред-
ставления отчета об организации и о результатах осуществления производственного эколо-
гического контроля»; 
− требования п.п. 4.89, 4.90, 4.92, 4.93, 4.94 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические 

изыскания»; 
− требования «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденного приказом 
Госкомэкологии № 372 от 16.05.2000; 
− требования Постановления Правительства РФ от 26.05.2016 г. № 467 «Об утвержде-

нии Положения о подтверждении исключения негативного воздействия на окружающую 
среду объектов размещения отходов». 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 26.05.2016 г. № 467, обоснованием 
исключения негативного воздействия на окружающую среду объектов размещения отходов 
являются данные инструментальных измерений с использованием технических систем и 
устройств с измерительными функциями, свидетельствующие о соблюдении нормативов 
качества окружающей среды, установленных для химических, физических и биологических 
показателей состояния окружающей среды, в том числе нормативов предельно допустимых 
концентраций химических веществ. 

Нормативы качества окружающей среды должны соблюдаться на территориях объек-
тов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду. Нормативы 
качества окружающей среды определяются в следующих местах отбора проб: 

а) для атмосферного воздуха и почв - на границе земельного участка, на котором рас-
положен объект размещения отходов; 

б) для поверхностных водных объектов - в месте выпуска сточных вод, поступающих 
с объекта размещения отходов в водный объект; 

в) для подземных водных объектов - на границе земельного участка, на котором рас-
положен объект размещения отходов, по направлению течения подземных вод. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 03 марта 2018 г. № 222 «Об утвер-
ждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участ-
ков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» в случае ликвидации объекта, 

являющегося объектом накопленного вреда окружающей среде, правообладатель объекта 
обязан в срок не более одного года со дня наступления указанных обстоятельств провести 
исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологиче-
ского воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта (контуром ранее существо-
вавшего объекта при его ликвидации) и при выявлении изменения такого воздействия объ-
екта на среду обитания человека по сравнению с уровнем воздействия, исходя из которого 
была установлена санитарно-защитная зона, представить в уполномоченный орган заявле-
ние о прекращении существования санитарно-защитной зоны. 

Таким образом, при получении результатов за контуром ранее существовавшего объ-
екта при его ликвидации 0,1 ПДК по всем контролируемым загрязняющим веществам и фи-
зическим параметрам (шум) имеется возможность прекращении существования санитарно-
защитной зоны.  

Программа производственного экологического контроля и мониторинга представлена 
в разделе 10. 
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Завершающий этап рекультивации 

С целью соблюдения природоохранного законодательства на завершающем этапе ре-
культивации выполняются следующие виды работ: 

− демонтаж площадок под временное складирование материалов; 
− демонтаж очистных сооружений поверхностных сточных вод и установки мойки ко-

лес; 
− очистка территории от строительных отходов и мусора (в случае необходимости); 
− демонтаж строительного городка; 
− восстановление растительного слоя на поврежденных участках. 

 
Технико-экономические показатели по проекту 

Технико-экономические показатели по проекту «Ликвидация накопленного вреда ок-
ружающей среде. Рекультивация свалки в г. Омутнинск Кировской области» представлены 
в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Основные технико-экономические показатели по проектным техниче-
ским решениям 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Количество 

Площадь земельного участка в границах землепользования   
(з/у с кадастровым номером 43:22:310179:89 ) 

га 3,5000 

Площадь занятая техногенными отложениями, в том числе: га 3,5000 
в границах ЗУ с кадастровым номером 43:22:310179:89   га 3,5000 
за границей ЗУ с кадастровым номером 43:22:310179:89         га 0,0000 

Общий объем накопленных свалочных масс (октябрь 2019 .г), в том числе: тыс. м3 81,632  
Объем отходов, направляемых на захоронение тыс. м3 81,632 

Максимальная мощность существующего свалочного тела  м 3,0 
Средняя мощность существующего свалочного тела  м 2,5 
Площадь освобождаемых земель от свалочных масс (рекультивируемая 
площадь)  

га 3,5000 
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5. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой  

хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам 

Воздействия на окружающую среду сопровождают намечаемую хозяйственную дея-
тельность на стадии ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рекультивации 
участка, ранее занятого отходами. По окончании работ по ликвидации накопленного ущер-
ба окружающей среде и рекультивации территории, ранее занятой отходами, воздействие 
на окружающую среду отсутствуют. 

При реализации проектных решений воздействия могут иметь различный уровень 
значимости для состояния компонентов окружающей среды: от незначимых (отсутствие 
какого-либо вида воздействия) до критических, обуславливающих негативные социально-
экономические и/или экологические последствия.  

Выявленные значимые техногенные воздействия и связанные с ними экологические 
аспекты рассмотрены в последующих разделах материалов ОВОС. 

Альтернативные варианты реализации намечаемой деятельности, как и выбранный 
вариант, не приведут к недопустимому воздействию на окружающую среду. 

Период ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рекультивации  

участка, ранее занятого отходами 

Воздействие на атмосферный воздух 

При производстве работ возможно поступление загрязняющих веществ в атмосферу в 
результате выполнения следующих технологических операций: 

- при работе двигателей строительной техники; 
- при выемке и пересыпке отходов, которые перемещаются в транспортные контейне-

ры и транспортируются за пределы земельного участка; 
- при пересыпке и хранении плодородного слоя почвы (только при влажности менее 

20%); 
- при выравнивании почвогрунта бульдозером. 

Воздействие на атмосферный воздух в период рекультивации будет кратковремен-
ным. 

Воздействие на и подземные и поверхностные воды 

При рекультивационных работах основное возможное воздействие на водные объек-
ты заключается:   
− в потреблении водных ресурсов на производственно-технические, хозяйственно-

питьевые и гигиенические нужды строителей;  
− в нагрузке на водную среду при сбросе хозяйственно-бытовых сточных вод от 

строительных бригад;  
− в нарушении равновесия сложившегося микро- и мезорельефа при производстве 

земляных работ, что может привести к локальному изменению и загрязнению поверхност-
ного стока;  
− в возможном локальном загрязнении водной среды строительными, хозяйственно-

бытовыми отходами и стоками, накапливаемыми на участке проведения работ в случае не-
соблюдения правил их временного хранения;  
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− в возможном загрязнении водной среды в связи с непреднамеренными проливами и 
утечками нефтепродуктов при использовании неисправной строительной, при ис-
пользовании в работе  грязной автотехники, при заправке техники;  
− в изменении условий питания, движения и разгрузки грунтового потока при плани-

ровочных работах.  
В соответствии с «Водным кодексом РФ» №74-ФЗ для каждого водного объекта оп-

ределяется водоохранная зона, на которой устанавливается специальный режим осуществ-
ления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, 
заиле-ния указанных водных  объектов и истощения их вод, а также сохранения среды оби-
тания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

С западной стороны на расстоянии примерно 25-30 м от границы свалки протекает р. 
Омутная, с юго-западной стороны – р. Каменка. Участок работ попадает в границы водо-
охранных зон указанных водных объектов.  

На период рекультивации необходимо разработать мероприятия по минимизации 
воздействия на водный объект.  

Поступление атмосферных осадков на тело свалки привело к образованию фильтрата. 
Фильтрат, смешиваясь с грунтовыми водами (подземными водами первого от поверхности 
горизонта), загрязняет их. Основным решением по исключению образования фильтрата яв-
ляется экскавация отходов и рекультивация териитории, ранее занятой отходами. 

Шумовое воздействие 

Источниками шума в период проведения работ является строительная техника и гру-
зовой автотранспорт. Уровень звукового воздействия источников шума свалки на ближай-
шую жилую застройку будет в пределах гигиенических нормативов, т.е. не превысит 55 
дБА в дневное время (работы проводят только в дневное время).  

Воздействие на акустический режим территории в период рекультивации будет ло-
кальным и кратковременным. 

Электромагнитное и радиационное воздействие 

Источники электромагнитного излучения в период производства работ не применя-
ются, следовательно, элекстромагноитное воздействие на рабочих, занятых на участке про-
изводства работ, не прогнозируется.  

Показатели радиационной безопасности обследуемого участка изысканий соответст-
вуют требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов.  

Для исключения загрязнения почв и грунтов радиоактивными веществами, материа-
лы, завозимые на участок работ, должны иметь сертификат, в котором указаны радиацион-
ные характеристики. 

Загрязнение территории отходами производства и потребления 

В период производства работ будут образовываться отходы бытовые от жизнедея-
тельности рабочих, производственные и строительные. 

Для минимизации воздействия отборазующихся отходов в проектной документации 
разработаны мероприятия, обустроены площадки для сбора и временного накопления отхо-
дов, назначено ответственное лицо за деятельность по обращению с отходами. 
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Воздействие на рельеф, почву, растительный и животный мир 

В ходе работ по экскавации отходов и рекультивации территории, ранее занятой от-
ходами, основными видами воздействия на земельные ресурсы являются:  
- механическое и физическое воздействие;  
- химическое воздействие. 

Основное механическое воздействие на почвы выражается в снятии плодородного и 
потенциально плодородного слоя почвы и перемещении его во кавальер. Воздействие на 
грунты происходит при выполнении земляных работ (выемка свалочных масс, планировка 
поверхности), а также, возможное захламление поверхности строительными и бытовыми 
отходами. 

 Полная экскавация отходов с последующей рекультивацией участка в два этапа 
(технический и биологический) связаны с частичной срезкой, выравниванием и выполажи-
ванием участка. На этом этапе земляные работы будут ухудшать водно-воздушный и тем-
пературный режимы почв. В результате инженерно-строительной деятельности может уси-
ливаться эрозия почвенного покрова. Механическое и физическое воздействия при ведении 
земляных работ оценивается как допустимое, т.к. плодородный слой почвы используется на 
биологическом этапе рекультивации. 

Прямое химическое воздействие на почвы может происходить при нарушении правил 
эксплуатации строительной и дорожной техники – поступление нефтепродуктов на почвы и 
грунты. Опосредованное химическое воздействие на почвы может возникать при загрязне-
нии других компонентов окружающей среды – атмосферы и поверхностных вод.  

В период проведения строительных работ ожидается в целом незначительное химиче-
ское загрязнение почв/грунтов территории. Оно будет проявляться либо сугубо локально 
(прямые проливы ГСМ), либо в слабой степени, поскольку будет опосредовано (через ат-
мосферу) и мало интенсивно.  

В отношении элементов биоты все виды воздействия при подготовке и производстве 
намечаемых работ можно объединить в следующие основные группы: 

− отчуждение нарушенных мест обитания на территории свалки, изменение характера 
землепользования и ландшафта на территории свалки с техногенным ландшафтом; 
− беспокойство (шум, вибрации, искусственное освещение, присутствие людей и тех-

ники); 
− загрязнение окружающей среды (выбросы в атмосферный воздух, сбросы на почву и 

в поверхностные воды). 
В проектной документации разработаны мероприятия по уменьшению степени нега-

тивного воздействия на растительсть и животный мир рассматриваемой территории. 

Аварийные ситуации 

При выполнении работ по ликвидации накопленного ущерба окружающей среде и ре-
культивации территории, ранее занятой отходами, возможны незначительные проливы 
ГСМ во время заправки и работы техники. Для предотвращения загрязнений грунта преду-
смотрены герметичные поддоны в специальных местах заправки техники. При разливах 
возможно непродолжительное нарушение качества атмосферного воздуха, связанное с ис-
парением углеводородов (более подробно раздел 8.11). 
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В целом риск аварийных ситуаций оценивается как допустимый с учетом обеспечения 
обязательных мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций, мероприятий по пре-
дотвращению, локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов. 

Постликвидационный период  

Проектом предусматривается полная ликвидация объекта размещения отходов и про-
ведение технического и биологического этапов рекультивации территории, ранее занятой 
отходами. В постликвидационный период источники негативного воздействия на окру-
жающую среду отсутствуют. 

Рекультивация освобожденной от отходов территории приведет к полному восста-
новлению продуктивности, народнохозяйственной ценности земель и улучшению условий 
окружающей среды. В процессе рекультивации будет нанесен плодородный слой почвы с 
высоким содержанием гумуса и обладающий благоприятным для роста растений химиче-
скими, физическими и биологическими свойствами. Биологический этап рекультивации 
позволит восстановить растительный покров на данной территории. 

Восстановление нарушенных земель с последующим озеленением территории приве-
дет к созданию условий, пригодных для обитания определенных видов животных, улучше-
нию условий их обитания, размножения и кормовой базы. По окончании работ животное 
население восстановится за счет миграций с прилегающих территорий. 

Таким образом, сам процесс ликвидации свалочных масс и последующая рекультива-
ции участка является мероприятием, обеспечивающим компенсацию от воздействия объек-
та на растительный и животный мир.  

Выявленные значимые техногенные воздействия и связанные с ними экологические 
аспекты рассмотрены в последующих разделах материалов ОВОС. 
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6. Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой 

хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации  

(по альтернативным вариантам) 

В данном разделе приводится описание окружающей среды, которая может быть за-
тронута намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации как 
по альтернативным вариантам, как и по выбранному варианту рекультивация. 

6.1. Краткая характеристика земель района расположения объекта 

В административном отношении рассматриваемый в проекте объект –свалка отходов - 
расположен на землях муниципального образования Омутнинское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области.  

Проектируемый объект располагается на землях в границах кадастрового участка  
43:22:310179:89. Площадь земельного участка: 3,5000 га. Категория земель: земли 
поселений (земли населенных пунктов). Разрешённое использование: свалка бытовых 
отходов. Справочная информация по земельному участку с портала услуг Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии представлена в Приложении 
8. 

Массив свалочного тела не выходит за границы отведенного земельного участка; 
фактическая площадь, занятая отходами, составляет  3,5 га.  

На участке нет инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству, 
существующих, реконструируемых, проектируемых, сносимых зданий и сооружений.  

Территория объекта производства работ длительное время подвергалась интенсивной 
антропогенной нагрузке, исходный растительный покров на территории уничтожен, сфор-
мировался соответствующий тип ландшафта и синантропизированный биоценоз. Однако за 
9 лет с момента окончания захоронения отходов на свалке, ее территория практически пол-
ностью заросла кустарниковой и травянистой растительностью, в южной части участка – 
древесной растительностью (клен).  

Оценка современного состояния окружающей природной среды на площадке наме-
чаемой хозяйственной деятельности проведена ООО «НПО «Проектор» на стадии инже-
нерно-экологических изысканий. Результаты инженерно-экологических изысканий – При-
ложение 9. 

Инженерно-экологические изыскания проведены в объеме:  
- оценка загрязненности атмосферного воздуха; 
- газогеохимические исследования; 
- оценка загрязненности поверхностных и подземных вод; 
- оценка загрязненности почв; 
- исследование и оценка радиационной обстановки; 
- исследование и оценка физических воздействий; 
- оценка состояния растительности и животного мира; наличие ООПТ федераль-

ного, регионального и местного значения. 
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Оценка качества воздуха 

Основными источниками выделения загрязняющих веществ являются процессы, про-
текающие в теле свалки твердых коммунальных отходов. Свалка закрыта для приема отхо-
дов в 2011 г. и не включена в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРО-
РО), производственный экологический контроль атмосферного воздуха не проводился. 

В связи с отсутствием стационарных постов наблюдения, Кировский   ЦГМС – фили-
ал ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» не проводит регулярные наблюдения в Омутнинском 
городском поселении Кировской области (письмо Кировского ЦГМС – филиала ФГБУ 
«Верхне-Волжского УГМС» № 01-22/2354 от 19.12.2019 г. – Приложение 1) 

Поэтому на стадии инженерно-экологических изысканий были проведены натурные 
исследования атмосферного воздуха. Пробы были отобраны на свалке (в центре участка – 
точка 1; у ближайшего жилого дома ул. Металлургов г. Омутнинск – точка 2). 

Исследования проводились согласно: 
− серы диоксида: РД 52.04.794-2014; 
− углерода оксида: РД 52.04.186.89 п. 5.3.6; 
− взвешенных веществ: РД 52.04.186.89 п. 5.2.6; 
− азота диоксида: РД 52.04.792-2014. 

Данные лабораторных исследований проб атмосферного воздуха приведены в таблице 
6.1.1 и Приложении 2.  

Таблица 6.1.1 - Результаты исследований атмосферного воздуха   
Наименование  
 ингредиента 

Массовая  
концентрация (м.р.), мг/м3 

Гигиенический норматив,  
ПДК м.р, / ПДКс. СС мг/м3 

Точка 1 Точка 2 
Сера диоксид  <0,05 (не обн.) <0,05 (не обн.) 0,5/0,05 
Углерода оксид <0,2 (не обн.) <0,2 (не обн.) 5/3 
Взвешенные вещества <0,26 (не обн.) <0,26 (не обн.) 0,5/0,15 
Азота диоксид <0,021 (не обн.) <0,021 (не обн.) 0,2/0,04 

Концентрации основных загрязняющих веществ не превышают нормативные значе-
ния и соответствуют требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к 
обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», ГН 2.1.6.3492-17 «Пре-
дельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
городских и сельских поселений». 

Степень загрязнения воздуха устанавливалась по кратности превышения фоновых 
концентраций вредных компонентов над ПДК с учетом класса опасности, суммарного био-
логического действия загрязнений воздуха при определенной частоте превышений ПДК.  

Как видно из представленных данных, загрязнение атмосферы в районе свалки отхо-
дов относится к категории малой степени загрязненности.  

Результаты газогеохимических исследований  

В соответствии с требованиями п.п. 4.61-4.65 СП 11-102-97 газогеохимические иссле-
дования в составе инженерно-экологических изысканий необходимо выполнять на участках 
распространения насыпных грунтов с примесью строительного, промышленного мусора и 
бытовых отходов (участках несанкционированных бытовых свалок) мощностью более 2,0-
2,5 м, использование которых для строительства требует проведения работ по рекультива-
ции территории.  
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Основная опасность использования насыпных грунтов в качестве оснований соору-
жений связана с их способностью генерировать биогаз, состоящий из горючих и токсич-
ных компонентов. Главными из них являются метан (до 40-60% объема) и двуокись угле-
рода; в качестве примесей присутствуют: тяжелые углеводородные газы, окислы азота, 
аммиак, угарный газ, сероводород, молекулярный водород и др. Биогаз образуется при 
разложении «бытовой» органики в результате жизнедеятельности анаэробной микрофлоры 
в грунтовой толще на глубине более 2,0-2,5 м. В верхних аэрируемых слоях грунтовых 
толщ происходит аэробное окисление органики и продуктов биогазообразования. 

Биогаз сорбируется вмещающими насыпными грунтами и отложения-
ми естественного генезиса, растворяется в грунтовых водах и верховодке и диффундирует 
в приземную атмосферу. 

 При строительстве на насыпных грунтах возникает опасность накопления биогаза в 
технических подпольях зданий и инженерных коммуникациях до пожаро-, взрывоопасных 
концентраций по метану.  

Критерии оценки степени газогеохимической опасности грунтов приведены в таблице 
6.1.2. 

 

Таблица 6.1.2 - Критерии оценки степени газогеохимической опасности грунтов 
Степень газогеохимической  

опасности грунтов 
Объемная доля компонента, % об. 

Метан (СН4) Диоксид углерода (СО2) Водород (Н2) Кислород (О2) 
Безопасные 0,01-0,1 1,0-5,0 <0,1 >18,0 
Потенциально опасные 0,1-1,0 1,0-5,0 <1,0 <18,0 
Опасные >1,0 >5,0 >1,0 <18,0 
Пожаро- и взрывоопасные >5,0 10 >4,0 <18,0 

 

Результаты газогеохимического исследования используют для решения вопросов ра-
ционального использования территорий под застройку (о необходимости частичного или 
полного удаления опасных грунтов и проведения мероприятий по биогазовой защите зда-
ний и сооружений), а также вторичного использования грунтов, извлекаемых на дневную 
поверхность в процессе строительства. 

В связи с тем, что на земельном участке с кадастровым номером 43:44:310101:12 в пе-
риод пострекультивации строительство зданий и сооружений не предусматривается, вто-
ричного использования грунтов со свалки не планируется, а также учитывая тот факт, что 
проектной документацией на перспективу принято в соответствии с ГОСТ Р 57446-2017 
«Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и земельных уча-
стков. Восстановление биологического разнообразия» санитарно-гигиеническое направле-
ние рекультивации, проведение газогеохимического исследования насыпных грунтов на 
глубину 2,0-2,5 м не требуется.  

Несмотря на отсутствие обязательного требования исследования грунтов на степень 
газогеохимической опасности, были проведены газогеохимические исследования грунтов 
методом отбора межпочвенного воздуха из скважин.  

 

Таблица 6.1.3 - Результаты исследования грунтового воздуха 
Место отбора проб Результаты количественного химического анализа, мг/м3 / об.% 

Метан (СН4) Диоксид углерода (СО2) 
Скважина 1  <0,1 (не обн.) / 0,000014 <5 (не обн.) / 0,25 
Скважина 2  <0,1(не обн.) /  0,000014 <5 (не обн.) / 0,25 
Скважина 3  <0,1(не обн.) / 0,000014 <5 (не обн.) /0,25 
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Ниже выполнен перерасчет массовой концентрации метана и диоксида углерода 
(мг/м3) в объемные проценты (%) для определения степени опасности/безопасности грунтов 
на свалке отходов. Расчет проводится по концентрации 0,1 мг/м3 для метана и 5 мг/м3 (по 
низшему пределу чувствительности методики). 

Метан 

0,1 мг = 0,0001 г = 0,0001/16 (масса 1 моля СН4) = 6,25*10-6 моль.  
При обычных условиях (комнатная температура, давление немного ниже 760 мм) 1 

моль газа занимает объем 22,4 л = 0,0224 м3.  
Значит, объем метана будет 6,25*10-6 моль * 0,0224 м3/моль = 1,4*10-7 м3.  
Объемная концентрация метана: (1,4*10-7 м3 / 1 м3) * 100% =1,4*10-5 % 
Содержание метана в пробах грунтового воздуха не превышают 0,01%.  

Диоксид углерода 

5 мг = 0,005 г = 0,005/44 (масса 1 моля СО2) = 0,1136 моль.  
При обычных условиях (комнатная температура, давление немного ниже 760 мм) 1 

моль газа занимает объем 22,4 л = 0,0224 м3.  
Значит, объем диоксида углерода будет 0,1136 моль * 0,0224 м3/моль = 0,0025 м3.  
Объемная концентрация диоксида углерода: (0,0025 м3 / 1 м3) * 100% =0,25 % 
Содержание диоксида углерода в пробах грунтового воздуха не превышают 1%.  
Результаты газохимического исследования на территории земельного участка, занято-

го свалкой отходов, показали, что в соответствии с СП 11-102-97 все исследованные грунты 
свалки отходов относятся к «Безопасной» степени газогеохимической опасности.  

Свалка отходов города Омутнинска находится на этапе адаптации; активность биохи-
мических процессов низкая; опасность выбросов биогаза и возникновения пожара на свалке 
отходов минимальная. 

Оценка качества поверхностных вод 

На стадии инженерно-экологических изысканий были отобраны пробы воды из р. 
Омутная и р. Каменка. 

Отбор проб воды поверхностной производился в соответствии с ГОСТ 31861-2012 
«Вода. Общие требования к отбору проб», рекомендациями Р 52.24.353-2012 «Отбор проб 
поверхностных вод суши и очищенных сточных вод». 

Точки отбора проб воды располагались:  
- р. Омутная (точка 1);  
- р. Каменка (точка 2). 
Отбор проб воды производился на санитарно-химические, микробиологические и па-

разитологические показатели. Всего было отобрано 6 проб воды, в том числе: 
- на санитарно-химические исследования: 2 пробы 
- на микробиологические исследования: 2 пробы 
- на  паразитологические исследования: 2 пробы. 
В отобранных пробах определялись следующие показатели: 
а) санитарно-химические (рН, взвешенные вещества, ХПК, БПК5,  сульфаты, хлори-

ды, фосфаты, железо, цинк,  медь, никель, марганец, кадмий, свинец, гидроксибензол, 
СПАВ, нефтепродукты, цветность, мутность). 

Исследования проводились согласно: 
− Pb, Cd, Ni, Zn, Cu, Fe: М-МВИ-539-03; 
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− нефтепродукты: ПНД Ф 14.1:2:4.128-98; 
− БПК5: ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97; 
− ХПК, взвешенные вещества: ПНД Ф 14.1:2.100-97; 
− хлориды: ПНД Ф 14.1:2:4.111-97; 
− сульфаты: РД.24.405-2018; 
− фосфаты: ПНД Ф 14.1:2:4.112-97; 
− АПАВ: ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000; 
− водородный показатель (pH): ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 
− аммоний-ион: ПНД Ф 14.1:2:3.1-95; 
− нитриты: ПНД Ф 14.1:2:4.3-95; 
− нитраты:  ПНД Ф 14.1:2:4.4-95; 
− ртуть: ГОСТ 31950-2012. 
б) микробиологические (ОКБ, ТКБ, колифаги, патогенная микрофлора, в том числе 

сальмонеллы). 
в) паразитологические (яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших). 
Исследование микробиологических и паразитологические параметров проводилось по 

МУК 4.2.1884-04 «Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический ана-
лиз воды поверхностных водных объектов (с Изменением № 1). 

Таблица 6.1.4 - Результаты исследования поверхностных вод р. Омутная 
№/пп Наименование показателя Концентрация, 

мг/л 
ПДКРЫБ-ХОЗ

*, 
мг/л 

Превышение 
ПДК 

 Санитарно-химические показатели 

1. Водородный показатель, ед 7,85 6,5-8,5 - 
2. Сухой остаток 100,0 1000 - 
3. Нефтепродукты 0,124 0,05 2,5 
4. АПАВ 0,088 0,1 - 
5. ХПК 25,53 30 - 
6. 3,4-бенз(а)пирен <0,0005 0,000001 - 
7. Свинец <0,001 0,01 - 
8. Кадмий <0,0001 0,005 - 
9. Никель 0,003 0,01 - 

10. Цинк 0,048 0,01 4,8 
11. Ртуть <0,0001 0,00001 - 
12. Железо 0,518 0,1 5,2 
13. Нитраты 3,19 40 - 
14. БПК5 3,2 2,1 1,5 
15. Аммоний-ион 0,501 0,5 - 
16. Сульфат-ион 14,06 100 - 
17. Хлорид-ион 22,82 300 - 
18. Взвешенные вещества 8,80 + 0,25 к фону  
19. Фосфат-ион 0,372 0,2 1,9 
20. Медь 0,002 0,001 2,0 

 Микробиологические показатели 

21. ОКБ, КОЕ/100 см3 50 Не более 1000  
22. ТКБ, КОЕ/100 см3 50 Не более 100 - 
23. Колифаги, БОЕ/100 см3 Не обнаружены Не более 10 - 
24 Сальмонеллы, в 100 см3 Не обнаружены Отсутствие - 

 Паразитологические показатели   - 

25 Яйца гельминтов, в 25 дм3 Не обнаружены Отсутствие  
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26 Цисты простейших кишечных, в 25 
дм3 

Не обнаружены Отсутствие - 

* ПДКРЫБ-ХОЗ  приняты согласно приказу Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 13.12.2016 г. № 552 «Об утверждении нормативов качества воды вод-
ных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допусти-
мых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значе-
ния». 

Как видно из представленных данных, вода р. Омутная не соответствует требования, 
предъявляемым к воде рыбохозяйственной категории водопользования. Наблюдаются пре-
вышения по нефтепродуктам, органическим веществам (по БПК5), цинку, меди, железу, 
фосфат-ионам.  

Протоколы исследований проб воды поверхностной представлены в Приложении 9. 
Результаты исследований показали, что вода р. Омутная не соответствует требовани-

ям, установленным к водным объектам рыбохозяйственной категории водопользования. 
Наблюдаются превышения концентрации по следующим показателям: органические веще-
ства по БПК5 (1,5 ПДК), нефтепродуктам (2,5 ПДК), цинк (4,8 ПДК), меди (2,0 ПДК), желе-
зу (5,2 ПДК), фосфат-ионам (2,0 ПДК).  

По микробиологическим и паразитологическим показателям пробы воды р. Омутная 
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране по-
верхностных вод». 

Таблица 6.1.5 - Результаты исследования поверхностных вод р. Каменка 
№/пп Наименование 

показателя 
Концентрация, 

мг/л 
ПДКРЫБ-ХОЗ, 

мг/л 
Превышение 

ПДК 
 Санитарно-химические показатели 

1. Водородный показатель, ед 8,10 6,5-8,5 - 
2. Сухой остаток 102,0 1000 - 
3. Нефтепродукты 0,123 0,05 2,5 
4. АПАВ 0,079 0,1 - 
5. ХПК 26,60 30 - 
6. 3,4-бенз(а)пирен <0,0005 0,000001 - 
7. Свинец 0,005 0,01 - 
8. Кадмий <0,0001 0,005 - 
9. Никель 0,002 0,01 - 

10. Цинк 0,070 0,01 7,0 
11. Ртуть <0,0001 0,00001 - 
12. Железо 1,518 0,1 15,2 
13. Нитраты 0,799 40 - 
14. БПК5 2,1 2,1 - 
15. Аммоний-ион 0,792 0,5 1,6 
16. Сульфат-ион 138,88 100 1,4 
17. Хлорид-ион 11,41 300 - 
18. Взвешенные вещества 9,10 + 0,25 к фону  
19. Фосфат-ион 0,298 0,2 1,5 
20. Медь 0,003 0,001 3,0 

 Микробиологические показатели 

21. ОКБ, КОЕ/100 см3 50 Не более 1000  
22. ТКБ, КОЕ/100 см3 50 Не более 100 - 
23. Колифаги, БОЕ/100 см3 Не обнаружены Не более 10 - 
24 Сальмонеллы, в 100 см3 Не обнаружены Отсутствие - 
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 Паразитологические показатели   - 

25 Яйца гельминтов, в 25 дм3 Не обнаружены Отсутствие  
26 Цисты простейших кишечных, в 25 

дм3 
Не обнаружены Отсутствие - 

Результаты исследований показали, что вода р. Каменка не соответствует требования, 
предъявляемым к воде рыбохозяйственной категории водопользования. Наблюдается по-
вышенная концентрация нефтепродуктов, аммоний-иона, цинка, меди, железа и фосфат-
иона.  

Сравнение результатов исследований воды из водных объектов показало, что характер 
и степень загрязнения воды в обоих реках одинаковы. Загрязнение связано с прямым воз-
действием свалки, которое выражается в миграции загрязняющих веществ с потоком грун-
товых вод, которые разгружаются в реки. Степень воздействия свалки на р. Каменка выше, 
чем на р. Омутная, т.к. поток подземных вод с территории свалки направлен к юго-западу. 

Оценка качества подземных вод 

В связи с тем, что свалка отходов не эксплуатировалась с 2001 г., производственный 
контроль подземных вод не проводился. Наблюдательные скважины на момент изысканий 
отсутствуют.  

Отбор проб грунтовых вод производился в соответствии с ISO 5667-11 «Качество во-
ды. Отбор проб. Часть 11. Руководство по отбору проб грунтовых вод».  

Всего отобрана 1 проба из скважины № 19  (глубина 4,7 м). 
В пробе определялись следующие санитарно-химические показатели: рН, окисляе-

мость перманганатная, сухой остаток, нитраты, нефтепродукты, АПАВ, фенол, тетрахлор-
метан, свинец, кадмий, цинк, мышьяк, ртуть, медь, никель, 3,4-бенз(а)пирен. 

Исследования проводились согласно: 
− нефтепродуктов: ПНДФ 14.1:2:4.128-98; 
− кадмия, меди, свинца, цинка, никеля, мышьяка: М-МВИ-539-03; 
− ртути: ГОСТ 31950-2012; 
− pH: ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97; 
− сухого остатка: ПНДФ 14:1:2:4.261-10; 
− нитратов: ПНДФ 14:2:4.176-2000; 
− фенола: ПНДФ  14:1:2:4.182-02; 
− перманганатной окисляемости: ПНДФ 14:1:2:4.154-99; 
− АПАВ: ПНДФ 14:1:2:4.158-2000; 
− тетрахлорметан: ПНДФ  14.1:2.3.171-2000; 
− бенз(а)пирена: ПНДФ  14.1:2.4.186-02. 
Результаты исследований подземных вод представлены  в таблице 6.1.6 и Приложе-

нии 9. 
Таблица  6.1.6 - Результаты исследования подземных вод 

№ п/п Наименование показателя Фактическая  
концентрация, мг/л 

ПДК, мг/л Превышение 
ПДК 

1 Водородный показатель, ед 8,03 6,5-8,5 - 
2 Окисляемость перманганатная 32,8 5 6,6 
3 Сухой остаток 1354,0 1000 1,4 
4 Нитраты 39,12 45 - 
5 Нефтепродукты 0,037 0,3 - 
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6 АПАВ 0,100 0,1 - 
7 Гидроскибензол (фенол) 0,075 0,001 7,5 
8 Тетрахлорметан 0,001 0,002 - 
9 Свинец <0,001 0,01 - 

10 Кадмий 0,0003 0,001 - 
11 Цинк 0,182 1 - 
12 Ртуть <0,0001 0,0005 - 
13 Медь 0,037 1 - 
14 Никель 0,013 0,02 - 
15 3,4-бенз(а)пирен <0,0005 0,000001 - 

В настоящее время отсутствуют нормативные документы, определяющие допустимые 
уровни содержания загрязняющих веществ в подземных водах первого от поверхности го-
ризонта. В связи с тем, что подземные воды первого от поверхности горизонта не исполь-
зуются для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, но могут перетекать в нижележащие 
горизонты, качество их оценивалось по ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концен-
трации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и куль-
турно-бытового водопользования».  

Оценка загрязнения подземных вод, не используемых для водоснабжения, в зонах 
влияния хозяйственных объектов,  проведена в соответствии с таблицей 4.4 СП 11-102-97. 

Таблица 6.1.7 - Критерии оценки загрязненности подземных вод 
Определяемые показатели  Критерии оценки 

Зона  
экологического 

бедствия  

Чрезвычайная 
экологическая 

ситуация 

Относительно  
удовлетворитель-

ная ситуация 
Основные показатели:    

содержание загрязняющих веществ  
(нитраты, фенолы, тяжелые металлы,  
синтетические поверхностно активные 
вещества СПАВ, нефть), ПДК* 

>100 10-100 3-5 

хлорорганические соединения, ПДК >3 1-3 <1 
канцерогены - бенз(а)пирен, ПДК >3 1-3 <1 
площадь области загрязнения, км >8 3-5 <0.5 
минерализация, г/л >100 10-100 <3 

Дополнительные показатели:    
растворенный кислород, мг/л <1 4-1 >4 

* ПДК - санитарно-гигиенические 

В соответствии с вышеприведенными критериями: 
−  содержание загрязняющих веществ (нитраты, тяжелые металлы) – менее 3 ПДК (отно-

сительно удовлетворительная ситуация); 
−  хлорорганические соединения (тетрахлорметан) – менее 1 ПДК (относительно удовле-

творительная ситуация); 
−  бенз(а)пирен – менее 1 ПДК (относительно удовлетворительная ситуация); 
−  площадь области загрязнения – менее 0,5 км – 1 скважина (относительно удовлетвори-

тельная ситуация).   
−  фенол –  3 < 7,5 < 10 г/л (относительно удовлетворительная ситуация). 
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По критериям оценки качества подземных вод участок изысканий соответствует отно-
сительно удовлетворительному состоянию. 

Оценка санитарного состояния почв и грунтов   

Санитарно-гигиеническое обследование земельного участка проводилось с целью 
оценки характера и уровня химического и биологического загрязнения почв и грунтов.  

Под химическим загрязнением почв и грунтов понимается накопление химических 
веществ в почвах в результате хозяйственной и иной деятельности в количествах, ухуд-
шающих качество почв и грунтов и представляющих потенциальную опасность для здоро-
вья населения и объектов окружающей природной среды. 

Биологическое загрязнение почв - накопление в почвах возбудителей инфекционных 
и инвазионных болезней, а также насекомых и клещей, переносчиков возбудителей болез-
ней человека, животных и растений в количествах, представляющих потенциальную опас-
ность для здоровья населения и объектов окружающей природной среды. 

Рекультивация земельного участка при реализации проектных решений будет сопро-
вождаться срезкой плодородного слоя почвы и складирования его на период рекультива-
ции, выемкой всего объема отходов и транспортировкой отходов на полигон ТКО, вклю-
ченный в ГРОРО для захоронения. Плодородный слой почвы будет использоваться на этапе 
биологической рекультивации территории, очищенной от отходов.  

С целью оценки состояния почв и грунтов исследуемой территории санитарно-
гигиеническое обследование проведено по стандартному перечню санитарно-химических, 
санитарно-бактериологических и санитарно-паразитологических показателей и на специ-
фические загрязнения - хром. 

Объем исследований и перечень показателей санитарно-гигиенического обследования 
почв определялись на основании СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к качеству почвы». 

В ходе полевых работ выполнялись маршрутные наблюдения, детализировалась схема 
размещения пробных площадок. 

На исследуемой территории отбор проб почв для определения содержания тяжелых 
металлов и мышьяка, 3,4-бенз(а)пирена, нефтепродуктов проводился на 1 пробной площад-
ке (ПП 1) в слое 0,0-0,2 м, на содержание хрома – на 1 пробной площадке (ПП 1) в слое 0,0-
0,2 м. Отбор проб почв для анализа по санитарно-бактериологическим и санитарно-
паразитологическим показателям проводился на 1 пробной площадке в слое 0,0-0,2 м. От-
бор проб грунтов проводился из скважины с глубины ниже залегания отходов (грунт под-
стилающий).   

Отбор объединенной пробы почвы на обследованной территории проводился на от-
крытой (незапечатанной) пробной площадке в пределах границ изысканий. Пробная пло-
щадка выделялась в соответствии с функциональным использованием данной территории, 
ее геоморфологическим и геолого-литологическим строением, в зависимости от типа и ме-
стоположения потенциальных источников загрязнения и соответствующего им характера 
пространственного распределения загрязняющих веществ в почвах и грунтах обследуемой 
территории. Объединенную пробу почвы составляли из равных по объему точечных (не 
менее пяти) проб, отобранных методом «конверта» в пределах каждой пробной площадки 
равномерно по всей глубине исследуемого слоя. 
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Отбор проб почв производился в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана приро-
ды. Почвы. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы 
(ССОП). Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, 
гельминтологического анализа», ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб», МУ 2.1.7.730 99 
«Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест».  

Пробная площадка отбора почв располагалась на свалке в границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 43:22:310179:89. Грунты отбирались из скважин № 2 (глубина 
3,80 м) и № 4 (глубина 5,10 м). На площадке производился отбор 3 видов проб: на санитар-
но-химические, микробиологические и паразитологические показатели.  

В отобранных пробах определялись следующие показатели: 
а) санитарно-химические (содержание тяжелых металлов, рН, нефтепродуктов, 

бенз(а)пирена, свинца, ртути, мышьяка, хрома). 
Исследования проводились согласно: 
− нефтепродуктов: ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10; 
− Cu, Cd, Pb, Ni, Zn, Cr: М-МВИ 80-2008 
− Hg: ПНД Ф 16.1.1-96; 
− As: ПНД Ф 16.1:2.2:3.16-98; 
− рН: ГОСТ 26423-85. 
Значения предельно допустимых концентраций (ПДК) и относительно допустимых 

концентраций (ОДК) загрязняющих веществ в почвах взяты по ГН 2.1.7.2041-06 «Предель-
но допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) 
химических веществ в почве» и ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентра-
ции (ОДК) химических веществ в почве». 

Расчет неорганических загрязнителей: свинца, кадмия, меди, никеля, цинка, мышьяка, 
ртути, хрома проводился по валовым формам. 

б) микробиологические (бактерии группы кишечных палочек, энтерококки, сальмо-
неллы); 

Исследование микробиологических параметров проводилось по МР ФЦ/4022 «Мето-
ды микробиологического контроля почвы».  

в) паразитологические (жизнеспособные яйца гельминтов). 
Исследование паразитологических параметров проводилось согласно МУК 4.2.2661-

10 «Методы санитарно-паразитологических исследований». 

Оценка уровня химического загрязнения почв и грунтов тяжелыми металлами и мышьяком 

Тяжелые металлы и мышьяк относятся к загрязняющим веществам, которые оказыва-
ют выраженное токсическое действие. Наибольший вред почвам и грунтам наносит техно-
генное загрязнение вблизи промышленных предприятий, транспортных магистралей, мес-
тах размещения отходов. 

На исследуемой территории было проведено определение содержания в почвах и 
грунтах неорганических токсикантов 1 и 2 класса опасности (ГОСТ 17.4.1.02-83 «Класси-
фикация химических веществ для контроля загрязнения»): цинка, свинца, кадмия, мышья-
ка, ртути, никеля, меди, хрома. 

Содержание тяжелых металлов, мышьяка и величины рН в исследуемых пробах почв 
и грунтов представлены в таблице 6.1.8. Протоколы лабораторных исследований приведе-
ны в Приложении 9. 
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Основным критерием оценки уровня химического загрязнения почв и грунтов являет-
ся ПДК или ОДК химических элементов в почвах (ГОСТ 17.4.3.06-86 «Охрана природы. 
Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загряз-
няющих веществ»). Нормативные показатели ПДК и ОДК химических веществ в почве ус-
тановлены требованиями ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
химических веществ в почве» и ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентра-
ции (ОДК) химических веществ в почве». 

Методики, по которым проводилось определение содержания загрязняющих химиче-
ских веществ, внесены в государственный реестр методик количественного химического 
анализа и в федеральный перечень методик (РД 52.18.595-96 «Федеральный перечень мето-
дик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении работ в области 
мониторинга загрязнения окружающей среды») и допущены к использованию Роспотреб-
надзором для определения химических веществ в объектах окружающей среды. Это позво-
ляет использовать величины предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировоч-
но допустимых концентраций (ОДК) веществ в почве. 

Для оценки уровня загрязнения почв и грунтов используется коэффициент концен-
трации относительно ОДК(ПДК), который равен отношению фактического содержания i-го 
загрязняющего элемента в исследуемом объекте к его ОДК(ПДК) с учетом гранулометри-
ческого состава и кислотности почв: 

КОДК(ПДК) = С / ОДК(ПДК) 
Опасность химического загрязнения почв и грунтов тем выше, чем больше фактиче-

ское содержание загрязняющего вещества в почве превышает величины ОДК (ПДК), или 
чем больше величина КОДК(ПДК) превышает единицу. 

На исследуемой территории содержание тяжелых металлов и мышьяка во всех ото-
бранных пробах сопоставлено с величинами их ОДК (для ртути - с ПДК) для суглинистых и 
глинистых почв. 

Таблица 6.1.8 - Содержание тяжелых металлов и мышьяка в почвах и грунтах, мг/кг 
№ 

пробы, 
глубина, 

м 

рН Химические элементы 1 -го класса опасности Химические элементы 2-го 
класса опасности 

С
ви

не
ц 

К
ад

м
ий

 

Ц
ин

к 

М
ы

ш
ья

к 

Рт
ут

ь 

М
ед

ь 

Н
ик

ел
ь 

Х
ро

м
  

ПП 1, 
0,0-0,2 

4,0 11,5 0,17 40 < 1 < 0,1 10,6 23,8 1,95 

Скв. 2, 
3,80 м 

4,7 17,2 0,24 45,1 < 1 < 0,1 25,3 28,9 1,15 

Скв. 4, 
5,10 м 

4,6 15,4 0,12 52,0 < 1 < 0,1 21,7 24,8 1,40 

ОДК (ПДК) в 
суглинистых и 
глинистых 

130 2 220 10 2,1 132 80 6,0 
(подвижная 

форма) 

Результаты исследований показали, что содержание тяжелых металлов и мышьяка не 
превышает величины ОДК (ПДК) в исследованных пробах. 

Оценка уровня химического загрязнения почв и грунтов как индикатора 
неблагоприятного воздействия на здоровье населения проводится по показателям, 
разработанным при сопряженных геохимических и гигиенических исследованиях 
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окружающей среды с действующими источниками загрязнения. Такими показателями 
интенсивности загрязнения, отражающими уровень и структуру загрязнения, являются 
коэффициент концентрации химического элемента (Кс) и суммарный показатель 
загрязнения (Zc). 

Коэффициент концентрации химического элемента определяется отношением 
фактического содержания определяемого компонента в почве (Сi, мг/кг) к региональному 

фоновому (СФI). 

Кс  = Сi / СФI,   

Суммарный показатель загрязнения (Zc) равен сумме коэффициентов концентраций 
химических элементов и выражен следующей формулой: 

( )
1

1
n

c c

j

Z K n
=

= − −∑
   

где n - число суммируемых элементов, для которых Кс>1. 

Согласно п. 4. 21 СП 11-102-97, для получения данных о региональных фоновых 
уровнях загрязнения почв должны быть отобраны фоновые пробы почв вне сферы локаль-
ного антропогенного воздействия. Отбор фоновых проб производится на достаточном уда-
лении от поселений (с наветренной стороны), не менее чем в 500 м от автодорог, на землях 
(лугах, пустошах), где не осуществлялось применение пестицидов и гербицидов. При от-
сутствии фактических данных по регионально-фоновому содержанию контролируемых хи-
мических элементов в почве допускается использование справочных материалов или ори-
ентировочных значений, приведенных в таблице 4.1 СП 11-102-97.  

Таблица 6.1.9 - Фоновое содержание валовых форм тяжелых металлов и мышьяка в 
почвах для средней полосы России (по таблице 4.1 СП 11-102-97) 

Почвы Zn Cd Pb Hg Сu Со Ni As 
Дерново-подзолистые песчаные и супесчаные 28 0.05 6 0.05 8 3 6 1.5 
Дерново-подзолистые суглинистые и глинистые 45 0.12 15 0.10 15 10 30 2.2 

Серые лесные 60 0.20 16 0.15 18 12 35 2.6 
Черноземы 68 0.24 20 0.20 25 25 45 5.6 

Таблица 6.1.10 – Региональное фоновое содержание валовых форм тяжелых металлов 
и мышьяка в почвах Кировской области (по данным Регионального доклада «О состоянии 
окружающей среды Кировской области в 2018 году») 

Почвы Zn Cd Pb Hg Сu Ni As 
Дерново-подзолистые суглинистые и глинистые 42,8 0,25 8,7 0,3 13,7 29,5 3,8 

Как видно из таблиц 6.1.9 и 6.1.10 в почвах Кировской области содержание кадмия, 
ртути и мышьяка выше, чем в почвах средней полосы России; содержание цинка, свинца, 
меди и никеля ниже, чем в почвах средней полосы России. 

Для проведения оценки уровня химического загрязнения почв и грунтов приняты ре-
гиональное фоновое содержание по дерново-подзолистым суглинистым и глинистым поч-
вам согласно таблице 6.1.10. 

Уровень загрязнения почв тяжелыми металлами и мышьяком оценивался в соответст-
вии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
качеству почвы» исходя из величины суммарного показателя загрязнения (Zc). 
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Таблица 6.1.11 - Оценка степени опасности загрязнения почв  и грунтов 
№ 
пп 

Наименование 
показателя 

Концентрация, мг/кг КС Zc Категория 
загрязнения 

(СанПиН 
2.1.7.1287-03) 

фактическая региональная 
фоновая  

ПП 1 
1 Свинец (валовая) 11,5 8,7 1,32 1,32 допустимая 
2 Кадмий (валовая) 0,17 0,25 0,68 
3 Никель (валовая) 23,8 29,5 0,81 
4 Цинк (валовая) 40,0 42,8 0,93 
5 Медь  (валовая) 10,6 13,7 0,77 
6 Мышьяк (валовая) <1 3,8 0 
7 Ртуть (валовая) <0,1 0,3 0 

Скв. 2 (глубина 3,80 м) 
1 Свинец (валовая) 17,2 8,7 1,98 2,88 допустимая 
2 Кадмий (валовая) 0,24 0,25 0,96 
3 Никель (валовая) 28,9 29,5 0,98 
4 Цинк (валовая) 45,1 42,8 1,05 
5 Медь  (валовая) 25,3 13,7 1,85 
6 Мышьяк (валовая) <1 3,8 0 
7 Ртуть (валовая) <0,1 0,3 0 

Скв. 4 (глубина 5,10 м) 
1 Свинец (валовая) 15,4 8,7 1,77 2,56 допустимая 
2 Кадмий (валовая) 0,12 0,25 0,48 
3 Никель (валовая) 24,8 29,5 0,84 
4 Цинк (валовая) 52,0 42,8 1,21 
5 Медь  (валовая) 21,7 13,7 1,58 
6 Мышьяк (валовая) <1 3,8 0 
7 Ртуть (валовая) <0,1 0,3 0 

Zc (ПП 1) = 1,32 – (1-1) = 1,32 
Zc (скв. 2) = 1,98 + 1,05 + 1,85 – (3-1) = 2,88 
Zc (скв. 4) = 1,77 + 1,21 + 1,58 – (3-1) = 2,56 
Проведенные расчеты свидетельствуют о том, что на данной территории в почвах и 

грунтах отсутствует техногенная аккумуляция тяжелых металлов и мышьяка. 
На основании проведенных исследований установлено, что по уровню суммарного 

химического загрязнения тяжелыми металлами и мышьяком почвы и грунты на всей 
исследованной территории относятся к допустимой категории загрязнения. 

Оценка химического загрязнения почв и грунтов 3,4-бенз(а)пиреном 

Уровень загрязнения почв и грунтов 3,4-бенз(а)пиреном оценивался в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
качеству почвы» исходя из его ПДК и класса опасности. Нормативные показатели ПДК 3,4- 
бенз(а)пирена в почве установлены ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) химических веществ в почве». 

Таблица 6.1.12 – Содержание 3,4-бенз(а)пирена в почвах и грунтах, категория 
загрязнения 

№ пробы, глубина, м Содержание, мг/кг Категория загрязнения 
(СанПиН 2.1.7.1287-03) 

ПП 1, 0,0-0,2 < 0,005 Допустимая 
Скв. 2, 3,80 м < 0,005 Допустимая 
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Скв. 4, 5,10 м < 0,005 Допустимая 
ПДК 0,02  

На основании проведенных исследований установлено, что по уровню химического 
загрязнения 3,4-бенз(а)пиреном почвы и грунты на всей исследованной территории 
относятся к допустимой категории загрязнения. 

Оценка уровня химического загрязнения почв и грунтов  нефтепродуктами 

Уровень загрязнения почв и грунтов нефтепродуктами оценивался в соответствии с 
требованиями «Порядка определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими 
веществами».  

Таблица 6.1.13 – Содержание нефтепродуктов в почвах и грунтах, категория 
загрязнения 

№ пробы, глубина, м Содержание, мг/кг Уровень загрязнения 
ПП 1, 0,0-0,2 <20 Допустимая 
Скв. 2, 3,80 м <20 Допустимая 
Скв. 4, 5,10 м <20 Допустимая 

Максимальная безопасная концентрация 1000  

На основании проведенных исследований установлено, что на рассматриваемой 
территории почвы и грунты характеризуются допустимым уровнем загрязнения 
нефтепродуктами. 

Оценка уровня биологического загрязнения почв по санитарно-бактериологическим 
показателям 

Оценка степени эпидемической опасности почв проводилась в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
качеству почвы». Почвы и грунты оценивались как чистые по санитарно-
бактериологическим показателям - при отсутствии патогенных бактерий и индексе 
санитарно-показательных микроорганизмов - до 10 клеток на 1 грамм почвы. 

Таблица 6.1.14 - Результаты анализа проб почв по санитарно-бактериологическим 
показателям 

№ пробы, 
глубина, м 

Энтерококки 
(индекс) 

БКГП  
(индекс) 

Патогенные 
микроорганизмы  

(в т.ч. сальмонеллы) 

Категория загрязнения 
(СанПиН 2.1.7.1287-03) 

ПП 1, 0,0-0,2 менее 1 менее 1 Не обнаружены Чистая 

Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) населяют фекалии и не свойственны 
незагрязненным почвам и другим объектам окружающей среды. Обнаружение их во 
внешней среде указывает на ее фекальное загрязнение, поэтому кишечную палочку относят 
к санитарно показательным микроорганизмам. На исследуемой территории индекс БГКП в 
почвах не превышает допустимого уровня, категория загрязнения - чистая. 

Наличие энтерококков может служить показателем свежего фекального загрязнения 
окружающей среды. На исследуемой территории индекс энтерококков в почвах не 
превышает допустимого уровня, категория загрязнения - чистая. 

Патогенные бактерии семейства кишечных являются возбудителями целого ряда 
заболеваний человека и животных, при которых они выделяются с фекалиями. К этому 
семейству относятся палочковидные бактерии рода Salmonella. К роду сальмонелл 
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относятся возбудители брюшного тифа, паратифов А и В и пищевых токсикоинфекций. В 
почвах исследуемой территории патогенных бактерий семейства кишечных, в том числе 
сальмонелл, не обнаружено.  

Оценка уровня биологического загрязнения почв по санитарно-паразитологическим 
показателям 

Оценка степени эпидемической опасности почв проводилась в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
качеству почвы». Почвы оценивались как чистые по санитарно-паразитологическим 
показателям - при отсутствии жизнеспособных личинок и яиц гельминтов.  

Таблица 6.1.15 – Результаты анализа проб почв по санитарно-паразитологическим 
показателям 

№ пробы,  
глубина, м 

Яйца и личинки 
гельминтов 

Категория загрязнения  
(СанПиН 2.1.7.1287-03) 

ПП 1, 0,0-0,2 не обнаружены Чистая 

Результаты исследований показали, что на рассматриваемой территории 
жизнеспособные яйца и личинки гельминтов не обнаружены. Почвы относятся к чистой 
категории загрязнения. 

На основании проведенных исследований установлено, что по уровню 
биологического загрязнения почвы на всей исследованной территории в слое 0-0,2 м 
относятся к чистой категории загрязнения. 

Комплексная оценка категории загрязнения почв и грунтов  

В результате анализа полученных данных на исследуемой территории установлено 
следующее: 

1. В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к качеству почвы»: 

− по уровню химического загрязнения тяжелыми металлами и мышьяком (суммарный 
показатель Zc) почвы и грунты относятся к допустимой категории загрязнения; 

− по уровню химического загрязнения 3,4-бенз(а)пиреном почвы и грунты на всей 
исследованной территории относятся к допустимой категории загрязнения; 

− по уровню биологического загрязнения почвы на всей исследованной территории в 
слое 0-0,2 м относятся к чистой категории загрязнения. 

2. В соответствии с требованиями «Порядка определения размеров ущерба от 
загрязнения земель химическими веществами» почвы и грунты характеризуются 
допустимым уровнем загрязнения нефтепродуктами. 

Таблица 6.1.16 - Комплексная оценка категории загрязнения почв  
№ 

пробы, 
глубина, 

м 

Категория 
химического 
загрязнения 

неорганическими  
 токсикантами 

Категория 
химического 

загрязнения 3,4- 
бенз(а)пиреном 

Уровень 
химического 
загрязнения 

нефтепродуктами 

Категория 
биологического 
загрязнения 

Комплексная 
оценка 

категории 
загрязнения 

(СанПиН 
2.1.7.1287-03) 

ПП 1, 
0,0-0,2 

Допустимая Допустимая Допустимый Чистая Допустимая 
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Скв. 2, 
3,80 м 

Допустимая Допустимая Допустимый - Допустимая 

Скв. 4, 
5,10 м 

Допустимая Допустимая Допустимый - Допустимая 

Рекомендации об использовании почв обуславливаются степенью их химического, 
бактериологического и паразитологического загрязнения (по таблице 3 СанПиН 2.1.7.1287-
03).  

Таблица 6.1.17 - Рекомендации по использованию почв в зависимости от степени их 
загрязнения 

Категории загрязнения почв Рекомендации по использованию почв 

Чистая Использование без ограничений 
Допустимая Использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска 
Умеренно опасная Использование в ходе строительных работ под отсыпки котлованов и 

выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не ме-
нее 0,2 м. 

Опасная Ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с пере-
крытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. При наличии эпидемиоло-
гической опасности - использование после проведения дезинфекции (де-
зинвазии) по предписанию органов госсанэпидслужбы с последующим 
лабораторным контролем. 

Чрезвычайно опасная Вывоз и утилизация на специализированных полигонах. 
При наличии эпидемиологической опасности - использование после про-
ведения дезинфекции (дезинвазии) по предписанию органов госсанэпид-
службы с последующим лабораторным контролем. 

Выводы: результаты исследований показали, что согласно СанПиН 2.1.7.1287-03, 
табл.3, почвы можно использовать без ограничений, например, для рекультивации 
территории, ранее занятой отходами, грунты в основании свалки не требуют санации. 

Характеристика отходов, размещенных на свалке 

Рассматриваемая свалка эксплуатировалась с 1953 года по 2011 г. По данным, полу-
ченным в результате проведения инженерных изысканий на октябрь 2019 года, общий объ-
ем накопленных отходов составляет 81,632 тыс. м3.  

На свалке в период эксплуатации размещались твердые коммунальные отходы IV – V 
классов опасности и строительный мусор.  

С территории свалки производился отбор 2 видов проб отходов: на токсикологические 
показатели, на компонентный состав. 

Всего отобрано 4 пробы, из них:  
- на компонентный состав: 3 пробы отходов; 
- на токсикологические исследования: 1 проба отходов. 
В отобранных пробах определялись следующие показатели: 
а) токсикологические.  
Методологической основой биотестирования является получение информации от жи-

вых биологических датчиков с известными реакциями о степени опасности или безвредно-
сти состояния природной среды. В данном исследовании для определения токсичности 
грунтов использовали метод водной вытяжки. В качестве объектов биотестирования ис-
пользовали Daphnia magna Straus и Scenedesmus quadricaud. Биотестирование с использова-
нием культур микроводорослей Scenedesmus quadricaud, основанное на диагностировании 
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ингибирования их роста, традиционно используется для оценки опасности загрязнения 
водных экосистем. В стандартных краткосрочных водорослевых тестах определяют умень-
шение темпа роста популяции или ее конечной численности (биомассы) после 72 часов 
экспозиции. При проведении анализа в качестве определяемого показателя исследования 
для Daphnia magna Straus была выживаемость (смертность) организмов после 96 часов экс-
позиции. 

Исследования проводились согласно: 
− Daphnia magna Straus: ФР 1.39.2007.03222; 
− Scenedesmus quadricaud: ФР 1.39.2007.03223. 
Определение класса опасности для окружающей природной среды осуществлялось в 

соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружаю-
щей природной среды», утвержденными Приказом МПР РФ от 04.12.2014 г. № 536 «Об ут-
верждении критериев отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного 
воздействия на окружающую среду». 

б) компонентный (морфологический) состав отходов 
Для исследований были взяты пробы отходов с трех участков тела свалки. С каждого 

участка пробы взяты в 5 точках по 10 кг, долее пробы уменьшены квартованием.  Кварто-
вание – это способ отбора проб сыпучих тел для химического анализа, который состоит в 
том, что проба, отобранная из различных мест (участков) смешивается, рассыпается ров-
ным слоем, делится накрест на 4 части (квартуется), из них две противоположные удаляют-
ся, а две оставшиеся вновь перемешиваются и снова делятся на 4 части и так далее до нуж-
ной массы пробы. Для исследования масса каждой из трех проб составила 10 кг. 

Исследования проводились согласно: 
− методике определения морфологического состава: ПНД Ф 16.3.55-08. 

Таблица 6.1.18 - Компонентный состав отходов 
№/пп Наименование Массовая доля, % 

1 2 3 
1 Грунт минеральный, песок, опилки 53,98 62,44 58,21 
2 Полимерные материалы  

(полиэтилен, полипропилен, пластмасса) 
8,45 14,01 11,23 

3 Камни, щебень 8,86 5,44 7,15 
4 Керамика, бой керамики 5,21 1,53 3,37 
5 Кожа искусственная 6,7 4,96 5,83 
6 Текстиль 4,55 3,69 4,12 
7 Бумага, картон 0,32 1,64 0,98 
8 Древесина 3,82 1,86 2,84 
9 Металл черный (жесть) 4,15 2,05 3,10 

10 Стекло 3,96 2,38 3,17 
 Итого: 100,00 100,00 100,00 
Всего легкоокисляемых отходов:  (п.п. 6, 7, 8) 8,69 7,19 7,94 

Таблица 6.1.19 – Класс опасности отходов по ФККО, масса отходов 
№/пп Вид отхода Количество 

по объему, 
% 

Количество 
общее,  
тыс. м3

 

Плот-
ность,  
т/м3 

Масса,  
тыс. т 

Код по ФККО 

1 Грунт мине-
ральный, пе-
сок, опилки  

58,21 47,518 1,6 76,028 9 31 100 03 39 4 

грунт, загрязненный нефтью 
или нефтепродуктами (со-

держание нефти или нефте-
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продуктов менее 15%) 
2 Полимерные 

материалы  
(полиэтилен, 
полипропилен, 
пластмасса) 

11,23 9,167 0,38 3,483 3 35 211 11 20 4 

отходы полиэтилена в виде 
кусков и изделий при произ-
водстве тары из полиэтилена 

3 35 211 12 29 4 

отходы полиэтилена в виде 
пленки и пакетов при изго-
товлении упаковки из него 

3 Камни, щебень  7,15 5,837 1,85 10,798 8 21 101 01 21 5 

лом бортовых камней, брус-
чатки, булыжных камней и 
прочие отходы изделий из 

природного камня 

4 Керамика, бой 
керамики 

3,37 2,751 1,7 4,677 3 43 100 02 20 5 

бой керамики 

5 Кожа искусст-
венная 

5,83 4,759 0,48 2,284 9 29 521 11 52 4 

отходы искусственной кожи 
при замене обивки сидений 

транспортных средств 

6 Текстиль 4,12 3,363 0,18 0,605 4 02 312 01 62 4 

спецодежда из натуральных, 
синтетических, искусствен-
ных и шерстяных волокон, 
загрязненная нефтепродук-
тами (содержание нефте-

продуктов менее 15%) 
7 Бумага, картон 0,98 0,800 0,8 0,640 4 05 811 91 60 4 

отходы бумаги и картона в 
смеси 

8 Древесина 2,84 2,318 0,6 1,391 4 04 190 00 51 5 

прочая продукция из нату-
ральной древесины, утра-
тившая потребительские 
свойства, незагрязненная 

9 Металл 3,10 2,531 7,3 18,476 4 61 200 01 51 5 

лом и отходы стальных из-
делий незагрязненные 

10 Стекло 3,17 2,588 2,5 6,470 4 51 101 00 20 5 

лом изделий из стекла 

 Итого,  
в том числе: 

100,00 81,632  124,852  

 IV класс  65,607  83,040  

 V класс  16,025  41,812  

Для определения класса опасности смешанных отходов и их токсичности проведены 
лабораторные исследования отходов. При биотестировании водная вытяжка пробы грунта 
не оказывают острое токсическое действие на гидробионты: 

− Daphnia magna Straus; безвредная кратность разбавления БКР10-96 = 1,0; 
− Scenedesmus quadricaud; БКР20-72 = 1,0. 

В соответствии с «Критериями отнесения отходов к I-V классам опасности по степени 
негативного воздействия на окружающую среду» (утв. приказом Минприроды России от  
04.12.2014г. № 536) исследованная проба отходов относится к V классу опасности для ок-
ружающей среды (практически неопасные отходы). 
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Свойства отходов, которые делают их опасными, установлены ГОСТ Р 56598-2015 
«Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Общие требования к полигонам для захоро-
нения отходов» со ссылкой на Техническое руководство Базельской конвенции об обуст-
ройстве полигонов, 2002.  

Таблица 6.1.20 - Свойства отходов, которые делают их опасными, согласно ГОСТ Р 
56598-2015 

Свойство Характеристика Выявлены (+)  / 
не выявлены (-) 

на свалке 
Н1 «Взрывоопасные» Вещества или соединения, которые под воздей-

ствием пламени могут взорваться или которые 
являются более чувствительными к ударам или 
трению, чем динитробензол 

- 

Н2 «Окисляемые» Вещества или соединения, которые при контакте 
с другими, особенно легковоспламеняющимися 
веществами, вызывают сильные экзотермиче-
ские реакции. 

- 

Н3-А «Легко воспламеняе-
мые» 

Жидкие вещества и соединения, имеющие тем-
пературу воспламенения ниже 21°С (включая 
чрезвычайно легковоспламеняющиеся жидко-
сти) 

- 

Вещества и соединения, которые, без дополни-
тельной подачи энергии, могут стать горячими 
при контакте с температурой окружающей сре-
ды и, в конце концов, воспламениться 

- 

Твердые вещества и соединения, которые могут 
загореться после короткого контакта с источни-
ком возгорания и которые продолжают гореть 
или расходоваться после удаления источника 
возгорания 

+ 
(бумага, кар-

тон) 

Газообразные вещества и соединения, которые 
являются огнеопасными в воздухе при нормаль-
ном давлении 

- 

Вещества и соединения, которые в контакте с 
водой или влажным воздухом выделяют быстро 
воспламеняемые вещества и соединения в опас-
ных количествах 

- 

Н3-В «Огнеопасные» Жидкие вещества и соединения, имеющие тем-
пературу воспламенения, равную или превы-
шающую 21°С и меньшую или равную 55°С 

- 

Н4 «Имеющие раздражаю-
щее действие» 

Коррозионно-стойкие вещества и соединения, 
которые могут вызвать реакцию раздражения 
через мгновенный, длительный или многократ-
ный контакт с кожей или слизистой оболочкой 

- 

Н5 «Вредные для здоровья» Вещества и соединения, которые при их вдыха-
нии или глотании, или проникновении через ко-
жу могут быть причиной ограниченных рисков 
для здоровья 

- 

Н6 «Ядовитые (токсичные)» Вещества и соединения (включая высокоток-
сичные вещества и соединения/смеси), которые 
при их вдыхании или глотании, или проникно-
вении через кожу могут быть причиной серьез-
ных, острых или хронических рисков для здоро-
вья и даже смерти 

- 
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Н7 «Канцерогенные» Вещества и соединения, которые при их вдыха-
нии или глотании, или проникновении через ко-
жу могут вызвать онкологическое заболевание 
или увеличить уровень его возникновения 

- 

Н8 «Агрессивные» Вещества и соединения, которые при контакте с 
живой тканью могут ее разрушить 

- 

Н9 «Инфекционные» Вещества и соединения, содержащие жизнеспо-
собные микроорганизмы или их токсины, кото-
рые известны как вызывающие заболевания че-
ловека или других живых организмов 

- 

Н10 «Токсичные для вос-
производства/репродукции» 

Вещества и соединения, которые при их вдыха-
нии или глотании, или проникновении через ко-
жу могут вызвать ненаследственные врожден-
ные уродства или увеличить их уровень 

- 

Н11 «Мутагенные» Вещества и соединения, которые при их вдыха-
нии или глотании, или проникновении через ко-
жу могут вызвать наследственные генетические 
дефекты или увеличить уровень их возникнове-
ния 

- 

Н12 «Отходы» Отходы, выделяющие ядовитые или очень ядо-
витые газы в контакте с водой, воздухом или 
кислотой 

- 

Н13 «Повышающие чувст-
вительность» 

Вещества и соединения, которые при их вдыха-
нии или глотании, или проникновении через ко-
жу способны привести к вызывающей раздра-
жение реакции гиперчувствительности таким 
образом, что при их дальнейшем воздействии 
обнаруживаются характерные вредные послед-
ствия 

- 

Н14 «Экотоксичные» Отходы, которые представляют или могут пред-
ставить непосредственные или отсроченные 
риски для одного или более компонентов окру-
жающей среды 

- 

Н15 «Отходы» Отходы, способные каким-либо образом, после 
их размещения, привести к образованию других 
веществ, например, продуктам выщелачивания, 
которые обладают любым из вышеупомянутых 
свойств 

- 

Как видно из сравнения таблиц 6.1.18 и 6.1.20 отходы, захороненные на свалке города 
Омутнинска, не обладают опасными свойствами, установленными ГОСТ Р 56598-2015, за 
исключением отходов со свойством «Легко воспламеняемые», к которым относится бумага, 
картон. Массовая доля таких отходов в общей массе захороненных отходов низкая и состав-
ляет менее 1%. 

Протоколы исследований проб отходов представлены в Приложении 9. 

Оценка радиационной обстановкиа 

Эквивалентная доза регламентируется НРБ 99/2009. Операционной величиной для эк-
вивалентной дозы служит амбиентная доза (амбиентный эквивалент дозы), именно она из-
меряется гамма-датчиками. 

Замеры проводились 27.07.2019 г. при следующих метеоусловиях: 
температура воздуха - +24С; 
атмосферное давление 752 мм. рт. ст.; 
влажность воздуха 42%. 
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Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАД) прово-
дилось на 135 точках участка, занятого отходами площадью 3,5 га с помощью дозиметра-
радиометра ДКС-АТ1121 и прибора комбинированного «ТКА-ПКМ» (20). 

Фоновое значение – 0,07 ±0,007 мкЗв/ч.  
Значения МАД с учетом неопределенности измерений варьируют от 0,062 до 0,104 

мкЗв/ч, среднее значение 0,083 мкЗв/ч. 
Полученные результаты не превышают гигиенического норматива, установленного 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасно-
сти» (ОСПОРБ 99/2010), СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограниче-
нию облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения».  

Измеренная мощность эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения не превышает 
0,2 мкЗв/ч над уровнем измеренного фона, что соответствует требованиям Норм радиаци-
онной безопасности (п. 5.3.2 НРБ 99/2009). Протоколы радиационных исследований – При-
ложение 9. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно заключить, что ра-
диационная обстановка на территории свалки г. Омутнинск Кировской области удовлетво-
ряет экологическим требованиям. 

Оценка территории по физическим факторам 

Акустический режим территории 

Участок изысканий расположен в черте города Омутнинск, со всех сторон 
расположены лесные массивы. Лесные насаждения можно рассматривать как 
полупрозрачный экранирующий барьер на пути распространения звуковых волн, за 
которыми образуется звуковая тень.  

На стадии инженерно-экологических изысканий были выполнены исследования и 
оценка вредного физического фактора - шум, в соответствии с МУК 4.3.2194-07«Контроль 
уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и 
помещениях» и МУ 1844-78 «Методические указания по проведению измерений и 
гигиенической оценки шумов на рабочих местах», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих 
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Замеры уровней звукового давления в октавных полосах и уровня звука проведены в 
дневное время суток.  

Таблица 6.1.21 - Результаты измерения и расчета уровней звукового давления в 
октавных полосах и уровня звука  

Место и 
время из-
мерения 

Величины, дБ 
(дБА) 

Уровни звукового давления в дБ в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровень 
звука, 
дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  
Норма по СН 
2.2.4/2.1.8.562-96 для 
территорий, непосредст-
венно прилегающих к 
жилым домам с 7 до 23 
час 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Т1 
 

Измеренные 
уровни звуко-

57,8 49,1 41,3 36,6 34,4 27,2 25,4 23,3 21,1 37,5 
58,3 48,8 42,6 37,4 34,9 28,3 25,3 23,6 21,5 38,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1600 –
1640        

вого давления 
и уровень звука 
(3 измерения) 

57,9 49,0 42,2 37,6 34,2 28,9 24,7 24,4 20,8 37,9 

Откорректи-
рованные 
средние уровни 
звукового дав-
ления и уро-
вень звука 

58,0 49,0 42,1 37,2 34,5 28,2 25,1 23,8 21,1 37,9 

Расширенная 
неопределен-
ность измере-
ний 

1,4 1,4 1,6 1,5 1,5 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 

Верхняя гра-
ница интервала 
охвата 
(результат из-
мерения) 

59,4 50,4 43,7 38,7 36,0 29,9 26,6 25,3 22,6 39,4 

Результаты исследований показали, что превышений предельно допустимого уровня 
шума в дневное время суток в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 не зарегистрировано. 

Оценка электромагнитных полей 

Согласно п. 4.66 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для 
строительства» исследование вредных физических воздействий (электромагнитного 
излучения, шума, вибрации, тепловых полей и др.) должно осуществляться в первую очередь 
при разработке градостроительной документации и проектировании жилищного 
строительства на освоенных территориях. При этом должны быть зафиксированы основные 
источники вредного воздействия, его интенсивность и выявлены зоны дискомфорта с 
превышением допустимого уровня вредного физического воздействия. 

Необходимость и целесообразность исследований физических параметров в других 
случаях определяется   наличием или отсутствием источников физических воздействий и 
специфическими особенностями проектируемого объекта. 

В санитарно-защитной зоне свалки отходов запрещено строительство жилых и общест-
венных зданий и отвод земельных участков (включая садовые) для постоянного пребывания 
населения. 

Инструментальные исследования величины электромагнитного поля не проводились по 
следующим причинам: 
- в настоящее время постоянного пребывания людей на свалке нет, т.к. свалка отходов 

закрыта и не эксплуатируется;  
- жилые дома и коллективные сады вблизи свалки отсутствуют; 
- отвод земель под размещение и строительство жилых, общественных зданий и садовых 

участков не планируется; 
- проектной документацией на перспективу принято санитарно-гигиеническое направле-

ние рекультивации, а именно посев многолетних трав. 
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6.2 Климатическая характеристика 

Для разработки проектной документации используются данные СП 131.13330.2012 
«Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*». В случае 
отсутствия в таблицах СП 131.13330.2012 данных для района строительства значения кли-
матических параметров следует принимать равными значениям климатических параметров 
ближайшего к нему пункта, приведенного в таблице и расположенного в местности с ана-
логичными условиями. Климатические характеристики для участка изысканий приводятся 
по метеостанции Киров (Вятка), которая находится в 170 км от проектируемого объекта. 

Климат района изысканий – умеренно-континентальный с продолжительной холодной 
многоснежной зимой и умеренно теплым летом. 

По климатическому районированию участок изысканий относится к IВ строительно-
климатической зоне (СП 131.13330.2012, приложение 1). 

Дорожно-климатическая зона – II (СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.05.02-85*»). 

По районированию район изысканий согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздейст-
вия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*», приложение Ж относится: 

по весу снегового покрова -    IV район; 
по средней скорости ветра за зимний период -     IV район; 
по давлению ветра -       I район; 
по толщине стенки гололёда -    II район. 

Средняя годовая температура воздуха по МС Киров составляет плюс 1,6°С. Самым хо-
лодным зимним месяцем является январь со среднемесячной температурой воздуха минус 
14,4°С. Средняя месячная температура июля, самого теплого месяца, составляет плюс 
17,9°С. 

Таблица 6.2.1 - Среднемесячная и годовая температура воздуха, оС 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-14.4 -12.9 -6.7 2.2 10.0 15.4 17.9 15.3 9.0 1.5 -5.7 -11.8 1.6 

Таблица 6.2.2 - Максимальные и минимальные температуры воздуха , оС 
Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Абсолютный  
максимум 

4 4 12 27 32 37 35 36 29 22 11 4 37 

Средний из абсолютных 
максимумов 

0 -1 5 17 26 30 30 29 23 13 5 0 32 

Абсолютный  
минимум 

-41 -41 -34 -21 -11 -2 3 0 -8 -23 -34 -45 -45 

Средний из абсолютных 
минимумов 

-32 -29 -22 -11 -3 2 7 4 -1 -10 -21 -29 -35 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца (янва-
ря) составляет 86%. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого 
месяца (июля) - 70%. Первые заморозки на почве отмечаются с 15 сентября, последние – 26 
мая. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 111 дней. 

Таблица 6.2.3 - Среднемесячная и годовая температура поверхности почвы, оС (поч-
вы глинистые) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
-15 -14 -7 2 13 19 21 18 10 1 -5 -11 3 
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В течение всего года преобладающими являются ветры южного и западного направле-
ния. 

 
Рисунок 6.2.1 - Розы ветров по МС Киров  

Таблица 6.2.4 - Повторяемость направлений ветра и штилей (%)  
Период Направление ветра Штиль 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
I 6 6 11 16 18 14 18 11 3 
II 6 5 10 16 18 13 20 12 5 
III 6 5 7 14 22 20 18 8 4 
IV 8 6 9 14 22 16 15 10 3 
V 14 11 10 8 11 15 18 13 3 
VI 17 11 10 8 9 13 18 14 6 
VII 14 11 14 9 8 12 15 17 7 
VIII 13 9 11 9 11 16 17 14 7 
IX 8 6 9 11 15 17 20 14 5 
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X 9 5 6 9 19 21 17 14 3 
XI 5 3 6 12 23 23 18 10 2 
XII 5 5 12 16 24 18 14 6 3 
Год 9 7 9 12 17 17 17 12 4 

Преобладающее направление ветра по сезонам и за год даны согласно СП 
131.13330.2012. 

Средняя годовая скорость ветра составляет 3,8 м/с. Средние месячные скорости ветра 
изменяются в пределах от 2,2 м/с в летний период до 3,7 м/с в осенне-зимний. 

Таблица 6.2.5 - Среднемесячная и годовая скорость ветра, м/с 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

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

Преобладающий интервал скорости ветра составляет 2-3 м/с с повторяемостью до 
47,6% весной и летом, с повторяемостью до 40,9% осенью и зимой. Сильные ветры со скоро-
стью более 15 м/с имеют повторяемость не более 0,1%. 

Средняя многолетняя сумма осадков равна 582 мм. Распределение их в течение года 
неравномерное. Большая часть осадков (71) выпадает в теплый период года, в холодный пе-
риод выпадает 29% годовой суммы осадков. 

Таблица 6.2.6 -  Среднемесячное и годовое количество осадков, мм 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XI- III IV-X Год 

34 25 26 32 51 63 79 67 62 61 44 38 167 415 582 

Снежный покров обычно появляется в середине октября. Первый снег и первый снеж-
ный покров сохраняется недолго. Устойчивый снежный покров образуется 10 XI, разрушает-
ся 16 IV. Полностью снежный покров сходит 23 IV. Число дней со снежным покровом в 
среднем – 169. 

Из атмосферных явлений характерны туманы, грозы, метели, гололед. За год в Киро-
ве наблюдается в среднем 37 дней с туманами. В отдельные годы их может наблюдаться 
значительно больше. Грозы чаще всего наблюдаются в теплое время года, реже – весной и 
осенью, совсем редко – зимой. Наиболее вероятны грозы в июне и в июле (соответственно 
25 и 34%). Продолжительность одной грозы в среднем в день с грозой составляет 1,6 час.  

Метели – это перенос снега над поверхностью земли ветром скоростью 6 м/с и бо-
лее. Ежегодно наблюдаются метели с ноября по март, число дней с метелями в эти месяцы 
составляет в среднем 5-10 дней. Среднее количество дней с метелями в год составляет 43 
дня, наибольшее количество – 68 дней. 

Гололед. Представляет собой слой льда, образующийся от намерзания капель пере-
охлажденного дождя, мороси и при выпадении мокрого снега. Благоприятные условия для 
его образования создаются при температуре воздуха от 0 до минус 5° С и скорости ветра 
2-5 м/с юго-западного и южного направления. Среднее число дней с гололедом по наблю-
дениям по гололедному станку за год составляет 13 дней, с кристаллической изморозью – 
27 дней, наибольшее число дней с гололедом – 33 дня, с кристаллической изморозью – 47 
дней. Среднее число дней с обледенением всех видов (гололед, зернистая и кристалличе-
ская изморозь, мокрый снег, сложные отложения) составляет 56 дней, наибольшее число 
дней с обледенением всех видов – 85.  

По метеорологическим условиям рассеивания вредных примесей в атмосфере, террито-
рия относится к зоне умеренного потенциала загрязнения (ПЗА) от низких источников. Фак-
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торы, способствующие накоплению примесей в атмосфере (слабые ветры 0–1 м/сек., застой-
ные явления, приземные и приподнятые инверсии, туманы) уравновешиваются факторами, 
способствующими рассеиванию примесей (ветер более 1 м/сек., ливневые осадки, неустой-
чивая стратификация). 

6.3 Геоморфология и рельеф 

В геоморфологическом отношении площадка изысканий расположена в пределах вы-
сокого правого берега р. Омутная на эрозионно-денудационном останце верхнепермских 
отложений с остатками днепровской морены. 

Понижение рельефа наблюдается к юго-западу и западу, в сторону р. Омутная и ее 
правого притока – р. Каменка. 

Поверхностный сток со стороны водораздела подпирается автодорожной насыпью на 
восточной границе площадки. Поверхность здесь заболочена, переувлажнена, поросла вла-
голюбивой растительностью.  

Преобладающими высотами рельефа являются абсолютные отметки 186,0-190,8 м Б.С. 

6.4 Гидрографические условия 

Омутнинское городское поселение расположено в юго-западной части Омутнинского 
района Кировской области. В пределах поселения речная сеть представлена рекой Вятка и 
её притоками: реками Омутная, Большая Бисера, Малая Бисера, Каменка, Песчанка, Боль-
шой Порывай, Малый Порывай, Берёзовка, Большая Таволжанка, Филипповка Пермянка, 
Нижняя и Средняя Кочинская,  и многочисленными мелкими реками и ручьями без назва-
ния.  

р. Вятка 
Река Вятка берет свое начало из небольшого озера, расположенного среди Вятско-

Пермских Увалов (у д. Калеваевской) в Ярском районе Республики Удмуртия. Впадает с 
правого берега в р. Кама на 1 км от устья в Республике Татарстан. В пределах Омутнинско-
го городского поселения длина реки Вятка составляет 20 км. 

Течение реки имеет северное направление. Русло очень извилистое, долина широкая и 
сильно заболоченная. Пойма реки большей частью луговая, местами заболоченная, в при-
склоновой части закрытая, заросшая лесом и кустарником. Преобладающая ширина русла 
30 - 50 м, наибольшая – 60 м, наименьшая – 10 м. Дно реки преимущественно песчаное, 
местами гравелистое, на плесах илистое. Русло р. Вятка развивается преимущественно по 
типу свободного и незавершенного меандрирования. Русло образует большие излучины 
длиной до 1 км и шириной перешейков от 60 до 200 метров. 

Река Вятка – типичная равнинная река, обладает плавным продольным профилем с 
небольшими уклонами и небольшой скоростью течения. Средняя скорость течения в период 
летне – осенней межени составляет 0,13 – 0,4 м/сек, наибольшие глубины – 2-3 м на плёсах, 
до 0,3-1,0 м на перекатах. 

р. Омутная 
Река Омутная впадает в реку Вятка с левого берега на 1233 км от устья. Берёт своё на-

чало в лесах Республики Удмуртия. Водосбор овальной формы, ориентирован с юго-запада 
на северо-восток. Пойма реки двухсторонняя шириной до 500 м. Длина реки составляет 56 
км, площадь бассейна — 559 км². Русло реки среднеизвилистое, шириной 10-25 м, глубиной 
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1,5-3,0 м, заросшее кустарником, луговой и болотной растительностью. Средняя скорость 
течения в период летне – осенней межени 0,09-0,35 м/сек. На р. Омутная расположено 
Омутнинское водохранилище объёмом 32,5 млн. м3. Назначение водохранилища – про-
мышленное водоснабжение, рекреация. Гидроузел представляет собой земляную плотину с 
водосбросом. Площадь зеркала равна 950 га, длина – 10 км, ширина (макс) – 1,1 км (средняя 
- 0,95 км), НПУ – 184,0 м.  

р. Большая Бисера 
Река Большая Бисера протекает в южной части поселения и впадает с левого берега в 

р. Вятка. Протяженность реки, проходящей по восточной части территории городского по-
селения, составляет 9,4 км, река берет свое начало в лесах Омутнинского района.  

Водосбор овальной формы, ориентирован с юго-запада на северо-восток, покрыт ле-
сом. Пойма реки двухсторонняя шириной до 350 м. Русло реки среднеизвилистое, шириной 
20-30 м, глубиной 1,5-3,0 м, заросшее кустарником, луговой и болотной растительностью. 
Средняя скорость течения в период летне-осенней межени 0,09-0,30 м/сек.  

р. Каменка 
Река Каменка берет начало в юго-восточной части поселения в лесах около д. Плете-

невская. Протяженность реки, проходящей по восточной части территории городского по-
селения, составляет 5,6 км. Устье реки находится в 43 км по правому берегу р. Омутная.   

Ближайшими водными объектами к участку изысканий являются р. Омутная и р. Ка-
менка. Река Омутная протекают с западной стороны на расстоянии 40-50 м; река Каменка – 
с юго-западной стороны на расстоянии 50 м. Участок изысканий расположен в водоохран-
ной зоне р. Омутная. Обе реки находятся в санитарно-защитной зоне свалки. 

На стадии инженерно-экологических изысканий были отобраны пробы воды из р. 
Омутная и р. Каменка. Результаты исследований представлены в разделе 6.1. 

6.5 Геологическое строение и инженерно - геологическая характеристика 

площадки строительства 

Геологическое строение участка изысканий до исследованной глубины (8.0м) характе-
ризуется распространением четвертичных флювиогляциальных отложений (fsIdn) подсти-
лаемых коренными верхнепермскими отложениями (Р3vt).  

По данным лабораторных испытаний, геологического строения и литологических осо-
бенностей грунтов и в соответствии с ГОСТ 20522-2012 и ГОСТ 25100-2011 на исследован-
ном участке выделено 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ): 

ИГЭ №1. Техногенные (насыпные) грунты (tIV). 
ИГЭ №2. Суглинок легкий, тугопластичной консистенции (fsIdn). 
ИГЭ №3. Глина легкая, твердой консистенции (Р3vt). 

Таблица 6.5.1 - Геологический разрез участка производства работ (до глубины 8,0 м) 
Геоло-

гический 
возраст 

Номер 
ИГЭ 

Описание грунтов Характер залега-
ния 

Мощность 
 
  от         до 

tIV 1 Свалочный мусор: неоднородный по составу 
и сложению, преобладают строительные (суг-
линок, песок,   битый кирпич, куски бетона,  
битое стекло, щепки, деревянные строитель-
ные конструкции) и  бытовые отходы (тряпки, 
целлофан, пластик). 

С поверхности, 
повсеместно 

1,5 3,0 
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fsIdn 2 Суглинок коричневый,  серовато-коричневый, 
с прослоями супеси и песка мелкого, включе-
нием гравия и гальки, от тугопластичной до 
полутвердой консистенции. 

Повсеместно, в 
подошве техноген-

ного грунта 

2,5 3,5 

Р3vt 3 Глина легкая, красновато-коричневая, крас-
ная,  аргилитизированная, трещиноватая, в 
кровле выветрелая  до состояния щебня,   
ожелезненная,   твердой консистенции. 

Площадное Вскрытой 
мощностью 

4,8-6,8м 

Специфические грунты 
В процессе изысканий, в пределах изучаемого участка, были выявлены грунты, харак-

теризуемые по СП 11-105-97 (ч. III), как специфические – техногенные (насыпные) грунты 
(tQIV). Грунты не слежавшиеся.  

Геологические процессы 
В пределах изученной площадки изысканий, в зоне влияния на проектируемые соору-

жения, опасные геологические явления не наблюдаются, согласно СП 11-105-97 (ч. II, при-
ложение И). Неблагоприятные инженерно-геологические процессы представлены высоким 
уровнем подземных вод (УПВ 0.8-2.6 м) и развитием морозного пучения грунтов.   

При визуальном обследовании площадки изысканий опасных суффозионно-карстовых 
явлений, способных повлиять на процесс строительства, эксплуатации проектируемых со-
оружений не наблюдается. Согласно Государственной геологической карте масштаба 
1:1000000 лист О-39, рассматриваемая территория не является карстоопасной. По категории 
устойчивости относительно карстовых провалов территория относится к VI категории, со-
гласно СП 11-105-97 (ч. II, п.5.2.11, табл. 5.1). 

В соответствии с СП 14.13330.2018 и ОСР-2015 сейсмичность района, по степени сейс-
мической опасности составляет: по картам А (10%) – <5 баллов, B (5%) – <5 баллов, по карте 
С (1%) – 6 баллов (в баллах шкалы MSK-64). 

6.6 Гидрогеологические условия 

Район исследований расположен в северо-западной части Камско-Вятского артезиан-
ского бассейна, входящего в состав Восточно-Русской системы артезианских бассейнов. На 
данной территории широко развиты трещинно-пластовые субнапорные и напорные воды, 
приуроченные к толще песчано-глинистых и карбонатных пород и перми. 

Гидрогеологические условия участка характеризуются благоприятными условиями 
для формирования водоносного горизонта с режимом «верховодки» благодаря неглубокому 
распространению относительно водоупорных верхнепермских глин. 

На период изысканий (ноябрь 2019 г.) на территории, занятой свалкой отходов, УПВ 
установлен всеми скважинами на глубине 0.8-2.6м (абс. отм. 184.0-187.1м). 

УГВ приурочен к четвертичным суглинкам (ИГЭ №2) и выветрелой кровле верхне-
пермских глин (ИГЭ №3). Относительным водоупором являются нижележащие более плот-
ные пермские глины. Подошва свалки находится в замоченном состоянии. 

Гидрогеологические условия за пределами свалки характеризуются близким располо-
жением подземных вод. Невысокие фильтрационные свойства верхнепермских трещинова-
тых, плотных глин обуславливают низкую дренированностъ территории. В ходе рекогнес-
цировочного наблюдения было установлено, что территория, находящаяся выше по склону, 
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заболочена, переувлажнена. Наблюдаются длительно стоящие поверхностные воды, при-
уроченные к  замкнутым понижениям. 

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осад-
ков, в том числе профильтровавшихся через материал свалки. Зеркало грунтовых вод под-
чиняется рельефу местности. Подземный поток направлен юго-западу и западу, в сторону 
русла р. Каменка и р. Омутная. 

По критериям типизации, согласно СП 11-105-97 (ч. II, приложение И), участок изы-
сканий относится к подтопленным в естественных условиях – I-А-1. 

6.7 Почвы, растительность и животный мир 

Почвы 

В Кировской области почвы развивались под влиянием умеренного климата и лесной 
растительности. В Кировской области выделяются три зональных типа почв: подзолистые на 
севере, дерново-подзолистые в центре и серые лесные на юге. Среди них отдельными участ-
ками вкраплены внутризональные почвы: дерново-карбонатные, пойменные и болотные.  

Согласно почвенной карте Кировской области, на территории Омутнинского района 
распространены сплошной полосой дерново-подзолистые почвы.  

Омутнинский район находится в зоне избыточного увлажнения.  Атмосферные осадки 
несколько преобладают над испаряемостью, что ведет к глубокому промачиванию почв. Под 
покровом таежных хвойных лесов в почве формируется кислый перегной, который вымыва-
ется, образуя так называемый подзолистый горизонт. Из этого слоя вымываются не только 
органические, но и минеральные частицы. Под лесной подстилкой с маломощным гумусо-
вым горизонтом темного цвета залегает четко просматриваемый белесый «подзолистый» 
слой, состоящий, в основном, из зерен кварца и имеющий цвет золы. Ниже залегает слой 
вмывания - плотный горизонт темно-бурой окраски, состоящий из солей железа и алюминия. 
Подзолистые почвы отличаются малым плодородием, высокой кислотностью. По грануло-
метрическому составу почвы в большинстве своем супесчаные и суглинистые. 

На участке изысканий распространены дерново-подзолистые по механическому соста-
ву супесчаные и легкосуглинистые почвы, сформировавшиеся на элювии пермских глин, ко-
торые характеризуются кислой средой, низким содержанием гумуса и невысокой емкостью 
поглощения. 

Почвы имеют профиль: 0 - А0 - А1 - A2 – B – C: 
0 -  лесная подстилка (3 см), состоящая из неразложившихся, полуразложившихся ос-

татков травы, цвет коричневато-серый; 
А0 - органоминеральный горизонт, маломощный (4-5 см); серый с коричневым оттен-

ком, комковатый, свежий, суглинистый, 60 процентов корни растений, многочисленные по-
ры; 

А1 –  гумусовый горизонт (10 см), серо-коричневого цвета, плотный; 
А2 – подзолистый горизонт (12-15 см), светло-серый, плотный; 
В – иллювиальный (горизонт вымывания), около 40 см, коричневого цвета. постепен-

но переходит в слабо измененную процессами почвообразования материнскую породу; 
С – почвообразующая материнская порода. 
В соответствии с пунктом 15 статьи 65 Водного Кодекса Российской Федерации в 

границах водоохранных зон запрещается размещение объектов размещения отходов произ-
водства и потребления, поэтому предусматривается ликвидации свалки отходов. Ликвида-
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ция свалки включает следующие виды работ: экскавацию всего объема отходов, транспор-
тировку отходов на действующий полигон ТКО, включенный в ГРОРО, техническую и 
биологическую рекультивацию земельного участка.  

Агрохимическая оценка почв, предполагающая определение содержания элементов 
питания растений, не проводилась, т.к. в качестве сельскохозяйственных угодий данный 
участок использовать запрещается Водным Кодексом Российской Федерации (пункт 17 ста-
тья 65). 

Проектом предусматривается снятие почвенно-растительного слоя толщиной 0,20 м 
(объем 7,00 тыс. м3), складирование его на площадке вблизи участка и использование в 
полном объеме на этапе биологической рекультивации территории, ранее занятой отхода-
ми. 

Растительность 

По современному делению поверхности Земли, учитывающему особенности расти-
тельности, Кировская область, объединенная с соседними территориями в Камско- Печор-
ско-Западноуральскую подпровинцию, входит в состав Урало-Западносибирской таежной 
провинции Евразиатской таежной (хвойно-лесной) области. В типологии флоры Кировской 
области выделяют три подзоны - средней, южной тайги и широколиственно-хвойных лесов.  

Леса Кировской области занимают площадь 7464,6 тыс. га, лесистость - 62,8%. Леса 
оказывают огромное воздействие на экологическое состояние природных комплексов в ре-
зультате выполнения лесами биоэкологических функций. По целевому назначению леса 
подразделяются на:   

- защитные, расположенные в водоохранных зонах; зеленые и лесопарковые зоны; 
- ценные, имеющие научное и историческое значение; 
- запретные полосы, расположенные вдоль водных объектов; 
- нерестовые полосы лесов; 
- эксплуатационные.   
Согласно Карте растительности Кировской области, территория Омутнинского района 

относится к подзоне южной тайги. Зональным типом растительности являются ельники зе-
леномошники. В древесном ярусе преобладает березовые и осиновые леса.  

На территории Кировской области отмечено произрастание 1470 видов сосудистых 
растений. Из них 1068 (72,65%) являются аборигенными, а 402 вида (27,35%) флоры со-
ставляют адвентивные виды. Лишайники представлены 142 видам, моховидные – 170. 

На территории Омутнинского района расположено одно Омутнинское лесничество. 
Площадь лесного фонда на территории Омутнинского района составляет 477,322 тыс. га, 
лесистость района – 88,2%.  По породному составу в лесничестве площадь хвойных и мяг-
колиственных насаждений примерно равна, с небольшим преобладанием хвойных пород 
(52% от лесопокрытой площади), основные породы - ель и сосна. По возрастному составу 
спелые и перестойные хвойные насаждения составляют 33% от общей площади хвойных 
пород, молодняки и средневозрастные около 52% и 15% приходится на долю приспеваю-
щих насаждений. Мягколиственные насаждения в лесничестве представлены березой и 
осиной. Основная доля запаса в нем также приходится на спелые и перестойные насажде-
ния – 46% от общего запаса мягколиственных, на долю приспевающих насаждений прихо-
дится 17% запаса. 

Территория участка изысканий подверглась значительному преобразованию ввиду 
длительного использования для захоронения бытовых и строительных отходов. 
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Обследование растительного покрова проводилось на территории свалки площадью 
3,5000 га, и в санитарно-защитной зоне радиусом 500 м по следующим параметрам: 

- анализ ландшафта, в том числе выявление эрозионных процессов; 
- определение типа растительного сообщества;  
- анализ территории на степень мозаичности растительного покрова; 
- геоботаническое исследование растительного сообщества. Проводилось по методике 

Браун-Бланке (Миркин и др., 1989; Braun-Blanquet, 1932) на основании проективного по-
крытия растений: 

5 баллов – проективное покрытие 75-100%, 
4 балла - проективное покрытие 50-75%, 
3 балла - проективное покрытие 25-50%, 
2 балла - проективное покрытие 5-25%, 
1 балл - проективное покрытие 1-5%, 
+ - проективное покрытие менее 1%, 
r – травянистое растений встречено единично. 
– ярус А – наиболее высокие (выше остальных как минимум на 5-7 м) виды деревьев: 
– ярус В – включает сопутствующие виды деревьев, подрост, подлесок (по традици-

онным геоботаническим описаниям); 
– ярус С – травянистый покров и подрост деревьев и кустарников; 
– ярус D – мохово-лишайниковый. 

Территория закрытой свалки отходов  

1. Анализ ландшафта: 
– рельеф: рельеф территории относительно ровный, абсолютные отметки меняются в 

пределах от 186,0 м  до 190,8 м;  
– эрозионные процессы отсутствуют; 
– характер лесной подстилки: проективное покрытие – 4 балла, толщина – до 3 см; 

состав: опавшие листья, ветки, цветы, кора и другие остатки растений; фекалии и трупы 
животных отсутствуют; 

– бурелом: отсутствует; 
– водотоки, ручьи, озера: р. Омутная протекает с западной стороны; р. Каменка – с 

юго-западной стороны;  
– антропогенное воздействие – размещение твердых бытовых отходов. 

2. Описание ярусов растений с указанием проективного покрытия вида растений в бал-
лах по шкале Браун-Бланке: 

– ярус А: 1 балл; 
– ярус В: 3 балла; 
– ярус С – травянистый покров: 4 балла; 
– ярус D – отсутствует. 

Древесно-кустарниковый ярус представлен следующими видами растений:  
1. Ива козья или бредина - (Salix саргеа L.): 1 
2. Береза бородавчатая, повислая - Betula verrucosa Ehrh,  Betula pendula Roth.: +  
3. Осина обыкновенная - (Pоpulus trеmula): + 
4. Ольха чёрная, или Ольха клейкая, или Ольха европейская (Аlnus glutinоsa): + 
5. Клен ясенелистный, клен американский, клен сорный - Acer negundo: 1 
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6. Лещина обыкновенная, орешник - Corylus avellana: 1  
7. Бересклет бородавчатый - Euonymus verrucosus: + 
8. Бузина обыкновенная - Sambucus racemosa: +. 

Травянистый ярус представлен следующими растениями: 
1. Пырей ползучий - Elytrigia repens (L.) Nevski: 1   
2. Ежа сборная - Dactylis glomerata L.: 1  
3. Мать-и-мачеха обыкновенная - Tussilágo vulgare L.: 2  
4. Пижма обыкновенная - Tanacetum vulgare L.: 2  
5. Тысячелистник обыкновенный - Achillea vulgare L.: 1  
6. Лопух большой - Arctium lappa L.: 1  
7.  Одуванчик лекарственный - Taráxacum officinale F.H. Wigg: +.  
8. Крапива двудомная – Urtica dioica L.: 2  
9. Чертополох поникающий – Cárduus nutans L.: 2 
10. Клевер ползучий, Клевер белый - Trifolium repens: 1  
11. Полынь обыкновенная - Artemísia vulgare L.: 2 
12. Осока острая - Carex acuta L.: + 
13. Сныть обыкновенная – Aegopodium: + 
14. Подорожник большой - Plantágo májor): + 
15. Хвощ полевой, Хвощ обыкновенный - Equisétum arvénse: +. 

Территория санитарно-защитной зоны радиусом 500 м  

1. Анализ ландшафта: 
– рельеф:   рельеф территории относительно ровный, абсолютные отметки меняются 

в пределах от 179,0 м  до 193,0 м; 
– эрозионные процессы:  выражены в малой степени; 
– характер лесной подстилки: проективное покрытие – 3 балла, толщина – до 2-3 см, 

состав: хвоя, листья березы, осины, ольхи, ветки и корни полуразложившихся растений; 
– бурелом: 1 балл (валежник); 
– водотоки, ручьи, озера: р. Омутная, р. Каменка; 
– антропогенное воздействие – отсутствует. 
2. Описание ярусов растений с указанием проективного покрытия вида растений в 

баллах по шкале Браун-Бланке: 
– ярус А – наиболее высокие (выше остальных как минимум на 5-7 м) виды деревь-

ев: 2 балла; максимальная высота деревьев – около 25 м; 
– ярус В – виды деревьев, подрост, подлесок (по традиционным геоботаническим 

описаниям): 4 балла; 
– ярус С – травянистый покров и подрост деревьев и кустарников: 2 балла; 
– ярус D – мохово-лишайниковый: 1 балл. 

На обследуемой к участку изысканий территории произрастают хвойные деревья спе-
лого, приспевающего возраста и молодняки, мелколиственные (берёзовые и осиновые с при-
месью ольхи) деревья спелого, приспевающего возраста, молодняки, а также кустарники:  

1. Ель обыкновенная, или Ель европейская - Picea abies: 2  
2. Сосна обыкновенная -  Pínus sylvеstris: 1 
3. Береза бородавчатая, повислая - Betula verrucosa Ehrh,  Betula pendula Roth: +  
3. Осина обыкновенная - (Pоpulus trеmula): + 
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4. Ольха чёрная, или Ольха клейкая, или Ольха европейская (Аlnus glutinоsa): + 
5. Ива козья или бредина - (Salix саргеа L.): 1. 

Помимо древесной растительности на исследуемой территории чаще всего встречаются 
следующие травянистые растения:  

1. Пырей ползучий - Agropyron repens (L.): 1  
2. Ежа сборная - Dactylis glomerata (L.): 1  
3. Мать-и-мачеха-Tussilágo (L.): 2  
4. Пижма обыкновенная-Tanacetum vulgare L.: +  
5. Тысячелистник обыкновенный- Achillea millefolium L.: 2  
6. Клевер ползучий- Trifolium repens L.: 1  
7. Лопух большой - Arctium lappa L.: +  
8. Иван-чай, или кипрей – Chamerion: + 
9. Одуванчик - Taráxacum L.: 1  
10. Сныть обыкновенная- Aegopódium podagrária L.:1  
11. Крапива двудомная – Urtica dioica: 2  
12. Лапчатка –Potentilla: 2  
13. Чертополох- Cárduus: 1  
14. Лютик едкий - Ranúnculus ácris: +  
15. Подорожник – Plantágo: 1  
16. Донник – Melilótus: 1  
17. Лебеда – Átriplex: 2  
18. Хвощ полевой, или Хвощ обыкновенный - Equisétum arvénse: +  
19. Полынь – Artemísia: 2  
20. Костер безостый - Bromus inermis: 1  
21. Осока – Cárex: +  
22. Бодяк щетинистый - Cirsium setosum: 1  
23. Цикорий обыкновенный - Cichorium intybus: 1.  

Склон р. Омутная повсеместно покрыт кустарниковой растительностью: 

1. Ива пятитычинковая, Чернотал - Sálix pentándra: 1 

2. Ива пепельная - Salix cinerea: 1 

3. Смородина чёрная - Ríbes nígrum: +  

4. Крушина ломкая, Крушина ольховидная - Frángula álnus: 1. 
В пойме р. Омутная и р. Каменка встречены влаголюбивые травянистые растения:  

1. Осока пузырчатая -  Carex vesicaria L: 1 
2. Камыш лесной - Scírpus sylváticus L: + 
3. Болотник болотный - Callitriche palustris L: 1 
4. Сердечник горький - Cardаmine amаra L.: + 
5. Калужница болотная - Cаltha palustris L.: + 
6. Ежеголовник -  Spargánium L.: 1. 

Эндемичные, реликтовые и редкие виды 
Эндемиками называются таксоны (животных или растений), представители которых 

обитают на относительно ограниченном ареале. Ареалы эндемиков ограничены биотически-
ми, климатическими или геологическими барьерами. 
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Реликтовый вид - вид, сохранившийся в какой-либо местности как осколок существо-
вавшей в прошлые геологические эпохи фауны или флоры. Реликтовые виды сохраняются в 
местах, где условия среды сходны с условиями их прежнего широкого распространения. 

Эндемичными для Кировской области являются реликты с Урала и западного Предура-
лья - короставник татарский и цицербита уральская. Эти виды растений являются представи-
телями флоры доледниковых широколиственных лесов.  

Оба вида растений на территории участка не обнаружены. 
В Красную книгу Кировской области включены 98 видов сосудистых растений, 10 ви-

дов моховидных, 13 видов лишайников, 18 видов грибов и 3 вида водорослей. 
Анализ информации Красной книги России и Красной книги Кировской области о рас-

пространении редких и особо охраняемых видов растений, а также натурное обследование, 
позволили сделать заключение о том, что виды растений, внесенные в Красную Книгу Рос-
сии и Красную Книгу Кировской области, на участке изысканий (территория закрытой свал-
ки ТБО) не встречаются. Следовательно, исследуемая территория не представляет ценности 
в деле сохранения «краснокнижных» видов растений. 

Животный мир 

Кировская область объединяет в себе различные по своей структуре и продуктивности 
категории среды обитания, которые можно объединить по сходным признакам в следующие 
группы категорий среды обитания: 
- лесные угодья - лесные массивы и земли, покрытые кустарниковой растительностью; 
- полевые угодья - большие по площади поля, луга; 
- водно-болотные угодья - болота, крупные и малые реки, озера, водохранилища; 
- непригодные для ведения охотничьего хозяйства земли - территории, занятые 

населенными пунктами, промышленными комплексами, рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др. преобразованные антропогенным воздействием земли). 

Видовой состав фауны Кировской области типичен для подзон южной тайги. Фауна 
Кировской области включает в себя более 7200 видов беспозвоночных животных, 55 видов 
рыб, 10 видов амфибий, 6 видов пресмыкающихся, 297 видов птиц и 64 вида млекопитаю-
щих.  

В хвойных лесах встречаются крупные млекопитающие (лось, кабан, волк, рысь, росо-
маха, медведь, лисица), и более мелкие животные (куница, барсук,  белка, заяц-беляк). Птиц 
в хвойных лесах немного, чаще всего встречаются тетерев, глухарь, рябчик, дятел, сойка, 
зяблик, клест, сова, филин, сыч. На стволах упавших деревьев и на пнях можно встретить 
ящериц и змей. В основном встречаются уж и медянка.   

Большая часть перечисленных видов млекопитающих и птиц являются промысловыми 
видами. Площадь охотничьих угодий Кировской области составляет 11,3 млн. га. В составе 
охотничьих угодий преобладают лесные и сельскохозяйственные угодья. Незначительная 
площадь земель водного фонда (0,6%) лимитирует один из наиболее массовых видов охоты –
водоплавающую дичь (утки, гуси, коростели, кулики, куропатки, вальдшнеп) и животных, 
основным местообитания которых являются реки и озера (выдра, бобр, ондатра). В водоемах 
области водится 55 видов рыб (стерлядь, лещ, судак, сом пресноводный, щука, окунь пре-
сноводный, язь, налим,  густера,  плотва, жерех, плотва). 

Наибольшее число видов фауны представлены насекомыми. Практически они включа-
ют представителей всех семейств,  характерных для лесной зоны.   

Омутнинский район относится к северному фаунистическому району.  
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Территория объекта производства работ длительное время подвергалась интенсивной 
антропогенной нагрузке, в результате чего сформировался соответствующий тип ландшафта 
и синантропизированный биоценоз. С другой стороны, за 9 лет с момента окончания захоро-
нения отходов на свалке, ее территория практически полностью заросла кустарниковой и 
травянистой растительностью, что создает неплохие кормовые и защитные условия для не-
которых видов животных. 

По результатам фаунистических исследований участка изысканий, выполненных в ок-
тябре-ноябре 2019 г., определено современное состояние животного мира территории свал-
ки. 

На территории объекта по количественным характеристикам на первом месте стоит 
почвенная биота (дождевые черви, олигохеты, свободно живущие почвенные нематоды, 
мелкие членистоногие, почвенные личинки насекомых, различные виды жуков). 

Для земноводных и рептилий исследуемый участок привлекателен только в южной 
части участка, в пойме р. Каменка.  

Территория свалки не является местом массового гнездования и остановки перелетных 
птиц, концентрации и гнездования водоплавающей, болотной и боровой дичи. Животный 
мир представлен как лесными, так и синантропными видами орнитофауны.  

Фауна наземных позвоночных участка изысканий и прилегающей территории  

Список наземных позвоночных животных составлен на основе данных полевых иссле-
дований. 

- Земноводные: 

Серая жаба - Bufo bufo: обычный (common) 
Остромордая лягушка - Rana arvalis: обычный (common) 
Травяная лягушка - Rana temporaria: обычный (common) 

- Пресмыкающиеся: 
Обыкновенный уж - Natrix natrix: многочисленный (numerous) 
Обыкновенная медянка - Coronella austriaca: обычный (common) 
Живородящая ящерица - Zootoca vivipara: многочисленный (numerous). 

- Птицы: 
Зяблик - Fringílla coélebs: обычный (common) 
Пеночка – Phylloscopus: обычный (common) 
Мухоловка-пеструшка, березовка - Ficedula hypoleuca: обычный (common) 
Большая синица -  Parus major: многочисленный (numerous) 
Полевой воробей - Passer montanus: многочисленный (numerous) 
Большой пестрый дятел - Dendrocopos major: редкий (rare) 
Серая ворона - Corvus cornix: обычный (common). 

- Млекопитающие: 
Обыкновенный еж - Erinaceus europaeus: обычный (common) 
Обыкновенная полевка - Microtus arvalis: многочисленный (numerous) 
Полевая мышь - Apodemus agrarius: многочисленный (numerous) 
Обыкновенный хомяк - Cricetus cricetus: обычный (common) 
Белка - Sciurus: обычный (common) 
Обыкнове́еная или рыжая лисиица - Vulpes vulpes): обычный (common). 
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В Красную книгу Кировской области включены 9 видов млекопитающих, 42 вида птиц, 
1 вид пресмыкающихся, 2 вида земноводных, 2 вида круглоротых, 8 видов костных рыб, 60 
видов беспозвоночных животных. 

На стадии инженерно-экологических изысканий изучены Красная книга России, Крас-
ная книга Кировской области (в части описания, рисунков, фотографий, мест обитания жи-
вотных), информация о распространении редких и особо охраняемых видов животных. 

Натурное обследование, позволило сделать заключение о том, редкие, исчезающие или 
особо охраняемые виды животных, в том числе охотничьи виды и не относящиеся к объек-
там охоты, обитающие в районе производства работ и животные, занесенные в Красную кни-
гу России и Красную книгу Кировской области, на территории свалки и в санитарно-
защитной зоне не выявлены. 

6.8 Особо охраняемые природные территории (ООПТ), защитные леса, 

 исторические и археологические памятники  

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

С целью сохранения биологического разнообразия, достаточного для поддержания 
способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропоген-
ной деятельности, на территории Кировской области созданы особо охраняемые природные 
территории и объекты (далее – ООПТ).  

По состоянию на 01.01.2019 г. сеть особо охраняемых природных территорий  Киров-
ской области представлена 200 особо охраняемыми природными территориями различных 
видов и категорий: государственный природный заповедник федерального значения «Нур-
гуш», 3 государственных природных заказника регионального значения: «Пижемский», 
«Былина», «Бушковский лес», 174 памятника природы регионального значения, зеленая зо-
на городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского, являющаяся ООПТ регионального зна-
чения, и 21 особо охраняемая природная территория местного значения. Общая площадь 
ООПТ составляет 347,6 тыс. га. Таким образом, на 2,89% площади Кировской области 
обеспечены оптимальные условия для сохранения и восстановления природных комплек-
сов, ландшафтов и биологического разнообразия. 

На территории города Омутнинск ООПТ федерального значения отсутствуют. 
По данным Правительства Кировской области (официальный сайт: 

https://www.kirovreg.ru/econom/prres/zakaznik/) и данным Геопортала (сайт: 
http://geoportal43.ru/oopt/list/) на территории Омутнинского района ООПТ регионального и 
местного значения отсутствуют. 

По данным Администрации муниципального образования Омутнинское городское по-
селение, на территории Омутнинского городского поселения ООПТ местного значения от-
сутствуют. Письмо Администрации МО Омутнинское городское поселение № 5626-01-20 
от 04.12.2019 г. – Приложение 10. 

Защитные леса 

По данным Администрации муниципального образования Омутнинское городское по-
селение, на земельном участке с кадастровым номером 43:22:310179:89 отсутствуют леса, 
имеющие защитный статус, входящих в государственный лесной фонд, городских лесов, 
лесопарковых зон, зеленых зон, лесопарковых зеленых поясов. 



И
нв

. №
 п

од
п.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
В

за
м

. и
нв

. №
 

 

Лист 

Дата Подпись №док. Лист Кол.уч Изм. 
90001 - ОВОС 

 

 

  69 

Письмо Администрации МО Омутнинское городское поселение № 5626-01-20 от 
04.12.2019 г. – Приложение 10. 

Объекты культурного наследия 
Согласно информации Управления Государственной охраны культурного наследия 

Кировской области на земельном участке с кадастровым номером 43:22:310179:89 отсутст-
вуют объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культур-
ного наследия, (в том числе археологические). Участок расположен вне зон объектов куль-
турного наследия и защитных зон объектов культурного наследия. 

Письмо Управления Государственной охраны культурного наследия Кировской об-
ласти № 263-55-01-16 от 27.05.2019 г. – Приложение 10. 

6.9 Места утилизации биологических отходов (скотомогильники) 

На основании представленных сведений, полученных от управления ветеринарии Ки-
ровской области, в границах проектируемого объекта, а также в радиусе 1000 м от объекта, 
скотомогильники, в том числе сибиреязвенные, биотермические ямы, другие места захоро-
нения трупов животных и утилизация биологических отходов. Письмо управления ветерина-
рии Кировской области № 7375-52-01-15 от 07.11.2019 г. - Приложение 10. 

По данным Администрации МО Омутнинское городское поселение, на земельном уча-
стке с кадастровым номером 43:22:310179:89 отсутствуют кладбища и их санитарно-
защитные зоны.  

По данным Администрации МО Омутнинское городское поселение, ближайший поли-
гон ТКО расположен на расстоянии 13,5 км (номер объекта в ГРОРО – 43-00064-З-00870-
311214) от проектируемого объекта, следовательно, участок изысканий находится вне границ 
санитарно-защитной зоны полигона.  

Письмо Администрации МО Омутнинское городское поселение № 5626-01-20 от 
04.12.2019 г. – Приложение 10. 

6.10 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех водопроводах, вне зависимости 
от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из под-
земных источников. 

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана 
от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также террито-
рий, на которых они расположены. 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого 
режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных 
сооружений и водопроводящего коллектора. Его назначение - защита места водозабора и 
водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. 
Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для 
предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. 
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответст-

венно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс меро-
приятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. 
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В соответствии с информацией, полученной от специально уполномоченных органов, 
на территории изысканий зоны санитарной охраны подземных и поверхностных источни-
ков хозяйственно-питьевого водоснабжения отсутствуют. 

Письмо Администрации МО Омутнинское городское поселение № 5626-01-20 от 
04.12.2019 г. – Приложение 10. 

6.11 Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы. Рыбоохранные зоны  

Водоохранные зоны 

В соответствии со ст. 65 Водного Кодекса Российской Федерации для каждого водного 
объекта определяется водоохранная зона, на которой устанавливается специальный режим 
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 
засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения 
среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и раститель-
ного мира. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или 
ручьев протяженностью:  

1) до 10 км - в размере 50 м;  
2) от 10 до 50 км - в размере 100 м;  
3) от 50 км и более - в размере 200 м.  
Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона 

совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, 
ручья устанавливается в размере 50 м. 

Прибрежные защитные полосы 

В соответствии со ст. 65 Водного Кодекса Российской Федерации ширина прибрежной 
защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и состав-
ляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для 
уклона три и более градуса. 

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо 
ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных 
биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона 
прилегающих земель. 

Рыбоохранные зоны 

В соответствии с «Правилами установления рыбоохранных зон», утвержденных По-
становлением Правительства Российской Федерации от 06.10.2008г. № 743, ширина рыбо-
охранной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока до устья и составляет для рек и 
ручьев протяженностью: 

– до 10 км – 50 м; 
– от 10 до 50 км – 100 м; 
– от 50 км и более – 200 м. 
Ширина рыбоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением водохранилища, 

расположенного на водотоке, или озера, расположенного внутри болота, устанавливается в 
размере 50 м. 
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Ширина рыбоохранных зон рек, ручьев, озер, водохранилищ, имеющих особо ценное 
рыбохозяйственное значение (места нагула, зимовки, нереста и размножения водных биоло-
гических ресурсов), устанавливается в размере 200 м.  

Ближайшими водными объектами по отношению к участку изысканий являются реки 
Омутная и Каменка. 

 
Рисунок 6.11.1 – Карта взаимного расположения р. Омутная и р. Каменка и участка 

изысканий 

Таблица 6.11.1 – Водные объекты в районе расположения проектируемого объекта 
Водный объект Длина, м Размер, м 

Водоохранной 
зоны 

Прибрежной защит-
ной полосы 

Рыбоохранной 
зоны 

Река Омутная 56 200 50 200 
Река Каменка 5,6 50 50 50 

Территория намечаемой хозяйственной деятельности расположена в водоохранных зо-
нах, прибрежных защитных полосах и рыбоохранных зонах рек Омутная и Каменка. 

В соответствии с пунктом 15 статьи 65 Водного Кодекса Российской Федерации в 
границах водоохранных зон запрещается размещение полигонов и свалок отходов произ-
водства и потребления, поэтому предусматривается ликвидации свалки отходов. Ликви-
дация свалки включает следующие виды работ: экскавацию всего объема отходов, транс-
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портировку отходов на действующий полигон ТКО, включенный в ГРОРО, техническую 
и биологическую рекультивацию земельного участка, ранее занятого отходами. 

6.12 Санитарно-защитные зоны 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным зако-
ном «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ 
вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и 
здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использо-
вания (далее - санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздей-
ствия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до 
значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному на-
значению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уро-
вень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Свалка относится к объектам II класса опасности согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий и сооружений и 
иных объектов» (новая редакция); размер ориентировочной санитарно-защитной зоны со-
ставляет 500 м (п. 7.1.12 класс II, п. 2 Полигоны твердых бытовых отходов, участки компо-
стирования твердых бытовых отходов). 

Ближайшая жилая застройка находится с юго-западной стороны на расстоянии 430 – 
450 м от границ участка свалки отходов. В ориентировочной санитарно-защитной зоне 
(СЗЗ) расположены жилые дома по ул. Кольцевая, ул. Прокатчиков, ул. Металлургов г. 
Омутнинск. Предприятий пищевой промышленности и складов пищевой продукции в ори-
ентировочной СЗЗ нет. 

Проектом предусматривается ликвидация свалки, которая включает следующие виды 
работ: экскавацию всего объема отходов, транспортировку отходов на действующий поли-
гон ТКО, включенный в ГРОРО, техническую и биологическую рекультивацию земельного 
участка, ранее занятого отходами. По окончании работ по ликвидации свалки отходов, на 
земельном участке с кадастровым номером 43:22:310179:89 источники выбросов загряз-
няющих веществ отсутствуют, тем самым будут выполнены требования СанПиН 
2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 
населенных мест». 
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7. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной  

деятельности по альтернативным вариантам, в том числе оценка достоверности  

прогнозируемых последствий намечаемой инвестиционной деятельности 

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду разработаны на основании 
требований действующего законодательства в области охраны окружающей среды, с уче-
том строительных, санитарных, технологических норм и правил, действующих на террито-
рии РФ. 

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду содержат информацию о 
фоновом состоянии окружающей среды, оценке уровня воздействий и мероприятий по их 
снижению, программу производственного экологического контроля (мониторинга) за ха-
рактером изменения всех компонентов экосистемы. 

Разработанные материалы, представленные в разделе, позволили определить необхо-
димые природоохранные мероприятия, снижающие и (или) предотвращающие негативное 
воздействие на окружающую среду. 

Для определения значимости остаточных воздействий провели сравнение с критерия-
ми значимости. 

Таблица 7.1 - Критерии значимости воздействия 
Критерий воздействия Описание критерия 

Высокое Воздействие «высокой» значимости, которое, скорее всего, нарушит функ-
ции и ценность ресурса / объекта воздействия и может иметь более серьез-
ные системные последствия (например, экосистемное или социальное бла-
гополучие). Эти воздействия являются приоритетными для смягчения с 
целью исключения или уменьшения силы воздействия. 

Умеренное Воздействие, которое, скорее всего, будет заметно и приведет к длитель-
ному изменению исходных условий, что может вызвать трудности или де-
градацию ресурса / объекта воздействия, хотя в целом функции и ценность 
ресурса / объекта воздействия не нарушаются. Эти последствия являются 
приоритетными для смягчения с целью исключения или уменьшения силы 
воздействия. 

Низкое «Низкое» воздействие вызывает заметные изменения в базовых условиях 
вне естественной изменчивости, но не приводит к затруднениям, деграда-
ции или нарушению функций и ценности ресурса/ объекта воздействия. 
Тем не менее, эти последствия требуют внимания со стороны лиц, прини-
мающих решения, и их следует избегать или смягчать, где это представля-
ется практически возможным. 

Незначительное Любые последствия, неотличимые от исходного уровня или находящиеся в 
пределах естественного уровня отклонений. Эти последствия не требуют 
смягчения и не являются объектом процесса принятия решений. 

Ниже приведена оценка прогнозируемых воздействий с учетом разработанных ме-
роприятий по предупреждению/снижению негативного воздействия на период ликвидации 
свалки отходов и последующей рекультивации освобожденной территории, расположенной 
в г. Омутнинск Кировской области. 
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7.1 Воздействие объекта на атмосферный воздух 

Атмосферный воздух является важнейшей и неотъемлемой частью среды обитания 
человека. Степень его загрязненности относится к числу приоритетных факторов, влияю-
щих на здоровье населения.  

Настоящим подразделом рассматривается вопрос состояния воздушного бассейна в 
районе расположения объекта – свалки в г. Омутнинск Кировской области, в частности оп-
ределяется количество и расположение источников выбросов загрязняющих веществ, их 
параметры, степень воздействия на атмосферу выбросов загрязняющих веществ объекта 
ликвидации. 

Исходными данными (г/с, т/год), принятыми для расчета рассеивания и определения 
приземных концентраций, являются результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ, 
выполненные согласно: 

− Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух», С.-Пб., 2012 г. 

− Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-
ру для автотранспортных предприятий (расчетным методом), М., 1998 г. 

− Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-
ру для баз дорожной техники (М.: НИИАТ, 1998); 

− Методика расчёта выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
дизельных установок, НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год; 

− Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферу из резервуаров, Новополоцк, 1997 с дополнениями НИИ Атмосфера, 1999 г.; 

− Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в 
промышленности строительных материалов, Новороссийск, 2002 г.; 

− Временные методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ 
(пыли) в атмосферу при складировании и перегрузке сыпучих материалов на пред-
приятиях речного флота», Белгород, БТИСМ, 1992 г; 

− Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 
сварочных работах (на основе удельных показателей), НИИ Атмосфера, Санкт-
Петербург, 2015; 

− Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 
нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выделений),  НИИ 
Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015; 

− Методические рекомендации  по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух от неорганизованных источников станций аэрации сточных вод, С-
Пб., 2015 г. 

− Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу 
от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлек-
тронного комплекса. СПб, 2006; 

− Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ 
Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012. 
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В связи с отсутствием стационарных постов наблюдения, Кировский   ЦГМС – филиал 
ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» не проводит регулярные наблюдения в Омутнинском го-
родском поселении Кировской области (письмо Кировского ЦГМС – филиала ФГБУ «Верх-
не-Волжского УГМС» № 01-22/2354 от 19.12.2019 г. – Приложение 1) 

Поэтому на стадии инженерно-экологических изысканий были проведены натурные 
исследования атмосферного воздуха. Пробы были отобраны на свалке (в центре участка – 
точка 1; у ближайшего жилого дома – точка 2). Данные лабораторных исследований проб 
атмосферного воздуха приведены в таблице 7.2.1 и Приложении 2.  

Таблица 7.1.1 - Результаты исследований атмосферного воздуха   
Наименование  
 ингредиента 

Массовая  
концентрация (м.р.), мг/м3 

Гигиенический норматив,  
ПДК м.р, / ПДКс. СС мг/м3 

Точка 1 Точка 2 
Сера диоксид  <0,05 (не обн.) <0,05 (не обн.) 0,5/0,05 
Углерода оксид <0,2 (не обн.) <0,2 (не обн.) 5/3 
Взвешенные вещества <0,26 (не обн.) <0,26 (не обн.) 0,5/0,15 
Азота диоксид <0,021 (не обн.) <0,021 (не обн.) 0,2/0,04 

Район расположения объекта относится к I «В» климатическому поясу. Коэффициент, 
зависящий от стратификации атмосферы, принят равным А = 160. Рельеф местности в рай-
оне промплощадки и ближайшей территории спокойный, ровный (n = 1,0). Скорость ветра 
(U*) (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 
%, равна 6 м/с. Преобладающее направление ветров – западное, юго-западное, южное.   

Таблица 7.1.2 - Повторяемость направлений ветра и штилей за год, %  
Период Направление ветра Штиль 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
I 6 6 11 16 18 14 18 11 3 
II 6 5 10 16 18 13 20 12 5 
III 6 5 7 14 22 20 18 8 4 
IV 8 6 9 14 22 16 15 10 3 
V 14 11 10 8 11 15 18 13 3 
VI 17 11 10 8 9 13 18 14 6 
VII 14 11 14 9 8 12 15 17 7 
VIII 13 9 11 9 11 16 17 14 7 
IX 8 6 9 11 15 17 20 14 5 
X 9 5 6 9 19 21 17 14 3 
XI 5 3 6 12 23 23 18 10 2 
XII 5 5 12 16 24 18 14 6 3 
Год 9 7 9 12 17 17 17 12 4 

Расчеты рассеивания выбросов и максимальных приземных концентраций загрязняю-
щих веществ в приземном слое атмосферы проводились по программе УПРЗА «Эколог» 
вер-сия 4.5, разработанной фирмой «Интеграл» и согласованной ГГО им. Воейкова, реали-
зующей методику расчет рассеивания по МРР-2017 согласно приказа Министерства при-
родных ре-сурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 № 273.  

В соответствии с Новой редакцией СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 ориентировочная са-
ни-тарно-защитная зона объекта рекультивации составляет 500 метров (раздел  7.1.12, кл. 
II, п.2 «Полигоны твердых бытовых отходов, участки компостирования твердых бытовых 
отходов»).  
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7.1.1 Период ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рекультивации 

территории, ранее занятой отходами  

Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период рекультивации будет 
происходить от следующих источников выбросов: двигатели внутреннего сгорания дорож-
ной техники и транспорта, передвижной дизельной электростанции и емкости с топливом, 
поверхности свалки, при проведении сварочных работ, при проведении окрасочных работ. 

Всего на период рекультивации свалки выявлено 6 источников выброса, в том числе 5 
неорганизованных. 

Земляные работы сопровождаются неорганизованными выбросами от работающих на 
площадке строительных машин (неорганизованный площадной источник №6501): в атмо-
сферу с выхлопными газами строительных машин выбрасываются загрязняющие вещества: 
азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, бензин, керосин.  

Для проведения расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от строитель-
ных машин в период строительства были приняты следующие исходные данные:  

- расчет выбросов произведен с учетом нагрузочного режима;  
- поскольку хранение строительных машин будет производиться на открытой пло-

щадке на территории строительства, средний пробег при выезде (въезде) со стоянки прини-
мается условно равным 0,05 км;  

- в связи с тем, что земляные, строительно-монтажные и работы по благоустройству 
территории проводятся не одновременно, в качестве максимально-разового значения вы-
броса принимается максимальный выброс из всех видов выполняемых работ, при этом ва-
ловый выброс от всех видов работ суммируется.  

Пробег по территории площадки грузовых дизельных автомашин, осуществляющих 
доставку сырья и материалов на площадку рекультивации, сопровождается выделением в 
атмосферу выбросов с выхлопными газами загрязняющих веществ: азота диоксид, азота 
оксид, углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, керосин (неорганизованный площадной 
источник №6502 и 6503 высотой Н = 5 м).   

При расчете выбросов от грузовых автомашин в период строительства объекта были 
приняты следующие исходные данные: 

- источник выбросов классифицируется, как внутренний проезд; так как время прове-
дения разгрузочных работ недостаточно для охлаждения двигателя, прогрев двигателя при 
отъезде автомашин не предусматривается; 

- средняя протяженность внутреннего проезда автомашин по территории площадки 
строительства составляет 1000 м; 

- интенсивность движения грузовых автомобилей не более 7 машин в час и 13 в сутки.  
Хранение транспортных средств на открытой стоянке сопровождается выделением в 

атмосферу выбросов с выхлопными газами загрязняющих веществ: азота диоксид, азота 
оксид, углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, керосин (неорганизованный площадной 
источник № 6509, высотой Н = 5 м).   

Данные о количестве и типе техники, используемой в период рекультивации, опреде-
лены проектом организации строительства.  

Список техники, планируемой к использованию в период строительства, приведен в 
таблице 7.1.1. 
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Таблица 7.1.1 - Список техники, планируемой к использованию в период рекультива-
ции 

Наименование Марка Потреб-
ность  

Область применения 

А. Потребность в строительных и дорожных машинах и механизмах: 
Экскаватор Hitachi ZX 200 1 Земляные работы 
Бульдозер 75 л/с ДТ-75 1 Земляные работы 

Земляные работы Автогрейдер ДЗ-180 1 
Компрессор  КВ-12/9П 1 Строительно-

монтажные работы 
Трамбовка Д-471 3 Уплотнение грунта 
Грунтовый каток (25 тн) AMMANN 2 Уплотнение грунта 
Передвижная  электростанция ДЭСМ-30 1 Электроснабжение  

стройплощадки 
Поливомоечная машина КО-002 1 Увлажнение почвы 
Лесной плуг ПКЛ-70 1 Нарезка борозд 
Зубовая борона ШБ-2.5 1 Боронование  

поверхности 
Б. Потребность в автотранспорте 

Автомобиль бортовой г/п 12тн КРАЗ-257 2 Перевозка грузов 
Автомобиль  на шасси КамАЗ с с 

крюковым погрузчи-
ком Palfinger PH T20PI  

4 Перевозка грузов 

Для электроснабжения площадки используется дизельгенератор ДЭС30, мощностью 
30кВт. 

Модель дизель-
генератора 

Номинальная мощ-
ность установки, кВт 

Эксплуатационная мощность, 
кВт 

Годовой расход 
топлива, т/ год 

ДЭС30 30 30 17,5 

При сжигании дизельного топлива в установке выделяются загрязняющие вещества: 
азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, бенз(а)пирен, сера диоксид, сажа, формальде-
гид, углеводороды (по керосину).  

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу от дизельной установки производится че-
рез дымовую трубу высотой Н=4 м; диаметром устья 0,05м (источник выброса организо-
ванный № 5505).  

Для хранения топлива используется емкость объёмом (V) 100 л. 
Заправка дизельным топливом спецтехники ограниченного радиуса действия и хране-

нии дизельного топлива осуществляется при помощи передвижного автозаправщика. При 
этом в атмосферу выделяются загрязняющие вещества: алканы С12-С19 и сероводород. Ос-
тальные дорожные транспортные средства производят заправку на ближайшей автозапра-
вочной станции. 

Источник выбросов неорганизованный № 6506, с высотой 2 м. 
Кроме того, в период работ по рекультивации будет продолжаться выделение метана 

от свалки.  Источник выбросов неорганизованный № 6001, с высотой 2 м. 
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период рекультива-

ции несанкционированной свалки отходов, представлен в таблице 7.1.2. 
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Таблица 7.1.2 - Перечень загрязняющих веществ в период рекультивации 

Загрязняющее вещество Исполь-
зуемый 

критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/период 

1 2 3 4 5 6 7 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 0,2982249 

 
8,995347 

 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 0,0484615 
 

1,461745 
 0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,0668056 

 
1,548827 

 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК м/р 0,50000 3 0,0461111 
 

1,067835 
 0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,00800 2 0,0000017 

 
0,000033 

 0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,9606317 
 

8,994083 
 0410 Метан ОБУВ 50,00000  0,025108 

 
0,791806 

 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 1,00E-06 1 3,60E-08 
 

2,75E-07 
 1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05000 2 0,0004167 

 
0,003 

 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пе-
ресчете на углерод) 

ПДК м/р 5,00000 4 0,0297778 
 

0,053491 
 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,142519 
 

2,376066 
 2754 Углеводороды предельные C12-C19 ПДК м/р 1,00000 4 0,0006183 

 
0,011622 

   Всего веществ        :         12  1,6186763 
 
25,303855 

 
 

  в том числе твердых  :     0    0 0  
  жидких/газообразных  :   12    1,6186763 

 
25,303855 

 
 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 
6035  (2)  333 1325 
6043  (2)  330 333 
6204  (2)  301 330 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу -  Приложение 3. Параметры 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу - Приложение 4. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ объекта рекультивации проводился с уче-
том фоновых концентраций по программе УПРЗА «Эколог» версия 4.6, расчет представлен 
в Приложении 5. 

 Таблица 7.1.3 - Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на 
границе жилой зоны, перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загряз-
нения атмосферы 

Код Наименование вещества 

Расчетная 
максимальная 
концентрация  
(доли ПДК) 

Источники, дающие 
наибольший вклад в 
макс. концентрацию 

% 
вкла-

да 
 

Координаты точки 

Источ-
ник 

Название цеха X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
На границе ближайшей жилой зоны с учетом фоновых концентраций 

0301 
Азота диоксид (Азот (IV) ок-
сид) 

0,3509 6501 
Плщ: строитель-
ная площадка   
Цех: Свалка 

17,75 1266,0 1730,5 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,1009 6501 
Плщ: строитель-
ная площадка   
Цех: Свалка  

5,01 1266,0 1730,5 

0328 Углерод (Сажа) 0,0230 6501 
Плщ: строитель-
ная площадка   
Цех: Свалка 

92,80 1266,0 1730,5 

0330 
Сера диоксид (Ангидрид сер-
нистый) 

0,0402 6501 Плщ: строитель-
ная площадка   8,09 1266,0 1730,5 
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Код Наименование вещества 

Расчетная 
максимальная 
концентрация  
(доли ПДК) 

Источники, дающие 
наибольший вклад в 
макс. концентрацию 

% 
вкла-

да 
 

Координаты точки 

Источ-
ник 

Название цеха X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Цех: Свалка  

0333 
Дигидросульфид (Сероводо-
род) 

1,43e-05 6506 
Плщ: строитель-
ная площадка   
Цех: Свалка  

100,00 1266,0 1730,5 

0337 Углерод оксид 0,3697 6501 
Плщ: строитель-
ная площадка   
Цех: Свалка 

2,11 1266,0 1730,5 

0410 Метан 2,55e-05 6001 
Плщ: строитель-
ная площадка   
Цех: Свалка 

100,00 1266,0 1730,5 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0001 5505 
Плщ: строитель-
ная площадка   
Цех: Свалка  

100,00 1266,0 1730,5 

1325 Формальдегид 0,0026 6507 
Плщ: строитель-
ная площадка   
Цех: Свалка  

90,81 1266,0 1730,5 

2704 
Бензин (нефтяной, малосерни-
стый) (в пересчете на углерод) 

0,0003 6501 
Плщ: строитель-
ная площадка   
Цех: Свалка 

100,00 1266,0 1730,5 

2732 Керосин 0,0057 6501 
Плщ: строитель-
ная площадка   
Цех: Свалка  

77,70 1266,0 1730,5 

2754 
Углеводороды предельные 
C12-C19 

4,16e-05 6506 
Плщ: строитель-
ная площадка   
Цех: Свалка 

100,00 1266,0 1730,5 

6035 Сероводород, формальдегид 0,0026 6507 
Плщ: строитель-
ная площадка   
Цех: Свалка  

90,37 1266,0 1730,5 

6043 Серы диоксид и сероводород 0,0043 6501 
Плщ: строитель-
ная площадка   
Цех: Свалка  

76,00 1266,0 1730,5 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 0,2444 6501 
Плщ: строитель-
ная площадка   
Цех: Свалка 

16,76 1266,0 1730,5 

Анализ расчета рассеивания загрязняющих веществ от источников рекультивируемо-
го объекта показал:  

Максимальные приземные концентрации на границе ближайшего нормируемого объ-
екта (ул. Металлургов г. Омутнинск) не превышает 1 ПДК, что соответсвует СанПиН 
2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 
населенных мест. 

Предложения по установлению Предельно допустимых выбросов (ПДВ) 

По результатам расчетов рассеивания установлено, что максимальные приземные 
концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках по всем веществам и группам 
суммации не превысят 1 ПДК с учетом фоновых концентраций. 

Проектом принимается предложение по ПДВ на период рекультивации, соответст-
вующее перечню и количеству веществ, приведенных в таблице 7.1.4. 
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Таблица 7.1.4 - Предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ на период ре-
культивации 

Загрязняющее вещество Используе-
мый крите-

рий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс  
вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 0,2982249 

 
8,995347 

 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 0,0484615 
 

1,461745 
 0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,0668056 

 
1,548827 

 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК м/р 0,50000 3 0,0461111 
 

1,067835 
 0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,00800 2 0,0000017 

 
0,000033 

 0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,9606317 
 

8,994083 
 0410 Метан ОБУВ 50,00000  0,025108 

 
0,791806 

 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 1,00E-06 1 3,60E-08 
 

2,75E-07 
 1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05000 2 0,0004167 

 
0,003 

 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

ПДК м/р 5,00000 4 0,0297778 
 

0,053491 
 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,142519 
 

2,376066 
 2754 Углеводороды предельные C12-C19 ПДК м/р 1,00000 4 0,0006183 

 
0,011622 

   Всего веществ        :         12  1,6186763 
 

25,303855 
   в том числе твердых  :     0    0 0 

  жидких/газообразных  :   12    1,6186763 
 

25,303855 
 

7.1.2. Период пострекультивации объекта 

Период пострекультивации источники выбросов загрязняющих веществ отсутствуют. 

7.1.3. Выводы 

1) Период ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рекультивации тер-
ритории, ранее занятой отходамирекультивации: 

- выявлено 6 источников выброса, в том числе 5 неорганизованных;  
- всего в выбросах рекультивированного объекта обнаружено 12 загрязняющее веще-

ство, из них 12 – газообразных, которые образуют 3 группы суммации вредного действия; 
- валовый выброс загрязняющих веществ за период рекультивации составит - 25,303855 
т/период. 

Анализ расчета рассеивания загрязняющих веществ от источников рекультивируемо-
го объекта показал: 

Максимальные приземные концентрации на границе ближайшего нормируемого объ-
екта (ул. Металлургов г. Омутнинск) не превышает 1 ПДК, что соответствует СанПиН 
2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 
населенных мест». 

Зона влияния (объединенная по всем веществам изолиния 0,05 ПДК) составляет не 
более 1400 метров. 

2) В период пострекультивации источники выбросов загрязняющих веществ отсутст-
вуют. 

3) Время загрязнения атмосферы выбросами строительной и транспортной техники 
непродолжительно и равно времени работы автотранспорта. 
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4) Учитывая, что техника не имеет постоянного стационарного положения, а передви-
гается по участку работ, негативное воздействие на определенном участке будет кратко-
временным и локальным. 

7.2. Воздействие на геологическую среду и подземные воды 

7.2.1 Период ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рекультивации 

территории, ранее занятой отходами 

Исходя из особенностей сложившейся гидрогеологической обстановки и геологиче-
ского строения, а также из специфики рекультивационных работ, основными видами воз-
действия будут следующие:  

Геомеханическое воздействие  

Данный вид воздействия проявляется в нарушении сплошности грунтовой толщи при 
проведении строительных работ за счет планировки территории.  

Основное геомеханическое воздействие будет реализовываться в процессе проведения 
работ по экскавации отходов с тела свалки. Геомеханическое воздействие прогнозируется 
на всей территории, но его интенсивность будет весьма слабой, так как в составе объектов 
отсутствуют глубокозаглубленные и высоконагружаемые сооружения. В этой связи можно 
утверждать, что геомеханическому воздействию подвергнется только самая верхняя часть 
грунтовой толщи, до глубины не более 1,5 м. На большую глубину геомеханическое воз-
действие распространяться не будет.  

Геомеханическое воздействие при соблюдении нормативных требований и экологиче-
ских ограничений по организации и производству строительных работ оценивается как до-
пустимое и кратковременное.  

Геохимическое воздействие  

В штатной ситуации при выполнении строительных работ масштабное загрязнение 
грунтового потока и грунтовой толщи не прогнозируется. Масштабы геохимического воз-
действия (загрязнения) определяются характером загрязнителей и возможными объемами 
их поступления. По времени в штатной ситуации все геохимические воздействия оценива-
ются как непродолжительные. Загрязнению потенциально может быть подвержено около 
2% территории работ (строительный городок). Однако, участки его проявления (в штатной 
ситуации) будут локальными и не превысят 0,1% (площадка для строительной техники) от 
площади строительства.  

Другие источники воздействия на грунты и подземные воды на период рекультивации 
в штатном режиме отсутствуют.  

Как аварийный случай загрязнения грунтов и подземных воды рассматривается си-
туация с проливом и/или утечкой горюче-смазочных материалов при работе строительной 
техники и отходов нефтепродуктов из емкости, входящей в состав установки мойки колес.  

Во избежание аварийной ситуации на весь период рекультивации необходимо назна-
чить ответственного за охрану окружающей среды из числа ИТР подрядной организации. 

В процессе рекультивации не используются химические вещества (реагенты), которые 
при аварийных ситуациях могли бы привести к загрязнению подземных вод. 
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При условии предотвращения аварийных ситуаций и соблюдении организационных 
мероприятий, разработанных на период рекультивации, дополнительное воздействие на 
химический состав подземных вод и грунтов в процессе строительных работ отсутствует.  

7.2.2. Период пострекультивации 

Воздействие на грунты и подземные воды отсутствует. 

7.2.3.  Выводы 

По критерию значимости воздействие геологическую среду и подземные воды рас-
сматриваемого объекта в период рекультивации оценивается как допустимое, в период за-
крытия (пострекультивационный период) объекта – воздействие отсутствует.  

7.3 Воздействие на поверхностные воды 

Принятые в проекте технические решения направлены на максимальное уменьшение 
негативного воздействия несанкционированной свалки на гидрологический и гидрохимиче-
ский режим водных объектов. 

Проектом не предусматривается строительство на рекультивируемом земельном уча-
стке каких-либо зданий и сооружений, которые могли бы привести к загрязнению поверх-
ностных водных объектов.  

Основными задачами разработки данного подраздела в составе проектной документа-
ции являются: 

− оценка взаимодействия объекта с поверхностными водами; 
− определение режима водопотребления и водоотведение объекта; 
− определение количества и состава сточных вод, образующихся на объекте, режима 

их отведения и места сбора; 
− оценка основных технических решений по охране и рациональному использованию 

водных ресурсов. 
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации для каждого водного объ-

екта определяется водоохранная зона. В водоохраной зоне устанавливается специальный 
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загряз-
нения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 
обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного 
мира. 

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации ширина водоохранной зо-
ны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:  

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;  
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;  
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.  
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоох-

ранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для ис-
токов реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Ближайшими водными объектами по отношению к участку изысканий являются реки 
Омутная и Каменка. 
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Таблица 7.3.1 – Водные объекты в районе расположения проектируемого объекта 
Водный объект Длина, м Размер, м 

Водоохранной 
зоны 

Прибрежной защит-
ной полосы 

Рыбоохранной 
зоны 

Река Омутная 56 200 50 200 
Река Каменка 5,6 50 50 50 

Территория намечаемой хозяйственной деятельности расположена в водоохранных зо-
нах, прибрежных защитных полосах и рыбоохранных зонах рек Омутная и Каменка. 

Как показали натурные исследования, вода рек Омутная и Каменка загрязнена специ-
фическими веществами, характерными для свалок, из-за отсутствия гидроизоляционного эк-
рана в основании свалки. Поэтому основным мероприятием по улучшению качества воды в 
реках Омутная и Каменка является исключение образования фильтрата в теле. Это достига-
ется ликвидацией свалки отходов. Ликвидация свалки включает следующие виды работ: экс-
кавацию всего объема отходов, транспортировку отходов на действующий полигон ТКО, 
включенный в ГРОРО, техническую и биологическую рекультивацию земельного участка, 
ранее занятого отходами. 

7.3.1 Период ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рекультива-

ции территории, ранее занятой отходами  

При производстве работ по ликвидации свалки и рекультивации территории, ранее за-
нятой отходами, прямое (забор воды и сброс сточных вод) и опосредованное (загрязнение в 
результате сброса поверхностного стока) воздействие на водные объекты (р. Омутная и р. 
Каменка) отсутствует. 

Водоснабжение проектируемого объекта 

На объекте не предусмотрена система централизованного водоснабжения и канализа-
ции.  

Исходными данными для определения потребности в воде являются принятые методы 
производства и организации работ по рекультивации, их объемы и сроки выполнения. 

Вода на строительной площадке расходуется на производственные, питьевые и хозяй-
ственно-бытовые нужды, а также в случае возникновения пожара. 

Водоснабжение обеспечивается привозной водой в автоцистернах. Ближайший насе-
ленный пункт к месту рекультивании – г. Омутнинск. Рекомендуется доставка воды на 
питьевые нужды в 19-литровых бутылях, воды на хозяйственно-бытовые нужды в герме-
тичной цистерне емкостью 4,2 м3 и воды для нужд пожаротушения поливомоечной маши-
ной или мотопомпой из г. Омутнинск. 

Расход воды на питьевые и  хозяйственно-бытовые нужды 

Обеспечение водными ресурсами для питьевых нужд строительных бригад в полевых 
условиях предусматривается привозной бутилированной водой, удовлетворяющей требова-
ниям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, 
расфасованной в емкости. Контроль качества».  

Согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строи-
тельного производства и строительных работ» среднее количество питьевой воды, потреб-
ное для одного рабочего, определяется 1,0-1,5 л зимой; 3,0-3,5 л летом. Температура воды 
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для питьевых целей должна быть не ниже 80С и не выше 200С. Объем воды на питьевые 
нужды зависит от количества рабочих в строительном отряде.  

Чистая питьевая вода доставляется на площадку строительства в 19-ти литровых бу-
тылях в упаковке поставщика. 

Организации, выигравшей подряд на строительство, необходимо заключить договор 
со специализированной организацией на доставку воды, расфасованной в бутыли.  

Удельная норма водопотребления на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды рабо-
чего согласно таблице 9.1 СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* составляет  40 л/сут (без ввода водопрово-
да) 

Количество рабочих составляет 44 человека в смену. Проживание строительной бри-
гады на объекте строительства не предусматривается. В качестве временных зданий адми-
нистративно-бытового назначения рекомендуется использовать полносборные мобильные 
модули контейнерного типа (вагончики) целевого назначения, имеющие санитарно-
эпидемиологическое заключение, укомплектованные необходимым санитарно-бытовым 
оборудованием.  

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рабочих определяется по формуле: 

Qсут = ∑ q*N*kсут / 1000, м3/сут., где  

q = 40 л/смена – удельное водопотребление; 
N = 44 чел. – количество человек; 
kсут = 0,9 – коэффициент суточной неравномерности; 

Qсут  = 40 * 44 * 0,9 / 1000 =  1,58 м3/сут 

При продолжительности строительства – 26 месяца; 2 года и 2 месяца или максималь-
но 792 дня, общая потребность в воде на хозяйственно-питьевые нужды составляет: 

QХОЗ-БЫТ. = 1,58 * 792 = 1251,36 м3/период 
Хранение воды для хозяйственно-бытовых и санитарных нужд предусмотрено в гер-

метичной цистерне емкостью 4,2 м3 и в штатных емкостях блок-контейнеров бытового го-
родка. Хранение бутилированной воды предусмотрено в блок-контейнерах гардеробных и 
помещения для приема пищи. Периодичность доставки – по мере необходимости. 

Расход воды на производственные нужды 

Мойка колес автотранспорта 
На строительной площадке предусмотрена мойка колес, выезжающего со строитель-

ной площадки, автотранспорта. В данном проекте рассматривается применение пункта 
мойки колес серии «Мойдодыр-К». Характеристика комплекта мойки колес серии «Мойдо-
дыр-К» - Приложение 14. 

Комплект мойки колес серии «Мойдодыр-К» оборудован системой оборотного водо-
снабжения. Восполнение безвозвратных потерь оборотной воды (до 10%) для мойки колес 
осуществляется из бака запаса воды через поплавковый клапан, смонтированный в очист-
ной установке. 

Расход воды, необходимой для мойки колес, рассчитывается на основании режима ра-
боты установки мойки колес, с учетом удельной нормы водопотребления, 

QМОЙКА = q * t * Т, где 
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Q - расход воды, м3/период  
q  - удельный расход воды на 1 мойку (3,6 м3/час) 
t - среднее время мойки колес в сутки (1 час/сутки) 
Т - время работы мойки (в теплый период) : 16 месяцев; 24 дн./месяц. 

Q = 3,6 * 1 * 16 * 24 = 1382,40 м3/период 

На подпитку расходуется 10% от водопотребления, что составляет 138,24 м3/период 
(0,36 м3/сут.).  

Расход воды на строительные машины для охлаждения двигателей 

Расход воды на строительные машины для охлаждения двигателей рассчитывается  по 
энциклопедическому справочнику «Машиностроение», раздел 4, том 10 (1948): 

Qмаш = n * q * t *Т * 103 м3/период, где 

n - количество машин (интенсивность движения грузовых автомобилей по стройпло-
щадке)  не более 13 в сутки при 8-ми часовом рабочем дне – 1,63 ед./час; 
q - норма удельного расхода воды (70-90 л/час); 
t –- время работы машин, 8 час/сут.;  
Т - время работы в теплый период (в зимний период используется антифриз): 16 меся-
цев; 24 дн./месяц 

Qмаш = 1,63 * 80 * 8 * 16 * 24 * 10-3 = 400,59 м3/период (1,04 м3/сут.)  

Вода, используемая для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, должна иметь 
жесткость не более 5 мг-экв/л и мутность не более 25 мг/л. 

Расход воды на полив на этапе биологической рекультивации 

Согласно п.  3.19 и п. 3.20 «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекуль-
тивации для полигонов твердых бытовых отходов» уход за посевами включает в себя полив 
из расчета обеспечения 35 - 40% влажности почвы, повторность полива зависит от местных 
климатических условий. При одноразовом поливе норма расхода воды составляет 200 м3/га. 

Исходные данные для расчета принимаем по таблице 3.1 подраздела 3 19МЭ-19с – 
542-П-2: 

Посев многолетних трав: 
− участок захоронения (новая карта) -  155942 м2 (15,5942 га) 
− участок, ранее занятый отходами - 46782 м2 (4,6782 га) 

Расход воды на полив рассчитывается по формуле: 

QПОЛИВ = S * q * Т, м3/год, где 

S – площадь полива, га  
q - норма удельного расхода воды (200 м3/га); 
Т – период полива, год 

Qполив = (15,5942 + 4,6782) * 200 * 1 = 951,23 м3/год (однократно за период) 

В связи с тем, что полив зеленых насаждений (газон рекультивированной поверхно-
сти) проводится однократно, расчет суточного водопотребления не проводится. 

Последующие поливы проводят в зависимости от состояния погоды, не допуская ис-
сушения почвы и поддерживая постоянную умеренную влажность. 
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Расход воды на обеспыливание (увлаждение) грунта и сыпучих материалов 
В жаркий период года предусматривается увлажнение грунта и сыпучих материалов с 

целью снижение поступления пыли (взвешенных веществ) в атмосферу. Расход воды на ув-
лажение принимаем по аналогии с твердыми бытовыми отходами согласно п. 2.7 «Инст-
рукции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых быто-
вых отходов» 10 л /м3 грунта. 

Укрупненный расчет расхода воды на увлажнение проводится на основании сводной 
ведомости объемов работ и календарного плана. На этапе инженерной подготовки участка 
новой карты захоронения отходов продолжительностью 1,5 месяца (44 дн.)  проводится 
разработка плодородного и потенциально плодородного слоя почвы (7000 м3). Указанный 
объем почвы временно складируется и в жаркий период увлажняется. Расчетный расход 
воды будет максимальным, т.к. принят период рекультивационных работ с максимальным 
извлечением грунта и минимальными сроками работ. 

QОБЕСПЫЛ. = (V * q / Т) * 10-3, м3/сут., где 

V – объем грунта;  
q - норма удельного расхода воды; 
Т – продолжительность работ, сут. 

QОБЕСПЫЛ. = [(12600 + 86186) * 10 / 45] * 10-3 = 21,95 м3/сут. 

На обеспыливание используются очищенные поверхностные сточные воды из резер-
вуара-накопителя 50 м3.   

Итого, расход свежей привозной воды на производственные нужды:  
QПРОИЗВ. = 138,24+ 400,59 +  951,23  = 1490,06 м3/период  
QПРОИЗВ. = 0,36 + 1,04 = 1,40 м3/сут. 
Хранение воды для производственных нужд предусмотрено в герметичной цистерне 

емкостью 4,2 м3 (1 шт.). 

Расход воды на нужды пожаротушения 

Система наружного противопожарного водоснабжения состоит из противопожарного 
резервуара (1 шт.). Резервуар предназначен для хранения регламентированного запаса 
воды, для тушения пожара участка производства работ. Наружное пожаротушение 
осуществляется при помощи мотопомпы. Материал резервуаров – стеклопластик, 
индивидуального изготовления, емкостью по 54 м3. Расход воды на наружное 
пожаротушение (на один пожар) принят по табл. 1 СП 8.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. 
Требования пожарной безопасности». 

Таблица 7.3.2 - Основные расчетные данные для тушения пожара 
Наименование Расход воды Примечание 

м3/сут* м3/час л/сек 
Пожаротушение 54 18 5  

* - длительность тушения – 3 часа.  
Заполнение резервуара хранения противопожарного запаса воды предусматривается 

привозной водой, исходя из экономической нецелесообразности строительства централи-
зованного водоснабжения данного объекта с ограниченным сроком рекультивации.  
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Водоотведение проектируемого объекта 

Хозяйственно-бытовые сточные воды 

Хозяйственно-бытовые сточные воды в период строительства не содержат специфи-
ческих загрязняющих веществ. Качественный состав хозяйственно-бытовых сточных вод 
представлен в таблице 7.3.3.  

Таблица 7.3.3 – Качественный состав хозяйственно-бытовых сточных вод 
Показатель Концентрация, мг/л Обоснование 

БПК5  200 табл. 43.1 глава 43 справочника проек-
тировщика «Канализация населенных 
мест и промышленных предприятий» 

Самохин В.Н. - 1981 г. 

БПК20  280 
Взвешенные вещества 250 
Сухой остаток 800 
Хлориды 35 
Азот общий 45 
Аммоний-ион 30 
Фосфаты (по Р) 15 
СПАВ 10 

Проектом организации строительства предусматривается установка туалетного моду-
ля Т-10 с душем ООО «Кубанский завод металлоконструкций» или аналога. Объем хозяй-
ственно-бытовых сточных вод равен объему водопотребления на питьевые и хозяйственно-
бытовые нужды. По мере наполнения герметичного сборника стоков туалетного модуля Т-
10, его опорожняют, сточные воды вывозят ассенизационной машиной на биологические 
очистные сооружения г. Омутнинск. Герметичный сборник стоков представляет собой 
круглый в плане резервуар D=1500 мм, глубиной 3000 мм, полный объем – 5,30 м3; полез-
ный объем – 4,77 м3. Объем хозяйственно бытовых сточных вод составляет 1,58 м3/сут., 
следовательно, периодичность вывоза хозяйственно-бытовых сточных вод – 1 раз в 3 дня. 

Порядок вывоза сточных вод следующий: 
1. Подрядная организация заключает договор с МУП ЖКХ «Водоканал» Омутнин-

ского района на вывоз и очистку сточных вод. 
2. При заказе услуги на вывоз сточных вод указывают конкретно, что необходима 

спецмашина КО-514 с объемом цистерны 8,0 м3. 
По окончании строительства туалетные модули Т-10 с душем или аналог демонтиру-

ются. 

Производственные сточные воды 

Мойка колес автотранспорта 
При работе комплекта мойки колес серии «Мойдодыр-К» сточная вода стекает по по-

верхности моечной площадки в песколовку, где происходит осаждение наиболее крупной 
взвеси; из песколовки сточная вода погружным насосом подается в очистную установку. 
Очистная установка оборудована блоком тонкослойного отстаивания, в котором осуществ-
ляется отделение взвешенных частиц и эмульгированных нефтепродуктов. Осветленная во-
да проходит через сетчатый фильтр в камеру чистой воды, откуда забирается моечным на-
сосом и под давлением до 12 атм. подается через моечные пистолеты на колеса автомобиля, 
находящегося на моечной площадке. Включение и выключение погружного насоса осуще-
ствляется автоматически, в зависимости от уровня воды в песколовке, благодаря чему 
обеспечивается оборотное водоснабжение. Восполнение безвозвратных потерь оборотной 



И
нв

. №
 п

од
п.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
В

за
м

. и
нв

. №
 

 

Лист 

Дата Подпись №док. Лист Кол.уч Изм. 
90001 - ОВОС 

 

 

  88 

воды (до 10%) для мойки колес осуществляется из бака запаса воды через поплавковый 
клапан, смонтированный в очистной установке. 

Шлам, накопленный в установке во время работы, периодически отводится по слив-
ному трубопроводу в герметичный сборник, который установливается на площадке вблизи 
моечной установки. По мере наполнения емкости шлам вывозится по договору на полигон 
ТБО для захоронения.  

Нефтепродукты, всплывшие на поверхность воды в отстойной части очистной уста-
новки, собираются в специальной емкости и вывозятся на утилизацию. 

Периодичность отвода шлама зависит от режима работы установки и степени загряз-
нения воды. Оптимальная продолжительность между промывками фильтра определяется в 
процессе эксплуатации комплекта. 

Расход воды, необходимой для мойки колес, рассчитывается на основании режима ра-
боты установки мойки колес, с учетом удельной нормы водопотребления, составляет 
1382,40 м3 за весь период строительства. На подпитку расходуется 10% от водопотребле-
ния, что составляет 138,24 м3/период.  

Сброс сточных вод от мойки колес не предусматривается.  
Согласно паспорту на установку (Приложение 11) объем воды в установке составляет 

3,5 м3. По окончании строительных работ, перед демонтажем установки мойки колес, ре-
зервуар освобождается от воды. Вода откачивается ассенизационной машиной и вывозится 
совместно с бытовыми сточными водами на БОС МУП ЖКХ «Водоканал» Омутнинского 
района.   

Таким образом, от установки мойки колес образуются сточные вод однократно в объ-
еме 3,5 м3. 

Производственные сточные воды от процесса охлаждения двигателей 
Производственные сточные воды от процесса охлаждения двигателей строительных 

машин не образуются (безвозвратные потери). 

Производственные сточные воды от процесса полива на этапе биологической рекультива-
ции 

Производственные сточные воды от процесса полива на этапе биологической рекуль-
тивации  не образуются (безвозвратные потери). 

Производственные сточные воды от процесса обеспыливание грунта и сыпучих материалов  
Производственные сточные воды от процесса полива на этапе биологической рекуль-

тивации  не образуются (безвозвратные потери). 

Поверхностные сточные воды со стоянки спецтехники и стройгородка 

 На площадке строительства организованной системы сбора и очистки поверхностных 
сточных вод проектом не предусматривается. В связи с этим возможно загрязнение поверх-
ностных сточных вод, главным образом, со стоянки спецтехники. 

В целях сбора и отведения поверхностного стока с территории площадки для стоянки 
техники, разворотной площадки, площадки для установки контейнеров для временного на-
копления отходов, а также от стройгородка и площадки складирования материалов, имею-
щих твердое покрытие, предусматривается: 

- устройство уклона (2%) поверхности площадки в направлении приемного лотка и 
колодца; 
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- устройство приемного бетонного лотка на границе понижения площадки; 
- устройство дождеприемной решетки и водослива в колодец, оборудованный очист-

ными сооружениями типа фильтрационный патрон сорбционный (ФПС 580х900). 
С временной подъездной дороги поверхностный сток отводится по лоткам на очист-

ные сооружения. 
Поверхностный сток после локальной очистки собирается в аккумулирующий резер-

вуар емкостью 50 м3 и используется повторно; избыток передается на биологические очи-
стные сооружения МУП ЖКХ «Водоканал» Омутнинского района. 

Расчет среднегодового объема поверхностного стока проводится в соответствии с 
«Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с 
селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в вод-
ные объекты» и СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.04.03-85». 

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод в период выпадения дождей, тая-
ния снега и мойки дорожных покрытий, определяется по формуле:  

Wr = Wд  + Wт+ Wм          

где:  
Wд  ,Wт  и Wм  -  среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных вод, м3. 
Среднегодовой объем дождевых (Wд) и талых (Wт) вод, определяется по формулам: 

Wд = 10*hд*Ψд *F 

Wт = 10*hт *Ψт *F 

где:   
F  -  общая площадь стока, га; 2,0788 га согласно стройгенплану, в том числе: 
− технологический проезд с площадкой разворота – 6378,0 м2 
− площадка стройгородка с участком установки контейнеров – 350,0 м2 
− площадка для стоянки техники – 200,0 м2  
− площадка для строительных материалов – 160,0 м2; 
− временная подъездная дорога – 1,3700 га. 

hд  -  слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по табл. 6.2.6 Среднеме-
сячное и годовое количество осадков (415 мм); 

hт  -  слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое количе-
ство талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, опреде-
ляется по табл. табл. 6.2.6 Среднемесячное и годовое количество осадков (167 мм); 

Ψд, Ψт  -  общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно, определя-
ется по табл. 7 СП 32.13330.2012. 

Wд = 10 * 415 * 0,7 * 2,0788 = 6038,91 м3/год  (28,22 м3/сут; 1,18 м3/час)  

при летнем периоде 214 суток. 
За весь период (с учетом, что 2 месяца третьего года работ - летние): 

Wд (ПЕРИОД)  =  (6038,91  + 6038,91  + 6038,91 * 2/7) = 13803,22 м3/период 

Подъездная дорога в зимний период чистится с помощью трактора, снег с дороги, не 
загрязненный специфическими веществами (хлоридами и другими протоволедными веще-
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ствами), складируется на обочины. Снег с разворотной площадки, стоянки техники не уби-
рается и в период таяния поступает на очистные сооружения.  

WТ = 10 * 167 * 0,6 * 0,7088 = 710,22 м3/год   

WТ (ПЕРИОД)  =  710,22 * 2 = 1420,44 м3/период 

Максимальный суточный объем талых вод, в середине периода снеготаяния, отводи-
мых на очистные сооружения с промышленных предприятий, определяется по формуле: 

Wт.сут =10 Ψт Kу F hc,  

где:  
Ψт - общий коэффициент стока талых вод (принимается 0,5-0,7); 
F - площадь стока, га; 
Ку - коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега (без вывоза снега); 
hc - слой талых вод за 10 дневных часов, мм, принимается в зависимости от располо-

жения объекта. Границы климатических районов определяются по карте районирования 
снегового стока, приведенной в приложении 1. Территория Кировской области относится к 
1 району; величина hc равна 25 мм. 

Wт.сут =10 * 0,6 * 1 * 0,7088 * 25 = 106,32 м3/сут (10,63 м3/час) 

Полив твердых покрытий площадок и подъездов  

WМ = q * F * n *10-3 

где:   
F  -  общая площадь, подвергаемая поливу, га; 
q – удельная норма полива (q=0,4 л/м2 СП 31.13330.2012); 
n – количество поливок (1 раз в 3 дня в теплый период; 71 раз/год). 

Wм = 0,4 * 6378,0 * 71 * 10-3 = 181,14 м3/год (2,55 м3/сутки: 0,11 м3/час) 

За весь период (с учетом, что 2 месяца третьего года работ  - летние): 

WМ (ПЕРИОД)  =  0,4 * 6378,0 * 16*30/3 * 10-3 = 408,19 м3/период (очищенный поверхно-
стный сток). 

WСУМ = 13803,22  + 1420,44  + 408,19 = 15631,85 м
3
/период 

 Таблица 7.3.4 -  Концентрация загрязняющих веществ в поверхностном стоке 
 

Наименование Концентрация, мг/л 
Дождевой сток Талый сток 

Взвешенные вещества 2000 4000 
Нефтепродукты 18 25 
БПК20 65 150 

Примечание: концентрация приняты согласно табл. 2 «Рекомендаций…». 
Для очистки поверхностного стока принято решение использовать очистные соору-

жения модульного типа, серийно выпускаемые ООО «УК «Полихим» г. Санкт-Петербург. 
Очистные сооружения модульного типа устанавливаются в стандартный канализационный 
колодец D=1500 мм (Приложение 12). 
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Подбор фильтрующего патрона  
Сорбционная емкость фильтр-патрона определяется производительностью (м3/час), 

концентрацией загрязняющих веществ в сточных водах и высотой загрузки (мм), т.е. мас-
сой сорбента.  

На очистные сооружения будут поступать поверхностные сточные воды со стоянки 
техники, стройгородка и временной подъездной дороги. 

Максимальный часовой расход талых сточных вод, поступающих на очистные соору-
жения, составляет 10,63 м3/час. 

Производительность очистных сооружений принимаем по расходу талых сточных 
вод. 

Принят к установке фильтрующий патрон:  
серия: ФПС 1420х900  
производительность: 8-16 м3/час  
диаметр корпуса – 1320 мм  
диаметр по фланцу – 1420 мм  
высота – 900 мм 
масса фильтрующего патрона с сухим сорбентом – 318,00 кг.   
Высота механической загрузки составляет 1/3 высоты фильтрующего патрона с ком-

бинированной загрузкой. Высота сорбционной загрузки составляет 2/3 высоты фильтрую-
щего патрона с комбинированной загрузкой. Гидравлическое сопротивление сорбционной 
загрузки при скорости 5 м/час – 300 мм на каждый метр высоты загрузки.  

Блок глубокой очистки представляет собой фильтрующий патрон сорбционный с уг-
лем МАУ (МАУ – модифицированный активированный уголь); серия фильтров ФПМ 
предназначена для очистки сточных вод от взвешенных веществ, пленочных и эмульгиро-
ванных нефтепродуктов.  Комбинированный фильтрующий патрон изготовлен из полиэти-
лена низкого давления ГОСТ 16338-85 и полипропилена по ГОСТ 26996-86 по ТУ 42.21.13-
019-23363751-2017. Оборудование имеет необходимые сертификаты, экспертные заключе-
ния и документы. Фильтрующие патроны могут эксплуатироваться в любой климатической 
зоне России. Фильтрующие патроны производства «НПП Полихим» успешно работают бо-
лее 24 лет на сотнях объектов в России и странах СНГ. 

В связи с высокой концентрацией загрязняющих веществ в талом стоке предусматри-
вается предварительная механическая очистка в колодце-отстойнике перед модульными 
очистными сооружениями ФПС 1420х900. 

Концентрация загрязняющих веществ в очищенном поверхностном стоке должна 
быть не выше допустимые концентрации загрязняющих веществ для сброса в городскую 
канализацию МУП ЖКХ «Водоканал» Омутнинского района.  

Таблица 7.3.5 - Эффективность очистки поверхностных и производственных сточных 
вод 
№/пп Загрязняющее 

вещество 
Концентрация, мг/л 

Колодец-отстойник ФПС 1420х900 
Вход (факт) Выход (факт) Вход (паспорт) Выход (паспорт) 

Талые сточные воды 
1. Взвешенные вещества 4000 1400 1100 3,0 
2. Нефтепродукты 25 22,5 140 0,6 
3. БПК20 / БПК5 150 /100,5 135,0 / 90,5 - / 140 - / 30 

Смесь поверхностных и дождевых сточных вод 
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1. Взвешенные вещества 2000 700 1100 3,0 
2. Нефтепродукты 18 16,2 140 0,6 
3. БПК20 / БПК5 65 / 43,6 58,5 / 39,2 - / 140 - / 30 

Примечание: эффективность очистки в колодце-отстойнике принята по «Рекоменда-
циям…» 65 %. 

Как видно из представленных данных, концентрация взвешенных веществ в талых 
сточных водах, после предварительной очистки, выше допустимой концентрации по пас-
портным данным. Однако это не является препятствием для использования для очистки 
указанных сточных вод модульных очистных сооружений ФПС 1420х900, т.к.: 

− при повышенной концентрации снизится эффективность очистки по взвешенным 
веществам по сравнению с паспортными данными, но такая высокая степень очист-
ки для данного проекта не требуется, потому что сточные воды не отводятся в по-
верхностный водный объект, а собираются в резервуар-накопитель, частично ис-
пользуются повторно, а избыток вывозятся на дальнейшую очистку; 

− очистка талого стока очень кратковременна (10 дней в году); 
− концентрация всех загрязняющих веществ в очищенных талых сточных водах значи-

тельно ниже, концентраций допустимых для централизованной системы водоотве-
дения (постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения»). 

Очищенные сточные воды поступают в аккумулирующую емкость 50 м3 и использу-
ется повторно для увлажнения грунта и полива твердых покрытий площадок и подъездов. 
Избыток поверхностных вод передается на биологические очистные сооружения МУП 
ЖКХ «Водоканал» Омутнинского района.  

Принятые технологические решения направлены на рациональное использование 
водных ресурсов, т.к. обеспечивают снижение потребления свежей (привозной) воды на 80-
90% за счет использования оборотной системы водоснабжения в установке мойки колес и 
повторное использование очищенных поверхностных сточныхвод на технологические нуж-
ды.  

Проектом исключен сброс хозяйственно-бытовых, производственных, поверхностных 
сточных вод на рельеф местности, в поверхностные водные объекты и в подземные гори-
зонты. 

Таблица 7.3.6 – Сводная таблица водопотребления и водоотведения в период рекуль-
тивации 

Наименование объекта Норма водопо-
требления 

Число 
дней 

работы 

Кол. Расчетное водопо-
требление 

Расчетное водоот-
ведение 

Обоснование 

м3/сут м3/период м3/сут м3/период  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Хозяйственно-питьевые и бытовые нужды 
Рабочие и служащие 40 л/чел. 792 44 1,58 1251,36 1,58 1251,36 СП 

30.13330.2016   
Производственные нужды 

Установка  
«Мойдодыр-К» 

10 %  1382,40 0,36 138,24 - 3,50 СП 
30.13330.2016  

(подпитка) 
Охлаждение двигате-
лей 

80 л/час 384 
(по 8 час) 

1,63 1,04 400,59 - - Справочник 

Полив на этапе биоло-
гической рекультива-

200 м3/га 1 20,2724 - 951,23 - - Инструкции 
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ции 
Обеспыливание (ув-
лажнение) грунтов и 
сыпучих материалов 

10 л/м3 45 98786 
за 45 
суток 

21,95 
 

По факту - - Инструкция 

Итого:    24,93 1490,06 1,58 1254,86  
Поверхностный сток 
со стоянки техники 

      15631,85 Рекомендации 

В том числе повторно-
используемая 

   21,95 По факту  По факту  

Пожаротушение 5 л/л 3 час  54,0     

7.3.2 Период пострекультивации 

Водоснабжение и водоотведение 

В пострекультивационный период водоснабжение для объекта не требуется. 
Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды отсутствуют  

На территории, освобожденной от отходов, площадью 3,5000 га проведена техниче-
ская рекультивация с планировкой поверхности близкой к окружающим отметкам и биоло-
гическая рекультивация с посевом многолетних трав.  

После окончания работ по рекультивации, земельный участок с кадастровым номером 
43:22:310179:89 будет представлять собой чистую задернованную территорию, неорганизо-
ванный ливневой сток с которогоне является загрязнения окружающей среды (почв, грун-
тов, водных объектов).  

7.3.3 Выводы 

Принятые технологические решения направлены на рациональное использование 
водных ресурсов, т.к. обеспечивают снижение потребления свежей (привозной) воды. 

Проектом исключен сброс загрязненных хозяйственно-бытовых, производственных и 
поверхностных сточных вод на рельеф местности и подземные горизонты в период прове-
дения работ. 

В пострекультивационный период хозяйственно-бытовые и производственные сточ-
ные воды отсутствуют, поверхностный сток с земельного участка с кадастровым номером 
43:22:310179:89 не является источном загрязнения окружающей среды. 

По критерию значимости воздействие объекта на поверхностные воды в период ре-
культивации и в стадии пострекультивации оценивается как незначительное. 

7.4. Оценка воздействия объекта на земельные ресурсы и почвенный покров 

7.4.1. Период ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рекультива-

ции территории, ранее занятой отходами   

Земельный участок с кадастровым номером 43:22:310179:89 площадью 3,5000 га ис-
пользовался для захоронения бытовых отходов, представляет собой нарушенные земли. Ка-
тегория земель – земли поселений. Разрешенное использование: свалка бытовых отходов. 

В ходе работ по экскавации отходов и рекультивации территории, ранее занятой от-
ходами, основными видами воздействия на земельные ресурсы являются:  

- механическое воздействие;  
- физическое воздействие;  
- химическое воздействие. 
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Механическое воздействие  

Основное механическое воздействие на почвы выражается в снятии плодородного и 
потенциально плодородного слоя почвы и перемещении его во кавальер. Воздействие на 
грунты происходит при выполнении земляных работ (выемка свалочных масс, планировка 
поверхности), а также, возможное захламление поверхности строительными и бытовыми 
отходами. 

Оценка воздействия физических факторов намечаемой деятеьности на водно-

воздушный и температурный режимы почв 

К физическим факторам, оказывающим негативное влияние на водно-воздушный и 
температурный режимы почв относятся: 
− запечатывание почвы; 
− засыпка и срезание естественных почв; 
− захламление поверхности почвы; 
− эрозия почв; 
− подтопление и иссушение. 

Запечатывание почвы  
Асфальтобетонные и другие дорожные покрытия (например, ж/б плиты) оказывают 

двоякое действие на состояние почв.  
С одной стороны, это предельно грубое вмешательство в жизнь почвенного покрова, 

однако нередко сама почва остается ненарушенной. Как правило, в результате 
запечатывания практически прекращается привнос в почву свежего органического 
вещества, естественные процессы гумификации затухают и, как следствие, отсутствует 
обновление гумусовых веществ. Поэтому уменьшение гумусированности – характерная 
черта этих почв. Кроме того, нарушается водный баланс, экосистема лишается 
универсального фильтра, каким является почва, изменяется характер теплообмена почвы с 
атмосферой, формируются «острова тепла» на участках с твердым покрытием.  

С другой стороны, покрытия защищают почву от химических загрязнений (поверхно-
стный сток, аварийные проливы ГСМ), которые, минуя почвенное тело, поступают по лот-
кам или системе сбора в резервуары-накопители. 

Мероприятия по снижению данного вида воздействия: 
� минимально расчетная площадь, занятая твердыми покрытиями в виде ж/б плит с 

последующим разбором покрытия и рекультивацией участок совместно с остальной 
территорией рекультиварованной свалки; 

� исключение или снижение риска аварийной ситуации, связанной с проливом ГСМ. 
Емкость для запрвки техники топливом устанавливается в поддон, который аккуму-
лирует случайные проливы. 

Засыпка и срезание естественных почв 
В настоящее время участок свалки площадью 3,5000 га занят отходами мощностью до 

3,0 м. В связи с тем, что отходы дают большие усадки под влиянием статических и 
динамических нагрузок происходит деформация и нарушение дневной поверхности. Это 
привело уже к изменению водного и теплового режимов, к деградации гумусового слоя 
почвы.  
  Полная экскавация отходов с последующей рекультивацией участка в два этапа 
(технический и биологический) связаны с частичной срезкой, выравниванием и выполажи-
ванием откосов. На этом этапе земляные работы будут ухудшать водно-воздушный и тем-
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пературный режимы почв. Воздействие будет кратковременным и напраленым на улучше-
ние водно-воздушного и температурного режимов почв в будущем. 

Мероприятия по снижению данного вида воздействия: 
� проведение земляных работ в границах, предусмотренных проектом; 
� сокращение сроков между операциями срезки почвенного покрова и его задернова-

нием во избежание водной и ветровой эрозии. 
Захламление поверхности почвы 
Захламление – это поступление строительных, производственных и бытовых отходов 

на поверхность почвы. Отходы могут оказывать как механическое (захламление), так и 
геохимическое воздействие в результате разложения и выщелачивания токсичных веществ, 
что является серьезным источником загрязнения почвы, атмосферы и грунтовых вод на 
окружающих территориях. Наличие на поверхности почвы больших количеств щебнисто-
каменистых материалов и бытовых отходов приводит к уменьшению биопродуктивности 
оставшейся незахламленной части поверхности. Захламленная часть почвы практически не 
обладает плодородием и не продуктивна. 

Мероприятия по снижению данного вида воздействия: 
� организация мест временного хранения отходов, образующихся в процессе рекуль-

тивации свалки; 
� недопущение закапывания строительных отходов на учаскте рекультивации; 
� организация своевременного вывоза отходов на утилизацию и захоронение; 
� назначение ответственного лица за соблюдением порядка обращения с отходами 

производства и потребления на весь период рекультивации. 
Соблюдение норм и правил по обращению со строительными отходами, позволит све-

сти к минимуму захламление территории и, как следствие, свести к минимуму данный вид 
воздействия.  

Эрозия почв 
В результате инженерно-строительной деятельности может усиливаться эрозия поч-

венного покрова. Эрозия почв – это последствие целого ряда процессов, связанных с нера-
циональной планировкой и функциональной организацией земельного участка, она занима-
ет одно из ведущих мест, как по площади распространения, так и по ущербу, наносимому 
земельному участку. 

Иссушение земель, загрязненных токсичными пылеватыми почвенными частицами, 
усиливает ветровую эрозию. Дефляции и выдуванию в большей степени подвергаются тер-
ритории как самой свалки, так и прилегающей территории из-за плохого состояния расти-
тельности, слабой задернованности. При отсутствии хорошо организованного поверхност-
ного стока на незадернованных участках происходит смыв верхних гумусовых горизонтов 
почв, что может привести к   нарушению водного режима и подтоплению территории. 
Наиболее опасны последствия проявления эрозии на свалках с токсичными веществами, на 
незакрепленных землях и на неозелененных пустырях с нарушенным почвенным покровом, 
таких, как территории водоохранных зон, земель вокруг оврагов и балок, имеющие склоны 
с большими углами наклона (больше 3-5°). 

Для предотвращения эрозии почв проектом предусмотрены следующие мероприятия: 
� устройство лотка для сбора поверхностного стока вдоль временной дороги; 
� сбор и очистка поверхностного стока с территории стоянки техники; 
� исключение сброса сточных вод на рельеф местности. 
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Подтопление и иссушение 
Характерным примером природно-техногенных негативных процессов на строитель-

ных площадках служит подтопление. Основные причины подтопления – утечки водонесу-
щих коммуникаций (водопроводных и канализационных систем), фильтрации из резервуа-
ров-накопителей, поливы зеленых насаждений и асфальта, перераспределение снега при 
таянии, ухудшение естественной дренированности территории вследствие уплотнения 
грунтов. Результатом подтопления является формирование оползней и оплывин на склонах, 
нарушение органопрофиля почвы и появление процессов оглеения в почвенном профиле, 
изменение химического состава подземных вод и показателей прочности грунтов. Воздей-
ствие процесса подтопления на разных категориях земель различается в зависимости от на-
хождения объекта на той или иной геоморфологической поверхности (водораздел, склон, 
терраса, пойма) и от литологического состава грунтов (пески, глины и суглинки). Процесс 
подтопления протекает с разной интенсивностью и по-разному влияет на сопряженные 
почвенно-геохимические ландшафты. Для растительности это явление приводит к смене 
мезофитных фитоценозов на гигрофитные, для почвы – к изменению или ухудшению водо-
проницаемости почвенного профиля, что способствует уменьшению ее продуктивности и 
ухудшению экологических функций. Для природных сред следствием этого является рас-
пространение химического и других типов загрязнений больших ареалов почвенно-
грунтовых вод, увеличения их агрессивности что, соответственно, приводит к деградации 
почвенно-растительных свойств, как самих территорий, так и прилегающих к ним земель. 
Изменение уровня грунтовых вод часто стимулирует карстовосуффозионные процессы, 
проявляющиеся на поверхности в виде западин, трещин, воронок.  

С целью исключения подтопления участка производства работ предусматриваются 
мероприятия: 

� исключение утечек из коммуникаций за счет использования полиэтиленовых кана-
лизационных труб для устройства дренажа для сбора фильтрата и подачи поверхно-
стного стока на очистные сооружения «Полихим»; 

� использование резервуаров-накопителей для поверхностного стока и противопожар-
ных нужд из стеклопластика; 

� использование герметичных сборников стоков для хозяйственно-бытовых сточных 
вод.   

Тепловое загрязнение создается при сплошной застройки территории, покрытии ас-
фальтом или бетоном открытой поверхности. При повышенном прогревании почвенно-
грунтовой толщи происходит ее пересушивание, что приводит к изменению ее физико-
механических свойств. 

Проектом предусматривается увлажнение почв до влажности 35-40% с использовани-
ем очищенных поверхностных сточных вод из резервуара-накопителя. 

Механическое и физическое воздействия при ведении земляных работ оценивается 
как допустимое, т.к. плодородный слой почвы используется на биологическом этапе ре-
культивации. 

Химическое воздействие  

Химическое воздействие на почвы бывает прямым и опосредованным. Прямое воз-
действие заключается в непосредственном поступлении в почву техногенных загрязняю-
щих веществ при случайных проливах топлива и ГСМ. Проявление данного процесса мо-
жет происходить при нарушении правил эксплуатации строительной и дорожной техники. 
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Потенциальное развитие процесса может происходить вдоль автопроездов и в местах со-
средоточения техники с двигателями внутреннего сгорания (т.е. вокруг площадки строи-
тельства).  

Опосредованное химическое воздействие на почвы может возникать при загрязнении 
других компонентов окружающей среды – атмосферы и поверхностных вод.  

В процессе рекультивации ожидается временное увеличение концентрации загряз-
няющих веществ в приземном слое атмосферы вследствие работы строительной техники и 
автотранспорта. С выхлопными газами в атмосферу выделяются оксиды азота, оксид угле-
рода, углеводороды предельные, сажа, диоксид серы, бенз(а)пирен и пр.  

В период проведения строительных работ ожидается в целом незначительное химиче-
ское загрязнение почв/грунтов территории. Оно будет проявляться либо сугубо локально 
(прямые проливы ГСМ), либо в слабой степени, поскольку будет опосредовано (через ат-
мосферу) и мало интенсивно.  

В целом, деградация и загрязнение земельных ресурсов в период рекультивации рас-
сматриваемого объекта при строгом соблюдении правил ведения работ представляется не-
значительным. Необходимо учесть и то, что возможное негативное влияние, оказываемое 
на почвы/грунты при рекультивации, будет носить временный характер. После окончания 
работ, объекты временного строительства ликвидируются; все оборудование, автотранс-
порт и строительная техника выводятся.  

7.4.2. Период пострекультивации 

В пострекультивационный период объект не является источником воздействия на 
земельные ресурсы и почвы.  

7.4.3. Выводы 

Деградация земельных ресурсов и загрязнение почв в период ликвидации свалки и ре-
культивации территории, ранее занятой отходами, при соблюдении правил эксплуатации 
строительной техники, условий размещения площадки для стоянки техники и складирова-
ния строительных и бытовых отходов будут незначительными и необратимых негативных 
последствий не вызовут.  

По критерию значимости воздействие на земельные ресурсы и почвы в период ре-
культивации объекта оценивается как незначительное. 

Рекультивация приведет к восстановлению продуктивности, народнохозяйственной 
ценности земельного участка и улучшению условий окружающей среды. В процессе ре-
культивации будет нанесен плодородный слой почвы с высоким содержанием гумуса и об-
ладающий благоприятными для роста растений химическими, физическими и биологиче-
скими свойствами.  
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7.5. Оценка воздействия объекта строительства на растительность и животный мир 

7.5.1 Период ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рекультивации 

территории, ранее занятой отходами 

Любое воздействие на флору выражается в наличии вырубки древесных насаждений, 
перевыпаса скота, механического нарушения, повреждении техногенными выбросами и 
сбросами, изменении видового состава, уменьшении проективного покрытия и продуктив-
ности. 

Проектируемый обект представляет собой земельный участок с уже нарушенным 
гидрологическим режимом местности, деградированным почвенным покровом, изменен-
ным составом флоры и фауны. Вследствие чего был образован техногенный рельеф. Нару-
шенные земли утратили первоначальную хозяйственную ценность и являются источником 
отрицательного воздействия на окружающую среду. В отношении элементов биоты все ви-
ды воздействия при подготовке и производстве намечаемых работ можно объединить в 
следующие основные группы: 

− отчуждение нарушенных мест обитания на территории свалки, изменение характера 
землепользования и ландшафта на территории свалки с техногенным ландшафтом; 
− беспокойство (шум, вибрации, искусственное освещение, присутствие людей и тех-

ники); 
− загрязнение окружающей среды (выбросы в атмосферный воздух, сбросы на почву и 

в поверхностные воды). 
Выше перечисленные факторы могут оказывать на элементы биоты как прямое, так и 

опосредованное влияние. Степень воздействия будет зависеть от пространственного охвата, 
продолжительности и интенсивности воздействия, а также от времени года. Последнее обу-
словлено тесной связью жизненных процессов растений и животных с естественной сезон-
ной цикличностью.  

Проектом не предусматривается отчуждение дополнительных земель, категория зе-
мель не меняется.  

Животный мир участка изысканий скуден и представлен в основном обитателями 
почвы, распространенными для данного района лесными и синантропными видами птиц. 

При проведении строительных работ будет происходить прямое уничтожение почвен-
ной фауны и древесной, кустарниковой и травянистой растительности в границах сущест-
вующей свалки. Шум работающей техники, будет кратковременно воздействовать в первую 
очередь на птиц, обитающих на данной территории. 

Воздействие на растительный мир  

Биотопы территории проведения работ подвергались значительному преобразованию 
ввиду эксплуатации свалки и связанного с этим постоянного механического воздействия на 
исходную растительность. Исходный растительный покров на большей территории свалки 
уничтожен. Представленные в настоящий момент на площадке работ растительные сооб-
щества представляют собой сорно-рудеральную растительность. 

Отрицательного воздействия на видовой состав и численность растений в результате 
загрязнения атмосферного воздуха не усматривается, поскольку на этапе строительных ра-
бот недопустимого для растений загрязнения воздуха не предвидится. 
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Воздействие на животный мир  

Территория объекта изысканий длительное время подвергалась интенсивной антропо-
генной нагрузке, в результате чего сформировался соответствующий тип ландшафта и си-
нантропизированный биоценоз. Животные в значительной степени адаптировались к мно-
жеству факторов беспокойства (шумовое - из-за постоянного шумового воздействия спец-
транспорта, автотранспорта и беспокойства человеком). 

Негативное воздействие на животный мир будет кратковременное и выражается в по-
вышенном уровне шума только на площадке проведения строительных работ.  

Функционирование на объекте рекультивации осветительного оборудования приведет 
к концентрации вокруг источников света и частичной гибели насекомых, летящих на свет.  

Промысловые и условно промысловые виды и, особенно, птицы, заблаговременно по-
кидают территории, прилегающие к району производства работ с появлением людей и 
строительной техники.  

В штатном режиме строительных работ фактор беспокойства, связанный с рекульти-
вацией объекта, в целом не окажет сколько-либо значимого воздействия на видовой состав 
и численность животных рассматриваемой территории. Ценные виды животных и места их 
обитания на площадке отсутствуют. Промысловых видов животных нет. Виды растений и 
животных, внесенные в Красную Книгу России и Красную Книгу Кировской области, не 
выявлены.  

По продолжительности воздействие оценивается как кратковременное, по распро-
странению – как локальное. Воздействие на растительность и животный мир, в целом, оце-
нивается как допустимое. 

По критерию значимости воздействие на растительный и животный мир в период ре-
культивации свалки оценивается как незначительное. Воздействие на особо охраняемые 
природные территории не ожидается ввиду значительной удаленности существующих 
ООПТ. По критерию значимости воздействие на растительный и животный мир в период 
рекультивации свалки оценивается как незначительное. 

7.5.2. Период пострекультивации 

В пострекультивационный период объект не является источником шума, загрязнения 
атмосферного воздуха и поверхностных вод, поэтому не будет оказывать негативного воз-
действия на растительный и животный мир.   

Предусмотренный проектом биологический этап рекультивации на территории суще-
ствующей свалки позволит изменить промышленный ландшафт (техногенно-нарушенную 
территорию) в сельскохозяйственный ландшафт (естественная луговая растительность).  

Комплекс работ по созданию плодородного корнеобитаемого почвенного слоя будет 
способствовать восстановлению живых компонентов биоты (микроорганизмы, грибы, 
высшие растения). Это мероприятие приведет к увеличению видового разнообразия луго-
вой растительности, что будет способствовать увеличению кормовой базы для птиц, мы-
шевидных грызунов и насекомых. 

7.5.3. Выводы 

Восстановление нарушенных земель с последующим озеленением территории приве-
дет к созданию условий, пригодных для обитания определенных видов животных, улучше-
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нию условий обитания, размножения и кормовой базы для этих видов животных. По окон-
чании работ животное население восстановится за счет миграций с прилегающих террито-
рий. 

Сам процесс рекультивации нарушенных земель является мероприятием, обеспечи-
вающим компенсацию от воздействия объекта на растительный и животный мир. 

7.6. Отходы производства и потребления 

7.6.1 Период ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рекультивации 

территории, ранее занятой отходами 

Осуществление практически любой хозяйственной деятельности сопровождается об-
разованием производственных и бытовых отходов, оказывающих отрицательное воздейст-
вие на окружающую среду. Нарушение правил сбора, накопления, утилизации и захороне-
ния любых отходов приводит к изменению состава почв, загрязнению поверхностных и 
подземных вод, атмосферы, влиянию на живые организмы, в том числе и на человека.  

Строительные работы при рекультивации несанкционированной свалки будут осуще-
ствляться специализированной подрядной организацией, выигравшей тендер, имеющий 
опыт выполнения аналогичных работ и обеспеченной в достаточном количестве матери-
ально-техническими и людскими ресурсами. 

 Для обустройства временной базы строителей проектом предусматривается исполь-
зование блок-контейнеров полной заводской готовности в комплектации, соответствующей 
расчетным параметрам данного проекта.  

Доставка строительных материалов, конструкций (дренажный колодец, резервуар-
накопитель, фильтр-патрон «Полихим» и др.), необходимых для рекультивации объекта, 
производится автотранспортом по существующей подъездной дороге. 

У въезда на площадку должен быть установлен информационный щит с наименовани-
ем объекта рекультивации, информацией о Заказчике и генеральном подрядчике строитель-
ства, со схемой движения транспорта на территории строительства, предупреждающие до-
рожные знаки. 

На выезде с территории строительной площадки устанавливается пункт обмыва авто-
транспортных средств с оборотной системой водоснабжения и локальными очистными со-
оружениями. 

В данном разделе проведена инвентаризация отходов производства и потребления, со-
гласно которой определен перечень отходов, образующихся в результате строительной дея-
тельности, проведена классификация отходов по классам опасности и определены объемы 
их предельного накопления на стройплощадке; дана характеристика мест и условий накоп-
ления отходов на территории стройплощадки.  

Ожидаемые объемы образования отходов определены расчетным путем с учетом тре-
бований действующих нормативных и методических документов, принятых проектных ре-
шений. 

Согласно «Методическим указаниям по техническому нормированию расхода мате-
риалов в строительном производстве», разработанным НИИЭС Госстроя СССР, отходы 
строительных материалов в зависимости от причин, вызывающих их, подразделяются на 
устранимые и трудноустранимые. 
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К устранимым относятся отходы, которые не должны иметь места при производстве 
работ с соблюдением требований СНиП, допусков и т.д. Эти отходы возникают в основном 
по следующим причинам: 

- применение материалов, качество которых не соответствует требованиям ГОСТ и 
СНиП, а размеры не являются наиболее экономичными при изготовлении соответствующей 
продукции; 

- нерациональный раскрой материалов (стекла, изделий из дерева и т.д.); 
- несоблюдение правил производства работ, а также правил приемки, хранения и 

транспортировки материалов; 
- брак в работе. 

К трудноустранимым относятся отходы, возникновение которых трудно избежать да-
же при рациональном использовании материалов.  

К потерям относится та часть строительных материалов, которая не может быть ис-
пользована: затвердевшие в транспортных средствах остатки бетонных смесей и растворов, 
схватившийся или потерянный в результате распыления цемент, мелкие осколки кирпича и 
других стеновых материалов, образующихся в процессе укладки или транспортировки кир-
пича. 

Продолжительность подготовительных работ и работ по технической рекультивации 
составляет 26 месяцев (792 дня). 

Проектом предусматривается экскавация всего массива отходов, погрузка их в транс-
портные контейнеры, транспортировка и захоронение на существующем полигоне твердых 
коммунальных отходов - ООО «Центральный полигон» д. Осинцы Слободского района Ки-
ровской области. В результате работы образуется вид отхода: 

� Отходы при ликвидации свалок твердых коммунальных отходов. 
На строительной площадке предусмотрена мойка колес выезжающего со строитель-

ной площадки автотранспорта с использованием пункта мойки колес серии «Мойдодыр-К». 
Пункт обмыва автотранспортных средств представляет систему очистки воды от нефтепро-
дуктов и других загрязнений с оборотным водоснабжением и состоит из эстакады, песко-
ловки, очистной установки, отстойника-накопителя, насосного оборудования. В результате 
работы пункт обмыва автотранспортных средств образуются следующие виды отходов: 

� Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений 
� Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве менее 15%. 
На предварительной стадии очистки поверхностных вод в колодце-отстойнике обра-

зуется отход: 
� Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве менее 15%. 
Отход «Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений» не 

образуется в колодце-отстойнике, т.к. время отстаивания мало и нефтепродукты сорбиру-
ются на взвешенных веществах.  

Фильтрующая загрузка образуется при эксплуатации очистных сооружений модуль-
ного типа – ФПС 14200х900 ООО «УК «Полихим». Полностью переходит в отход: 

� Фильтрующая загрузка из угля активированного и нетканых полимерных ма-
териалов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 
15%). 
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В процессе эксплуатации автотранспорта и спецтехники образуется отход: 
� Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содер-

жание нефти или нефтепродуктов менее 15%). 
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и спецтехники будет осуществ-

ляться на территории специализированных организаций.  
Численность строительных рабочих осуществляющих строительную деятельность со-

ставит на территории данного объекта, составит 44 человека. В результате жизнедеятельно-
сти рабочих образуется отход: 

� Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (ис-
ключая крупногабаритный).  

В соответствие с общими санитарными требованиями на стройплощадке будут уста-
новлены туалетные модули (биотуалеты). Согласно письму Минприроды России от 13 ию-
ля 2015 года № 12-59/16226 жидкие фракции из биотуалета не являются отходами, а отне-
сены к сточным водам, т.к. предусматривается их вывоз на биологические очистные соору-
жения  по мере их накопления в биотуалете. 

В зонах производства работ организуется стоянка землеройных, транспортных и гру-
зоподъемных машин. Для ликвидации случайных проливов ГСМ используется песок. При 
этом образуется отход:  

� Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15%). 

На период строительных работ рабочие обеспечиваются спецодеждой и спецобувью. 
В результате образуются отходы: 

� Спецодежда из хлопчатобумажных и смешанных волокон, утратившая потре-
бительские свойства, незагрязненная; 

� Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства. 
Расчет образования отходов в период рекультивации – Приложение 13. 
Характеристика и масса образующихся отходов, места накопления приведены в таб-

лице 7.6.1. Код отходов принят по ФККО, утверждённому приказом Росприроднадзора от 
22.05.2017 № 242 (с изменениями на 2 ноября 2018 год). 

Таблица 7.6.1 - Характеристика отходов, образующихся в период рекультивации и 
методы обращения с отходами   

Наименование отхода Код по 
ФККО 

 

Масса  
образующихся 

отходов, 
т/период 

Место  
временного нако-

пления 

Рекомендуемый  
метод обращения с 

отходами 

1 2 3 4 5 
Отходы 3 класса опасности         
Всплывшие нефтепродукты из нефте-
ловушек и аналогичных сооружений 

4 06 350 
01 31 3 

3,312 Металлическая 
бочка емкостью 

100 л около  
установки мойки 

колес 

Передача на  
утилизацию  

лицензированному 
специализирован-
ному предприятию 

Итого отходов 3 класса опасности   3,312     
Отходы 4 класса опасности         
Отходы при ликвидации свалок твер-
дых коммунальных отходов 

7 31 931 
11 72 4 

124852,00 Без временного 
накопления 

Захоронение 
ООО «Централь-
ный полигон» д. 
Осинцы Слобод-

ского района 
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Осадок механической очистки нефте-
содержащих сточных вод, содержа-
щий нефтепродукты в количестве  
менее 15% 

7 23 102 
02 39 4 

 

25,544 Отстойник  
установки по 
мойке колес. 

Колодец-
отстойник 

Размещение на  
полигоне ТБО, 

ГРОРО – 43-00064-
З-00870-311214 

Фильтрующая загрузка из угля акти-
вированного и нетканых полимерных 
материалов, загрязненная нефтепро-
дуктами (содержание нефтепродуктов 
менее 15%) 

4 43 761 
22 52 4 

 

2,031 ФПК 580х900 
 

Размещение на  
Полигоне ТБО, 

ГРОРО – 43-00064-
З-00870-311214 

Обтирочный материал, загрязненный 
нефтью или нефтепродуктами (содер-
жание нефти или нефтепродуктов  
менее 15%) 

9 19 204 
02 60 4 

1,337 Металлический 
ящик с крышкой 
емкостью 0,5 м3 

Размещение на  
полигоне ТБО, 

ГРОРО – 43-00064-
З-00870-311214 

Мусор от офисных и бытовых поме-
щений организаций несортированный  
(исключая крупногабаритный)  

7 33 100 
01 72 4 

5,004 Металлический 
контейнер ТКО  

емкостью 0,75 м3 

Размещение на  
полигоне ТБО, 

ГРОРО – 43-00064-
З-00870-311214 

Спецодежда из хлопчатобумажного и 
смешанных волокон, утратившая по-
требительские свойства,  
незагрязненная 

4 02 110  
01 62 4 

0,448 Металлический 
контейнер ТКО  

емкостью 0,75 м3 

Размещение на  
полигоне ТБО, 

ГРОРО – 43-00064-
З-00870-311214 

Обувь кожаная рабочая, утратившая 
потребительские свойства 

4 03 101 
00 52 4 

0,308 Металлический 
контейнер ТКО 

емкостью 0,75 м3  

Размещение на  
полигоне ТБО, 

ГРОРО – 43-00064-
З-00870-311214 

Песок, загрязненный нефтью или неф-
тепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15%) 

9 19 201 
02 39 4 

0,010 Металлический 
контейнер ТКО 

емкостью 0,75 м3 

Размещение на  
полигоне ТБО, 

ГРОРО – 43-00064-
З-00870-311214 

Итого отходов 4 класса опасности   124886,682     
Всего:   124889,990   

   В том числе: на захоронение на 

полигоне ТКО:                                  

                   4 класс,  

                            из них ТКО 

 
 
 

 

 

124886,682 

5,004 

  

Для предотвращения попадания загрязняющих веществ в почву в период проведения 
строительных работ, площадки для временного накопления отходов имеют водонепрони-
цаемые покрытия, емкости для накопления жидких видов отходов соответствуют требова-
ниям, предъявляемым к их конструкции (водонепроницаемое покрытие, огнестойкость кон-
струкции, устойчивость к механическим воздействиям). 

Способ временного хранения отходов определяется классом опасности. 

Все образующиеся в процессе ликвидации свалки и рекультивации территории, ранее 
занятой отходами, отходы временно накапливаются на территории строительной площадки 
в специально отведенных местах с дальнейшей сдачей для утилизации на специализиро-
ванные предприятия, имеющие соответствующую лицензию на данный вид деятельности. 
Временное складирование должно быть организованно с учетом раздельного хранения по 
позициям, классам опасности и последующему назначению: переработка, захоронение или 
обезвреживание, что подробно разрабатывается в ППР. 

Временное складирование строительного мусора и бытовых отходов осуществлять 
раздельно (см. стройгенплан). 

МВНО № 1 (2 контейнера ТКО), захоронение: 
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− Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный). 

− Отработанная фильтрующая загрузка. 
− Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребитель-

ские свойства, незагрязненная. 
− Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства. 
− Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефте-

продуктов менее 15%). 
Периодичность вывоза – 1 раз в неделю. 

МВХО № 2 (металлический ящик с крышкой), захоронение: 
− Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15%). 
Периодичность вывоза – 2 раза в год.  

МВНО № 3 площадка установки мойки колес 
− Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений собирают-

ся в металлической емкости.  
Вывоз на переработку 2 раза в год. 

− Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефте-
продукты в количестве менее 15% собирается в металлической емкости.  
Вывоз на захоронение 1 раз в месяц. 

МВНО № 4 площадка очистных сооружений «Полихим» 
− Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепро-

дукты в количестве менее 15% собирается в колодце-отстойнике.  
Вывоз на захоронение 1 раз в месяц. 

Площадка для установки контейнеров должна быть выполнена из ж/б плит с обяза-
тельным устройством трехстороннего ограждения (высотой не менее 1,0-1,2 м), для исклю-
чения попадания мусора на прилегающую территорию. Ж/б плиты должны быть уложены 
на песчаную подготовку с обязательным применением подстилающих мембран на основе 
полиэтилена высокой плотности для предотвращения возможного проникновения вредных 
веществ в грунт.  

Аварийной ситуацией при временном хранении отходов может быть их возгорание. 
На территории строительной площадки необходимо иметь в наличии первичные средства 
пожаротушения: песок ГОСТ 8736-93, ткань асбестовая марки А-2 ГОСТ 6102-94, огнету-
шители ОУ-3, ОУ-5, ТУ 4854-212-21352393-98. 

Образование отходов от эксплуатации автотранспорта неограниченного радиуса дей-
ствия на период строительства не учитывается, т.к. ремонт и техническое обслуживание 
предусмотрено проводить на базе подрядных строительных организаций, имеющих согла-
сованные лимиты на размещение отходов. 

Для снижения воздействия строительства на почву предусмотрен централизованный 
сбор отходов, установка металлических контейнеров для сбора бытовых и строительных 
отходов. Пожароопасные отходы накапливаются в местах, оборудованных средствами по-
жаротушения. 
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Для соблюдения правил экологической безопасности и техники безопасности, а также 
для снижения негативного воздействия отходов на территорию при сборе, хранении и 
транспортировке отходов рабочим проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

- привлечение для подрядных работ автотранспорта и спецтехники организаций, 
имеющих природоохранные разрешительные документы (разрешение на размещение отхо-
дов); 

- раздельный сбор отходов по их видам и классам опасности; 
- своевременный вывоз отходов, подлежащих утилизации, захоронению или перера-

ботке на специализированные организации, имеющие соответствующую лицензию на дан-
ный вид деятельности; 

- строгое соблюдение требований пожарной безопасности при сборе, хранении и 
транспортировке пожароопасных отходов. 

Транспортировка отходов производится с соблюдением правил экологической безо-
пасности, обеспечивающих охрану окружающей среды при выполнении погрузочно-
разгрузочных операций и перевозке. При транспортировании исключается смешивание 
разных видов отходов. 

Воздействие отходов на окружающую среду при проведении строительных работ бу-
дет носить временный характер и при соблюдении требований природоохранного законо-
дательства, строительных норм и правил не окажет негативного воздействия на окружаю-
щую среду. 

Подрядная организация обязана заключить договор с любым специализированным 
предприятиям на транспортирование, утилизацию и захоронение бытовых, производствен-
ных и строительных отходов в количестве 37,990 т/период (не считая отходов от ликвида-
ции свалки). Специализированное предприятие должно иметь лицензию на деятельность 
по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов. Выбор организации, которой будет заключен договор на утилиза-
цию и захоронение отходов, проводится на конкурсной основе. 

Например, полигон ТБО (ГРОРО – 43-00064-З-00870-311214), расподложенный в 13 
км от участка работ. Письмо Администрации МО Омутнинское городское поселение № 
5626-01-20 от 04.12.2019 г. – Приложение 10. 

Отходы при ликвидации свалок твердых коммунальных отходов (код ФККО:7 31 
931 11 72 4) в количестве  124,852 тыс. т/период без временного накопления на участке 
работ вывозятся на захоронение на полигон ТБО ООО «Центральный полигон» д. Осин-
цы Слободского района Кировской области (ГРОРО -43-00078-З-00294-020818). 

На завершающем этапе рекультивации предусматриваются следующе виды работ: 
- очистка территории от строительных отходов и мусора (при необходимости); 
- демонтаж стройгородка. 
Плиты ж/б вывозятся с плоцадки рекультивации и используются повторно, отходы 

не образуются. Оборачиваемость сборных железобетонных дорожных плит принята не 
менее 3. 

Временное ограждение стройплощадки из инвентарных щитов высотой 2,0 м демон-
тируется, вывозится с площадки для повторного использования. 

Пункт мойки колес серии «Мойдодыр-К» демонтируется и вывозится для повторно-
го использования. 
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Локальные очистные сооружения «Полихим» демонтируется и вывозится для по-
вторного использования. 

Биотуалеты демонтируются и вывозятся для дезинфекции и повторного использова-
ния. 

7.6.2. Период пострекультивации 

В стадии «пострекультивации» (закрытия объекта) предусматривается мониторинг 
объектов окружающей среды. 

При проведении мониторинга аккредитованная лаборатория осуществляет отбор проб 
воздуха, шума и почвы с использованием приборов, пробоотборников, специальной посу-
ды. Отходы не образуются. 

7.6.3. Выводы 

Воздействие на все компоненты окружающей среды при обращении с отходов в пери-
од ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рекультивации территории, ранее 
занятой отходами, и пострекультивации оценивается как допустимое.  

По критерию значимости воздействие на земельные ресурсы и почвы в части разме-
щения отходов производства и потребления, в период рекультивации объекта оценивается 
как незначительное. 

7.7. Оценка шумового воздействия 

Шумовые воздействия объекта могут рассматриваться как энергетическое загрязнение 
окружающей среды, в частности, атмосферы. Основным отличием шумовых воздействий от 
выбросов загрязняющих веществ является влияние на окружающую среду звуковых коле-
баний, передаваемых через воздух или твердые тела (поверхность земли). 

Для установления шумового воздействия объекта на окружающую среду выполнено 
обоснование, с учетом требований нормативных документов по защите от шума: 

1. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки. 

2. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. 
3.  СП 23-103-2003 Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых 

и общественных зданий. 
4.  Руководство по расчету и проектированию звукоизоляции ограждающих конструк-

ций зданий НИИСФ Госстроя СССР. – М.: Стройиздат, 1983. 
5.  Санитарная акустика. Сборник нормативно-правовых документов. Санкт-

Петербург, Фирма «Интеграл», 2002. 
6.  ГОСТ 12.1.028-80 «ССБТ. Шум. Определение шумовых характеристик источников 

шума. Ориентировочный метод». 
7. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 
Согласно п. 6.1 и 6.2 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» нормируемыми парамет-
рами непостоянного шума являются эквивалентные и максимальные уровни звукового дав-
ления.  
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Уровень шума, создаваемый проектируемым объектом на территории жилых домов, 
не должен превышать предельно-допустимых нормативов, указанных в таблице 7.7.1. 

Таблица 7.7.1 - Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные 
уровни звука проникающего в помещения жилых и общественных зданий и шума  на тер-
ритории жилой застройки согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

Назначение территорий 
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Эквива-
лентный 
уровень 

звука, дБА 

Макси 
мальный 
уровень 

звука, дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

п. 9 Территории, непосредст-
венно прилегающей к жилым 
домам, зданиям поликлиник, 
зданиям амбулаторных дис-
пансеров, домов отдыха, пан-
сионатов, домов-интернатов, 
детских дошкольных учреж-
дений, школ и других учебных 
заведений, библиотек с 7 до 23 
ч / с 23 до 7 ч 

90 / 83 75 / 6766 / 5759 / 4954 / 4450 / 4047 / 3745 / 3544 / 33 55 /45 70/60 

п. 4 Допустимый уровень зву-
кового давления  в жилых 
комнатах квартир с 7 до 23 ч / 
с 23 до 7 ч 

79 / 72 63 / 5552 / 4445 / 3539 / 2935 / 2532 / 2230 / 2028 / 18 40 / 30 55 / 45 

Работы по рекультивации проводятся в только дневное время суток. 
Таким образом, уровень звукового воздействия, создаваемый источниками шума ре-

культивируемого объекта на период строительных работ должен быть ниже, чем предель-
но-допустимые уровни (эквивалентный и максимальный) звукового воздействия - 55 и 70 
дБА в дневное время.  

7.7.1. Период ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рекультива-

ции территории, ранее занятой отходами  

Шум является неблагоприятным фактором среды обитания человека. Шумом называ-
ют всякий неприятный нежелательный звук или совокупность звуков, мешающих воспри-
ятию полезных сигналов, нарушающих тишину, оказывающих вредное или раздражающее 
воздействие на организм человека, снижающих его работоспособность. 

Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 нормируемыми параметрами постоянного шума явля-
ются уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими час-
тотами: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. Нормируемыми параметрами не-
постоянного шума являются эквивалентные (по энергии) уровни звука LАэкв, дБА, и мак-
симальные уровни звука LАмакс, дБА. 

Источниками шума в период рекультивации земельного участка, занятого отходами, 
является дорожная техника и грузовой автотранспорт – источники непостоянного щума, 
дизельная электростанция, компрессор – источник постоянного шума.  

Данные о количестве и типе техники, используемой в период рекультивации, опреде-
лены проектом организации строительства. Список техники, планируемой к использованию 
в период строительства их шумовые характеристики, приведен в таблице 7.7.2. 
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Таблица 7.7.2 - Список техники, планируемой к использованию в период рекультива-
ции 

Наимено-
вание 

Марка Потреб-
ность  

Об-
ласть 

приме-
нения 

Технические 
характери-

стики 

шумо-
вая ха-
ракте-
ристи-
ка ИШ 

Источник данных 
по шумовые ха-
рактеристикам 

А. Потребность в строительных и дорожных машинах и механизмах: 
Экскаватор Hitachi ZX 

200 
6 Земля-

ные ра-
боты 

Мощность – 29 
кВт, ДТ 

90 дБА «Паспорт 

Бульдозер 
75 л/с 

ДТ-75 3 Земля-
ные ра-
боты 

Мощность – 55 
кВт, ДТ 

87 дБА «Методические ре-
комендации по ох-
ране окружающей 
среды при строи-
тельстве и реконст-
рукции автомо-
бильных дорог», М, 
1999 г. Приложе-
ние5. 

Автогрей-
дер 

ДЗ-180 1 Мощность – 96 
кВт, ДТ 

87 дБА «Методические ре-
комендации по ох-
ране окружающей 
среды при строи-
тельстве и реконст-
рукции автомо-
бильных дорог», М, 
1999 г. Приложе-
ние5. 

      
Компрессор КВ-12/9П 1 СМР Мощность  - 

12 м3/мин 
90 дБА «Методические ре-

комендации по ох-
ране окружающей 
среды при строи-
тельстве и реконст-
рукции автомо-
бильных дорог», М, 
1999 г. Приложе-
ние5. 

Трамбовка Д-471 (Т-
130) 

3 Уплот-
нение 
грунта 

Мощность – 96 
кВт, ДТ 

106 дБА «Методические ре-
комендации по ох-
ране окружающей 
среды при строи-
тельстве и реконст-
рукции автомо-
бильных дорог», М, 
1999 г. Приложе-
ние5. 

Грунтовый 
каток (25 
тн) 

AMMANN 1 Уплот-
нение 
грунта 

Мощность – 
160 кВт, ДТ 

89 дБА «Методические ре-
комендации по ох-
ране окружающей 
среды при строи-
тельстве и реконст-
рукции автомо-
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бильных дорог», М, 
1999 г. Приложе-
ние5. 

Автокран КС-35715 1 Погру-
зочно-
разгру-
зочные 

Мощность – 
167 кВт,  
г/п -16 т,  
ДТ 

89 дБА «Методические ре-
комендации по ох-
ране окружающей 
среды при строи-
тельстве и реконст-
рукции автомо-
бильных дорог», М, 
1999 г. Приложе-
ние5. 

Передвиж-
ная  элек-
тростанция 

ДЭСМ-30 1 Электро-
снабже-
ние  
строй-
площад-
ки 

Мощность – 35 
кВт, ДТ 

 Справочная книга 
по охране труда в 
машино-строенииГ. 
В. Бектобеков Под 
ред. О. Н. Русака — 
Л. Машинострое-
ние. Ленингр. отд-
ние, 1989, табл.5.5 

Поливомо-
ечная ма-
шина 

КО-002 1 Увлаж-
нение 
почвы 

Мощность – 
110 кВт, Бен-
зин 

49 дБА Заборов В.И. 
«Справочник по 
защите от шума и 
вибрации жилых и 
общественных зда-
ний» табл.1,7 

Лесной 
плуг 

ПКЛ-70 1 Нарезка 
борозд 

устройство не является источником шума 

Зубовая бо-
рона 

ШБ-2.5 1 Бороно-
вание 
поверх-
ности 

устройство не является источником шума 

Б. Потребность в автотранспорте    
Автомобиль 
бортовой 
г/п 12тн 

КРАЗ-
257 

2 Перевоз-
ка грузов 

Мощность – 
176  кВт, ДТ,  
г/п – 12 т 

50,2 дБА Заборов В.И. 
«Справочник по 
защите от шума и 
вибрации жилых и 
общественных зда-
ний» табл.1,7 

Автомобиль  
на шасси 
КамАЗ с с 
крюковым 
погрузчи-
ком 

Palfinger 
PH 

T20PI 

4 Перевоз-
ка отхо-
дов 

Мощность – 
110 кВт, Бен-
зин,  
г/п – 24 т 

49 дБА Паспорт 

Источники данных по шумовым характеристикам приведены в Приложении 6. 
Строительные работы будут проводиться в несколько этапов. Все машины одновре-

менно не работают. В качества источников шумового воздействия принята наиболее про-
должительная и наиболее мощная технологическая цепочка автомашин, одновременно ра-
ботающих в форсированном режиме. Интенсивность движения грузовых автомобилей не 
более 7 машин в час и 13 в сутки. Рассмотрено наиболее неблагоприятное расположение 
источников шума – наиболее близкое по направлению к ближайшей жилой зоне.  

Ближайшая жилая застройка находится с юго-западной стороны на расстоянии при-
мерно 430 – 450 м от границ участка свалки отходов. В ориентировочной санитарно-
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защитной зоне (СЗЗ) расположены жилые дома по ул. Кольцевая, ул. Прокатчиков, ул. 
Металлургов г. Омутнинск.  

Характеристики источников шума представлены в таблице 7.7.3.  

Таблица 7.7.3 - Характеристики источников шума в период рекультивации 
№/пп Источник Тип Координаты 

точки 
Высота 
подъема 

(м) 

Экв. УЗ, 
дБА 

Макс. УЗ, 
дБА 

X (м) Y (м) 
001 Работа экскаватора непостоянный 

точечный 
558.00 790.00 0.50 85.0 90.0 

002 Работа экскаватора непостоянный 
точечный 

562.00 795.50 0.50 85.0 90.0 

003 Работа бульдозера непостоянный 
точечный 

563.50 787.00 0.50 82.0 87.0 

004 Работа бульдозера непостоянный 
точечный 

567.00 791.00 0.50 82.0 87.0 

005 Работа автокрана непостоянный 
точечный 

569.50 781.50 0.50 85.0 90.0 

006 Работа автокрана непостоянный 
точечный 

573.50 787.00 0.50 85.0 90.0 

007 Работа автосамосвала непостоянный 
точечный 

573.00 779.00 0.50 90.0 95.0 

008 Работа автосамосвала непостоянный 
точечный 

578.00 783.50 0.50 90.0 95.0 

009 Компрессор постоянный  
точечный 

541.50 807.50 0.50 72.0 - 

010 ДЭС-30 постоянный  
точечный 

362.00 571.50 0.50 98.0 - 

011 Внутренний проезд 
дорожно-
строительного транс-
порта 

непостоянный 
линейный 

(546, 780, 0,5), 
(361, 325.5, 0,5) 

0.50 50.5 56.1 

012 Внутренний проезд 
дорожно-
строительного транс-
порта 

непостоянный 
линейный 

(3.5, 9.5, 0,5), 
(354, 324.5, 0,5) 

0.50 50.5 56.1 

Расчет шума проведен согласно СП 23-03-2003. Расчет уровня звукового воздействия 
проводится в расчетных точках ближайшей жилой зоны. 

Расчет уровня звукового воздействия проводился на программе «Эколог-Шум», вер-
сия 2.2.0, разработанной фирмой «Интеграл» (С-Пб) (сертификат соответствия №РОСС 
RU.ЖТК1.Н00009). 

Расчет произведен для расчетной площадки на высоте 1,5 м.  
Расчет уровня звука был произведен для дневного времени. Результаты расчета при-

ведены в таблице 7.7.4.  
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Таблица 7.7.4 - Результаты в расчетной точке на территории ближайшей жилой зоны 
по уровню звукового давления, дБА 

№ Координаты 
точки 

Высота 
(м) 

Уровни звукового давления, дБА, в октавных по-
лосах со среднегаометрическими частотами, Гц 

Эквив. 
УЗ, дБА 

Макс. 
УЗ, 
дБА X (м) Y (м) 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Жилая зона 
1 1266 1730,5 1.50 21,5 26 24,3 22,2 17 12,4 2,4 0 0 18,7 19,9 

 Нормативные значения для дневного времени суток 
 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Результаты расчета уровня звука представлены в отчетах по программе «Эколог-
Шум», приведены в Приложении 7.  

Наибольший эквивалентный уровень звука от работы строительной площадки на гра-
нице ближайшей жилой зоны составит – 18,7 дБА. Таким образом, эквивалентный уровень 
звукового воздействия на границе селитебной зоны ниже, чем предельно-допустимый уро-
вень звукового воздействия – 55 дБА в дневное время (для территорий, непосредственно 
прилегающих к жилым домам). Уровень звукового давления в октавных полосах на границе 
ближайшей селитебной зоны также не превышает предельно-допустимые значения. 

Наибольший максимальный уровень звука от работы строительной площадки на гра-
нице ближайшей селитебной зоны составит – 19,9 дБА. Таким образом, максимальный уро-
вень звукового воздействия на границе ближайшей селитебной зоны ниже, чем предельно-
допустимый уровень звукового воздействия – 70 дБА в дневное время (для территорий, не-
посредственно прилегающих к жилым домам). 

В ночное время шумовое воздействие исключено, так как работы в ночное время су-
ток не производятся. 

7.7.2. Период пострекультивации 

В период пострекультивации источники шума отсутствуют.  

7.7.3.  Выводы  

Согласно результатам расчетов, в период ликвидации накопленного вреда окружаю-
щей среде и рекультивации территории, ранее занятой отходами, уровень шума (эквива-
лентный и максимальный уровни звука) в дневное время суток на границе ближайшей жи-
лой застройки, на границе ориентировочной СЗЗ, на границе контура объекта не превышает 
предельно-допустимые уровни, установленные в нормативных документах.  

В связи с допустимым расчетным уровнем шума для населенных мест, в проектной 
документации не требуется разработка мероприятий для защиты от шума населения, про-
живающего в ближайшей селитебной зоне. 

По критерию значимости воздействие на акустический режим территории в период 
рекультивации объета оценивается как незначительное. 

Исходя из результатов выполненных расчетов уровней физического воздействия по 
фактору шума на границе жилой зоны установлено отсутствие сверхнормативного воздей-
ствия проектируемого объекта на окружающую среду и условия обитания (жизни) населе-
ния. 
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8. Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

8.1 Охрана атмосферного воздуха 

Анализ и предложения по предельно допустимым выбросам, результаты расчетов 
приземных концентраций загрязняющих веществ на период рекультивации и период закры-
тия (пострекультивации), представлены в разделе 7.1. 

8.2 Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных  

элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод 

Хозяйственно-бытовые сточные воды без предварительной очистки направляются на 
биологические очистные сооружения МУП ЖКХ «Водоканал» Омутнинского района. 

Проектом предусматривается очистка поверхностного стока с территории стоянки 
строительной техники, сбор в аккумулирующую емкость и передача на биологические очи-
стные сооружения МУП ЖКХ «Водоканал» Омутнинского района. 

В связи с отсутствием прямого сброса хозяйственно-бытовых и поверхностных сточ-
ных вод в водные объекты аварийные ситуации, связанные с загрязнением водных объек-
тов, не рассматриваются.  

В качестве аварийной ситуации может быть рассмотрен сценарий перелива сточных 
вод из сборников сточных вод хозяйственно-бытовых вод. Данная аварийная ситуация мо-
жет наступить только при нарушении регламента эксплуатации системы канализации – не-
своевременном вывозе сточных вод на очистные сооружения. В случае наступления ава-
рийной ситуации будут загрязнены грунты и подземные воды около базы строителей.   

Для предотвращения аварийной ситуации разрабатываются организационные меро-
приятия: 

− приказом по предприятию (строительная организация) должен быть назначен ответ-
ственный за водопользование на весь период рекультивации; 
− должен быть заключен договор с МУП ЖКХ «Водоканал» Омутнинского района  на 

прием сточных вод; 
− должен быть разработан график вывоза сточных вод и согласован с МУП ЖКХ «Во-

доканал» Омутнинского района. 

8.3 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Эксплуатация небольшого парка строительной техники в период ликвидации накоп-
ленного вреда окружающей среде и рекультивации территории, ранее занятой отходами, не 
повлияет на изменение фоновых концентраций вредных веществ в воздухе, поэтому специ-
альные мероприятия по защите воздушного бассейна не предусматриваются.  

В процессе выполнения строительных работ перечень мероприятий по минимизации 
загрязнения атмосферного воздуха включает в себя следующие:  

� Регламентированный режим строительных и монтажных работ. 
� Запрет на работу техники в форсированном режиме.  
� Контроль за своевременным обслуживанием техники подрядной организацией и за-

правкой техники сертифицированным топливом.  
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� Рассредоточение во времени работы техники и оборудования, не участвующих в 
едином технологическом процессе. При длительных перерывах в работе (более 15 мин) за-
прещается оставлять механизмы с включенными двигателями.  

� Поддержание технического состояния транспортных средств и строительной техни-
ки в соответствии с нормативными требованиями по выбросам загрязняющих веществ. 

� Укрытие кузовов машин тентами при перевозке сыпучих грузов.  
� Выполнение регулярных проверок состава выхлопов автомобилей и строительной 

техники и недопущение к работе техники с повышенным содержанием вредных веществ в 
выхлопных газах.  

� Минимальные сроки строительства. 
� Категорически запрещается сжигание строительного мусора на строительных пло-

щадках.  
Для предотвращения возникновения пожара, а также для принятия своевременных 

мер по организации тушения пожара в случае его возникновения предусмотрены следую-
щие мероприятия:  

− рабочие строительной бригады своевременно проходят инструктаж по правилам по-
жарной безопасности при эксплуатации техники;  

− на видном месте при въезде на строительную площадку должна быть вывешена ин-
струкция о порядке действия персонала при возникновении пожара, способы оповещения 
пожарной охраны г. Омутнинск; 

− запрещается разжигать костры, сжигать мусор; курение разрешается в специально 
отведенном месте при наличии емкости с водой. 

 
Мероприятия по регулированию выбросов в периоды неблагоприятных метеороло-

гических ситуаций (НМУ) 

Мероприятия разработаны согласно руководящему документу РД 52.04.52-35 для 
предупреждения 3-х степеней. 

Предупреждения составляются в прогностических подразделениях Госкомгидромета с 
учетом возможного наступления трех уровней загрязнения атмосферы, которым соответст-
вуют три режима работы предприятий: 

предупреждение первой степени (I режим работы предприятия) – у поверхности земли 
концентрации одного или нескольких загрязняющих веществ превышают ПДК; 

предупреждение второй степени (II режим работы предприятия) – концентрации од-
ного 
или нескольких загрязняющих веществ превышают 3 ПДК; 

предупреждение третей степени (III режим работы предприятия) – концентрации од-
ного или нескольких загрязняющих веществ превышают 5 ПДК. 

Для строительных работ на объекте рекультивации при НМУ снижение выбросов 
вредных веществ обеспечивается уменьшением времени работы двигателей техники: 

по I режиму на 20% 
по II режиму на 40% 
по III режиму на 60% 
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8.4 Мероприятия по оборотному водоснабжению 

С целью рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается 
использование установки мойки колес «Мойдодыр-К» с оборотной системой водоснабже-
ния. Экономия свежей воды составляет 90%. 

8.5 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресур-

сов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нару-

шенных или  загрязненных земельных участков и почвенного покрова 

Отновным мероприятием по снижению загрязнения земельного участка является экс-
кавация всего объема отходов и перемещение их на полигон ТБР «ООО «Центральный по-
лигон» д. Осинцы и рекультивация территории свалки площадью 3,5000 га.  

С целью предотвращения или уменьшения отрицательных воздействий на состояние 
земель предусмотреть следующие мероприятия:  

− соблюдение границ территории строительства;  
− организация движения строительной техники по существующим дорогам, исключая 

уплотнение или загрязнение грунта на прилегающей территории. 
В рамках охраны почв участка строительства и прилегающих территорий необходимо 

предусмотреть:  
− для предотвращения протечек ГСМ запретить использование неисправной или неот-

регулированной техники;  
− организация пункта мойки колес автотранспорта с грязеотстойником для предот-

вращения разноса пыли колесами автомобилей на выезде со строительной площадки. 
Реализация проекта проводится в варианте рекультивация земель в два этапа (техни-

ческий и биологический), таким образом, все проектные решения являются, по своей сути, 
мероприятиями по охране и рациональному использованию земельных ресурсов. 

Снятие и охрана плодородного почвенного слоя осуществляется в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородно-
го слоя почвы при производстве земляных работ». 

Мощность снимаемого плодородного слоя определяется согласно требованиям, изло-
женным в ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм 
снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ». 

Почвенный слой рекомендуется снимать и укладывать в оттаявшем состоянии при ес-
тественной влажности. Плодородие почвы сильно снижается при ее снятии в зимний и 
дождливый периоды. 

Участки, предназначенные для хранения плодородного слоя почвы должны распола-
гаться на ровных, возвышенных и сухих местах. Запрещается организовывать склады в ов-
рагах, балках, или местах скопления больших объемов воды. Проектом предусматривается 
складирование плодородного грунта на ровной площадке на расстоянии не более 100 м от-
котлована. 

При снятии слоя почвы должны быть приняты меры к защите ее от загрязнения сме-
шиванием с минеральным грунтом, засорения, водной и ветровой эрозии.  

Штабели плодородного грунта необходимо располагать на сухих местах за пределами 
зоны выполаживания откосов насыпи (выемки-котлована) раздельно в форме, удобной для 
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последующей погрузки и транспортирования. Высота штабелей должна составлять не более 
10,0 м, а угол неукрепленного откоса - не более 30°.  

К длительно действующим методам защиты штабелей относится закрепление посевом 
трав или искусственными покрытиями. Проектом укрепление поверхности штабелей пло-
дородного грунта посевом многолетних трав не предусматривается, т.к. согласно календар-
ному плану срок хранение составляет 18 месяцев (по нормативам 2 года). На период ливне-
вых дождей предусматривается укрытие штабелей пленкой или другим материалом. 

При планировке поверхности земляного полотна перед вывозкой и распределением 
материала для дополнительного слоя основания в сухую погоду предусмотрено обеспыли-
вание путем розлива воды с помощью поливомоечных машин, цистерн, оборудованных 
распределительными устройствами. 

8.6 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и  

размещению опасных отходов 

Для снижения отрицательного воздействия отходов, образующихся при производстве 
строительных работ, на состояние окружающей среды необходимо выполнение следующих 
мероприятий: 

− своевременный вывоз всех образующихся отходов в соответствии с действующим 
санитарным и экологическим законодательством; 

− сбор и накопление строительных отходов осуществлять в контейнерах и емкостях  в 
специально отведенном месте; 

− организация селективного сбора строительных отходов по классам опасности; 
− обеспечение учета объемов образования отходов и контроля периодичности их вы-

воза; 
− вывоз строительных отходов только по договорам с лицензированными перевозчи-

ками отходов и размещение отходов на полигонах ТКО, внесенных ГРОРО; 
− передача отходов, подлежащих утилизации (шины, покрышки, камеры) по договору 

предприятиям, имеющим лиензию на указанный вид деятельности; 
− предотвращение разлива нефтепродуктов на территории стройплощадки.  

Принятые проектные решения и хранение образующихся отходов в специальных мес-
тах и емкостях исключают возможность отрицательного воздействия на почву, подземные 
и поверхностные воды и атмосферный воздух. 

На весь период проведения работ по рекультивации несанкционированной свалки 
должно быть назначено должностное лицо, осуществляющее постоянный производствен-
ный контроль за соблюдением правил накопления образующихся отходов, а также за их 
своевременным вывозом на полигон ТКО или утилизацию по договорам. 

8.7 Мероприятия по охране недр 

Как было показано выше, основные потенциальные воздействия на геологическую 
среду и подземные воды от проектируемого объекта будут проявляться в период строи-
тельства. В этой связи именно для данной стадии предусматривается основной комплекс 
мероприятий, направленных на минимизацию воздействия на подземные воды и геологи-
ческую среду.  
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На период ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рекультивации тер-
ритории, ранее занятой отходами, предусматривается:  

−  сбор, очистку на локальных очистных сооружениях поверхностного стока с пло-
щадки стоянки строительной техники и передачу очищенного стока на биологические очи-
стные сооружения МУП ЖКХ «Водоканал» Омутнинского района; 

−  при эксплуатации строительной техники и автотранспорта следует не допускать 
пролива на грунт горюче-смазочных материалов. Вся задействованная на строительстве 
техника должна находиться в исправном состоянии.  

−  при обратной засыпке пазух, благоустройстве площадки не допускается зарывать 
непригодные к использованию строительные конструкции и изделия;  

−  сбор и накопление отходов предусмотрено производить в соответствии с «СанПиН 
2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов произ-
водства и потребления». 

8.8 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания 

Для минимизации отрицательного воздействия на растительный покров территории 
при проведении рекультивационных работ перемещение автотранспортных средств и спец-
техники будет осуществляться только в пределах отведенных земель, существующих дорог 
и проездов.  

Практические мероприятия по снижению воздействия на растительные сообщества 
могут быть выражены в следующем:  

− минимальное нарушение целостности растительных сообществ на прилегающей к 
участку рекультивации территории;  

− запрет на выполнение строительных работ в период гнездования птиц с 15 апреля по 
15 июля; 

− организация мест накопления строительных отходов в строго регламентированных 
местах. 

− осуществление контроля за техногенным и шумовым загрязнением окружающей 
среды от работающей техники.  

- запрещается выжигание растительности, загрязнение окружающей среды ГСМ, от-
ходами производства и другими опасными для животных и среды их обитания материала-
ми;  

- не допускается применение технологий и механизмов, которые могут вызвать мас-
совую гибель объектов животного мира;  

- запрещение отлова и уничтожения водящихся в районе строительства мелких жи-
вотных.  

8.9 Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рацио-

нальное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных 

биологических ресурсов и среды их обитания, в том числе условий их размноже-

ния, нагула, путей миграции 

В период рекультивации источниками воздействие на водную среду являются: строи-
тельные работы и процессы (использования автотранспорта и строительной техники, пере-
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нос земляных масс, утечки ГСМ, запыленность воздуха рабочей зоны); санитарного со-
стояния водосборных площадей и воздушного бассейна; хозяйственно-бытовых сточные 
воды; поверхностный сток. 

Для предотвращения негативного влияния и минимизации его, период рекультивации 
необходимо соблюдать требования водоохранного законодательства, нормативных доку-
ментов об охране окружающей среды и водных ресурсов, а также выполнять комплекс 
специальных защитных (превентивных) мероприятий. 

Согласно п. 4.6. Рекомендаций в связи со значительной зависимостью загрязненности 
поверхностного стока от санитарного состояния водосборных площадей и воздушного бас-
сейна в строительный период необходимо предусмотреть организационно-технические ме-
роприятия по сокращению количества выносимых примесей: 

- организацию регулярной уборки территорий; 
- проведение своевременного ремонта техники и оборудования; 
- повышение технического уровня эксплуатации автотранспорта; 
- ограждение строительной площадки с упорядочением отвода поверхностного стока 

на очистные соооружения; 
- упорядочение складирования и транспортирования сыпучих и жидких материалов; 
- локализацию участков территории, где неизбежны просыпки и проливы ГСМ. 
Общие санитарные требования к территории строительной площадки и организации 

работ включают соблюдение следующие мероприятия: 
- запрещение сброса сточных вод всех категорий и отходов в водные объекты и на 

почву; 
- оснащение строительных площадок контейнерами с крышками для сбора отходов, 

защищенными от воздействия атмосферных осадков и размещаемыми обязательно на пло-
щадке с твердым покрытием; 

- заправка автотранспорта горюче-смазочными материалами на базе подрядчика; 
- использование специальных поддонов при заправке эксплуатируемой спецтехники 

ГСМ с целью недопущения попадания нефтепродуктов на почву. При случайных проливах 
ГСМ и др. жидкостей место розлива необходимо засыпать песком или сорбентом; 

- перемещение автотранспорта  должно осуществляться только по установленным 
маршрутам и по специально оборудованным проездам; 

- обязательное соблюдение границ строительной площадки; 
- установка туалетных кабин с водонепроницаемым сборником фекалий; 
- применения исправных машин и механизмов, исключающих проливы и потеки 

ГСМ; 
- проектом исключается образование и содержание на территории строительной пло-

щадки открытых котлованов и участков с нарушенным земляным покровом дольше, чем 
этого требует технология и график производства строительных работ; 

- соблюдение в период строительства правил охраны поверхностных и подземных вод 
и требований к особому режиму хозяйствования в водоохранных зонах; 

- с целью предотвращения пыления в сухие дни следует производить ежедневное ув-
лажнение грунта в местах проведения земляных работ; 

- накрытие кузовов автомашин специальными тентами при вывозе сыпучих материа-
лов за пределы стройплощадки; 
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- поддержание состояния и качества временных дорог на территории строительной 
площадки на уровне, позволяющем автомобильной и строительной технике передвигаться 
без излишних нагрузок на двигатель, а также вибраций кузовов и грузов; 

-  эксплуатация автомобильной и строительной техники с закрытыми капотами двига-
телей; 

- осуществление стоянки авто- и строительной техники с выключенными двигателя-
ми во время перерывов в проведении работ; 

- осуществление мониторинга поверхностных вод; 
- устройство наблюдательных скважин для мониторинга подземных вод. 
С целью предотвращения загрязнения окружающей среды на выездах с территории 

строительства применяются мобильные многоразовые установки для мойки колес авто-
транспорта на строительных площадках. Проектом заложено, производственные сточные 
воды от мойки автомобилей после очистки повторно использовать в производственном 
цикле - системе оборотного водоснабжения. Не допускается каких-либо сбросов в системы 
водоотведения. 

Стоянку и заправку строительных механизмов ГСМ следует производить на специа-
лизированных площадках, не допуская их пролив и попадание на грунт. На строительной 
площадке категорически запрещается проведение любых работ по ремонту и техническому 
обслуживанию строительных машин и механизмов. 

В связи с отсутствием прямого сброса хозяйственно-бытовых и поверхностных сточ-
ных вод в водные объекты аварийные ситуации, связанные с загрязнением водных объек-
тов, не рассматриваются.  

В качестве аварийной ситуации может быть рассмотрен сценарий перелива сточных 
вод из сборников сточных вод хозяйственно-бытовых вод. Данная аварийная ситуация мо-
жет наступить только при нарушении регламента эксплуатации системы канализации – не-
свое-временном вывозе сточных вод на очистные сооружения. В случае наступления ава-
рийной ситуации будут загрязнены грунты и подземные воды около базы строителей.   

Для предотвращения аварийной ситуации разрабатываются организационные меро-
при-ятия: 

� приказом по предприятию (строительная организация) должен быть назначен ответ-
ственный за водопользование на весь период рекультивации; 

� должен быть заключен договор с МУП ЖКХ «Водоканал» Омутнинского района  на 
прием сточных вод; 

� должен быть разработан график вывоза сточных вод и согласован с МУП ЖКХ 
«Водоканал» Омутнинского района. 

Проектируемый объект находится вводоохранных зонах рек Омутная и Каменка. 
Сброс хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод в водные объекты отсутствует.  

Разработка организационных и специальных мероприятий по сохранению водных 
биологических ресурсов и среды их обитания, в том числе условий их размножения, нагу-
ла, путей миграции не требуется. 

При соблюдении требований водоохранного законодательства и нормативных доку-
ментов об охране окружающей среды и водных ресурсов, а также проектных решений и 
мероприятий по снижению влияния намечаемой хозяйственной деятельности, воздействие 
на поверхностные и подземные воды при проведении строительных работ является допус-
тимым. 
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8.10 Мероприятия по снижению уровня шума 

Для снижения шумовой нагрузки на прилегающую территорию в процессе ведения 
строительных работ проектом предусматриваются следующие мероприятия:  

− производство работ минимально необходимым количеством технических средств, 
при необходимой мощности машин и механизмов;  

− своевременное выключение неиспользуемой техники;  
− выполнение строительных работ в дневное время суток;  
− недопущение эксплуатации техники с открытыми звукоизолирующими кожухами, 

предусмотренными конструкцией оборудования;  
− для звукоизоляции двигателей строительных машин применять защитные кожухи и 

капоты с многослойными покрытиями (резина, поролон и т. п.), за счет применения изоля-
ционных покрытий шум можно снизить на 5 дБА;  

− для изоляции локальных источников шума использовать временные противошумо-
вые экраны и завесы, палатки.  

8.11 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных си-

туаций  и последствий их воздействия на экосистему региона 

При производстве рекультивационных работ аварийные ситуации маловероятны. 

Период ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рекультивации тер-

ритории, ранее занятой отходами 

На период рекультивации среди возможных аварийных ситуаций рассмотрены 4 сце-
нария аварий: 

1) Разрушение (полная разгерметизация) топливного бака автотранспортной техники 
без возгорания горюче-смазочных материалов; 

2)  Разрушение (полная разгерметизация) топливного бака автотранспортной техники с 
дальнейшим возгоранием горюче-смазочных материалов; 

3) Разрушение (полная разгерметизация) топливной цистерны топливозаправщика без 
возгорания горюче-смазочных материалов; 

4) Разрушение (полная разгерметизация) топливной цистерны топливозаправщика с 
дальнейшим возгоранием горюче-смазочных материалов. 

Основными причинами возникновения локальных аварийных ситуаций по сценариям 
1 и 2  на объекте являются нарушения технологии, технические ошибки персонала и нару-
шение противопожарных правил и правил техники безопасности. 

1. Разрушение (полная разгерметизация) топливного бака автотранспортной техники без 

возгорания горюче-смазочных материалов 

При эксплуатации автотранспортной техники возможна аварийная ситуация с ква-
зимгновенной разгерметизацией топливного бака с последующим истечением топлива. 

Определение количества опасных веществ, участвующих в аварии, проводилось для 
бульдозера топливным баком объемом 300 литров, Вид топлива в баке - дизельное топливо. 

Определение площади и объема загрязнения 
В качестве расчетного метода, применяемого для оценки воздействия, использовались 
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формулы, приведенные в Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, ката-
строф, стихийных бедствий в РСЧС (книги 1 и 2, МЧС России, 1994 г.). 

Объем дизельного топлива, участвующий в расчетах, может составлять 0,3 м3. 
Линейный размер разлития зависит от объема вытекшей жидкости и условии растека-

ния. 
При разлитии опасных веществ зона действия загрязняющих факторов определяется 

площадью разлития. Для расчетов площадей загрязнения, в общем случае принимается, что 
в любой момент времени пролившаяся жидкость имеет форму плоской круглой лужи по-
стоянной толщины. 

При свободном растекании диаметр разлития может быть определен из соотношения: 

d =√(25,5*V), где: 

d - диаметр разлития, м; 
V - объем жидкости, м3. 
d = 2,766 м2 

Отсюда площадь разлития равна: 

F = πd2/4, 

F = 6 м2. 
Для оценки объема загрязненного грунта использовалась формула: 

Vгр = Fср*hср, , где: 

Vгр - объем нефтенасыщенного грунта; 
Fср — площадь загрязнения; 
hср - средняя глубина загрязнения. 

В нашем случае принимаем глубину загрязнения 0,5 м. 
Объем загрязненного грунта может составить – 3,0 м3. 

Определение количества выбрасываемых загрязняющих веществ 
Масса паров дизельного топлива m, поступивших в окружающее пространство с по-

верхности испарения Fи, определяется согласно СП 12.13130.2009 из выражений: 

m = W * FИ * Т. где:  

W— интенсивность испарения, кг/м2 
Т — продолжительность поступления паров в окружающее пространство, время испа-

рения принято 3600 с. 
Fи— площадь испарения, м2. Поверхность испарения (площадь разлива) составляет – 

6,0 м2. 
Интенсивность испарения W дизельного топлива вычисляется в соответствии с фор-

мулой: 

W = 10-6 * √М * pH, где:  

М — молярная масса, кг • кмоль-1, рн — давление насыщенных паров, кПа. Молярная 
масса дизельного топлива M = 172,3 кг • кмоль-1 . 

Давление насыщенных паров дизельного топлива рн= 0,62 кПа. 

W = 8,14 •10-6кг • м-2• с-1. 
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m = W • Fи • T = 8,14 • 10-6 • 6,0 • 3600 = 0,176 кг; 

Загрязняющие вещества, испаряемые от дизельного топлива — сероводород (0,28%) и 
углеводороды предельные Ci2-Ci9 (99,72%). 

Таким образом, при полной разгерметизации топливного бака автотранспортной тех-
ники, без возгорания горюче-смазочных материалов, в атмосферу поступят: 

- сероводород - 0,00049 кг; 
- углеводороды предельные С12-С19 - 0,17551 кг. 

2. Разрушение (полная разгерметизация) топливного бака  автотранспортной техники с 

дальнейшим возгоранием горюче-смазочных материалов 

При наличии источника зажигания после истечения топлива из бака, возможно возго-
рание дизельного топлива. 

В результате горения дизельного топлива произойдет загрязнение атмосферы. Расчет 
выбросов загрязняющих веществ при сгорании дизельного топлива произведен с помощью 
программного продукта Горение нефти, ф. «Интеграл» в соответствии с «Методикой расче-
та выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродук-
тов». Расчет выбросов приведен в Приложении 14 (лист 1). Результаты расчета приведены в 
таблице 8.11.1. 

Таблица 8.11.1 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при 
горении дизельного топлива 

Код 

в-ва 

Название вещества Максимальный выброс,  
г/с 

Валовый выброс, 
т/год 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 6.8904000 0.004946 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1.1196900 0.000804 
0317 Гидроцианид (Водород цианистый) 0.3300000 0.000237 
0328 Углерод (Сажа) 4.2570000 0.003056 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 1.5510000 0.001113 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0.3300000 0.000237 
0337 Углерод оксид 2.3430000 0.001682 
0380 Углерод диоксид 330.0000000 0.236889 
1325 Формальдегид 0.3630000 0.000261 
1555 Этановая кислота (Уксусная к-та) 1.1880000 0.000853 

Основными причинами образования разлива нефтепродукта из топливной цистерны 
топливозаправщика (сценарии 3 и 4) могут быть: неудовлетворительное состояние дорож-
ного покрытия, нарушение правил перевозки опасных грузов, неисправность запорной ар-
матуры.  

Объем разлившихся из автоцистерны нефти и нефтепродуктов может быть определен 
как максимально возможный, исходя из требований Постановления Правительства РФ от 
21.08.2000 г. № 613, а также как проектный, исходя из технологических особенностей объ-
екта.  

В настоящем расчете примем максимально возможный объем разлившихся из авто-
цистерны нефти и нефтепродуктов — 100% объема автоцистерны. При этом отдаем себе 
отчет, что такое развитее событий, с разгерметизацией автоцистерны с полным изливом 
нефтепродуктов на почву, представляется маловероятным. Тем не менее, принимая указан-
ный объем утечки из автоцистерны, мы не занижаем последствия чрезвычайной ситуации, 
а, следовательно, и количество необходимых сил и средств для локализации и ликвидации 
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разлива нефтепродукта. 
 В результате расчета получим оценку, превышающую показатели риска чрезвычай-

ной ситуации и необходимых сил и средств для ее ликвидации.  
Разливы нефти и нефтепродуктов, которые могут иметь место при проведении сливо-

наливных операций (поскольку большие объемы утечек маловероятны, процессы слива-
налива происходят под контролем сотрудников объекта рекультивации, на котором произ-
водится операция), рассматривать не будем.  

Расчеты проводятся для автотопливозаправщика Газель NEXT АТЗ 1,5м3. 

Характеристики Внешний вид 
 
Тип грузовика - Газель NEXT АТЗ 1,5м3 автото-
пливозаправщик 
Объём двигателя - 2 700 куб. см. 
Грузоподъёмность - 1 500 кг. 
Тип - Топливозаправщик 
Привод - 4x2 
Топливо - Бензиновый 
КПП - Механика 
Руль - Левый 
Объём цистерны - 1,50 куб. м. 

 

3. Разрушение (полная разгерметизация) топливной цистерны топливозаправщика, без воз-

горания горюче-смазочных материалов 

При эксплуатации топливозаправочной техники возможна аварийная ситуация с ква-
зимгновенной разгерметизацией топливной цистерны с последующим истечением топлива. 

Определение количества опасных веществ, участвующих в аварии, проводилось для 
топливозаправщика с цистернойм объемом 1500 литров, вид топлива в цистерне  - дизель-
ное топливо. 

Определение площади и объема загрязнения 
В качестве расчетного метода, применяемого для оценки воздействия, использовались 

формулы, приведенные в Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, ката-
строф, стихийных бедствий в РСЧС (книги 1 и 2, МЧС России, 1994 г.). 

Объем дизельного топлива, участвующий в расчетах, может составлять 1,5 м3. 
Линейный размер разлития зависит от объема вытекшей жидкости и условии растека-

ния. 
При разлитии опасных веществ зона действия загрязняющих факторов определяется 

площадью разлития. Для расчетов площадей загрязнения, в общем случае принимается, что 
в любой момент времени пролившаяся жидкость имеет форму плоской круглой лужи по-
стоянной толщины. 

При свободном растекании диаметр разлития может быть определен из соотношения: 

d =√(25,5*V), где: 

d - диаметр разлития, м; 
V - объем жидкости, м3. 
d = 6,185 м2 

Отсюда площадь разлития равна: 
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F = πd2/4, 

F = 30 м2. 
Для оценки объема загрязненного грунта использовалась формула: 

Vгр = Fср*hср, , где: 

Vгр - объем нефтенасыщенного грунта; 
Fср — площадь загрязнения; 
hср - средняя глубина загрязнения. 

В нашем случае принимаем глубину загрязнения 0,5 м. 
Объем загрязненного грунта может составить – 15,0 м3. 

Определение количества выбрасываемых загрязняющих веществ 
Масса паров дизельного топлива m, поступивших в окружающее пространство с по-

верхности испарения Fи, определяется согласно СП 12.13130.2009 из выражений: 

m = W * FИ * Т. где:  

W— интенсивность испарения, кг/м2 
Т — продолжительность поступления паров в окружающее пространство, время испа-

рения принято 3600 с. 
Fи— площадь испарения, м2. Поверхность испарения (площадь разлива) составляет – 

30,0 м2. 
Интенсивность испарения W дизельного топлива вычисляется в соответствии с фор-

мулой: 

W = 10-6 * √М * pH, где:  

М — молярная масса, кг • кмоль-1, рн — давление насыщенных паров, кПа. Молярная 
масса дизельного топлива M = 172,3 кг • кмоль-1 . 

Давление насыщенных паров дизельного топлива рн= 0,62 кПа. 

W = 8,14 •10-6кг • м-2• с-1. 

m = W • Fи • T = 8,14 • 10-6 • 30,0 • 3600 = 0,879 кг; 

Загрязняющие вещества, испаряемые от дизельного топлива — сероводород (0,28%) и 
углеводороды предельные Ci2-Ci9 (99,72%). 

Таким образом, при полной разгерметизации топливного бака автотранспортной тех-
ники, без возгорания горюче-смазочных материалов, в атмосферу поступят: 

- сероводород - 0,0024615 кг; 
- углеводороды предельные С12-С19 - 0,876538 кг. 

4. Разрушение (полная разгерметизация) топливной цистерны топливозправщика, с даль-

нейшим возгоранием горюче-смазочных материалов 

При наличии источника зажигания после истечения топлива из цистерны топливоза-
правщика, возможно возгорание дизельного топлива. 

В результате горения дизельного топлива произойдет загрязнение атмосферы. Расчет 
выбросов загрязняющих веществ при сгорании дизельного топлива произведен с помощью 
программного продукта Горение нефти, ф. «Интеграл» в соответствии с «Методикой расче-
та выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродук-
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тов». Расчет выбросов приведен в Приложении 14 (лист 2). Результаты расчета приведены в 
таблице 8.11.2. 

Таблица 8.11.2 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при 
горении дизельного топлива 

Код 

в-ва 

Название вещества Максимальный выброс,  
г/с 

Валовый выброс, 
т/год 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 34.4520000 0.024731 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 5.5984500 0.004019 
0317 Гидроцианид (Водород цианистый) 1.6500000 0.001184 
0328 Углерод (Сажа) 21.2850000 0.015279 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 7.7550000 0.005567 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 1.6500000 0.001184 
0337 Углерод оксид 11.7150000 0.008410 
0380 Углерод диоксид 1650.0000000 1.184447 
1325 Формальдегид 1.8150000 0.001303 
1555 Этановая кислота (Уксусная к-та) 5.9400000 0.004264 

 
Виды воздействия аварийных ситуаций на окружающую среду 

Независимо от причин аварий 100% разгерметизация топливного бака строительной 
техники и топливной цистерны топливозаправщика и разлив содержимого (дизельного топ-
лива) в аварийных ситуациях (сценрии 1 и 3) приведут к загрязнению почвы в разной сте-
пени в зависимости от объема топлива и атмосферного воздуха. При неприятии своевре-
менных мер по ликвидации аварийных ситуаций возможно загрязнение грунтовых вод 
(первый от поверхности горизонт). Кроме того, воздействие будет оказано на почвенную 
биоту и растительность, если она присутствует на загрязненномм участке почвы. 

Рассматриваемые чрезвычайные ситуации, связанные с разливом нефтепродукта, яв-
ляются ЧС муниципального значения, соответствующие 2-му уровню реагирования.  

Операции по локализации и ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов могут 
быть начаты только после полного исключения возможности возгорания разлива и ограни-
чения доступа посторонних в зону ЧС. 

Для работ по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов привлекаются, в 
первую очередь, работники подрядной строительной организации, а также все присутст-
вующие на стройплощадке.  

При пожарах (сценрии 2 и 4) может происходить загрязнение непосредственно всех 
трех природных сред: воздуха, воды и почвы. 

Основной перенос загрязнителей при пожарах происходит по воздуху. Этому способ-
ствуют два обстоятельства:  

- большинство токсичных соединений с продуктами горения поступает в воздух в ви-
де направленных конвективных потоков;  

- переносу загрязнителей способствуют ветры.  
Выбросы от пожаров можно характеризовать как кратковременные и высоко темпера-

турные. Дальность распространения загрязнений от пожаров зависит от высоты факела и 
параметров ветра. Чем больше отношение высоты подъема к скорости оседания аэрозоля, 
тем дальше он уносится.  
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Любой пожар оказывает отрицательное влияние на экологическое состояние окру-
жающей среды и изменяет границы экологической ниши, условия существования живых 
организмов. 

Дым от крупных пожаров вызывает изменение температуры воздуха, влияет на коли-
чество атмосферных осадков. Кроме того, дымовой аэрозоль и газообразные продукты, 
взаимодействуя с атмосферной влагой, могут вызывать кислотные осадки - дожди, туманы. 
Эти факторы влияют на рост растений, особенно если совпадают с вегетационным перио-
дом.  

Наряду с токсичными и вредными продуктами горения загрязнение окружающей сре-
ды может быть вызвано огнетушащими веществами, используемыми в пожаротушении. 

Поверхностно - активные вещества (ПАВ), применяемые в пожарной охране как сма-
чиватели и пенообразователи, также причиняют вред окружающей среде. Попадая в водо-
емы, они препятствуют поступлению кислорода. Многие ПАВ биологически трудно разла-
гаются (ПО-1, ПО-10, Форэтол, ПО-6К). В результате происходит гибель фитопланктона, 
рыб. 

Вода, используемая при тушении, может содержать антипирены и продукты пиролиза 
горючих материалов. Эти вещества во время тушения могут попадать в водоемы при осаж-
дении из воздуха, куда они выносились конвективными потоками с остальными продукта-
ми горения. Многие токсичные вещества, попавшие в воду или на почву, обладают способ-
ностью накапливаться в организмах рыб, птиц и в дальнейшем по пищевой цепи попадают 
в организм человека. Таким образом, загрязнение окружающей среду может проявляться 
спустя годы. 

В связи с этим представлять меру опасности, которая вызвана пожарами и авариями, 
крайне важно, так как реальная оценка вида и масштаба загрязнения окружающей среды 
может уменьшить риск последствий и повысить уровень обеспечения экологической безо-
пасности. 

На людей, флору и фауну оказывает негативное влияние тепловой фактор аварийной 
ситуации. Размер зоны теплового воздействия зависит от интенсивности массо - и теплооб-
мена, вида горючего и так далее. Действие высоких температур во время пожара приводит 
к прямой гибели растительности, либо заставляет представителей флоры и фауны искать 
новые места обитания. При пожарах тепловой фактор изменяет минеральный состав почвы, 
кислотность (рН) почвенного покрова, происходит смена видов растительности. 

Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций по сценариям 2 и 4 рекомендует-
ся привлекать аварийно-спасательные формирования или пожарные подразделения г. 
Омутнинск. Ближайшей к району производства работ является Омутнинская пожарная 
часть № 42 (Адрес: ул. Карла Либкнехта, 8, Омутнинск, Кировская область), телефон: 8 
(833) 522-12-01 (круглосуточно). 
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Рисунок 8.11.1 – Карта-схема взаимного расположения Омутнинская пожарная часть  
№ 42 и участка рекультивации 

Период пострекультивации 

На период пострекультивации аварийные ситуации не прогнозируются. 

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций 

на объекте рекультивации и последствий их воздействия на экосистему региона 

С целью минимизации вероятности разрушения топливного бака транспорта и техни-
ки предусматривается использование только исправной техники. Техника должна быть ис-
правна, проходить регулярные плановые технические обслуживания. Водитель должен 
иметь все необходимые разрешения для работы на определенной технике на проектируе-
мом объекте. Заправка техники должна осуществляться на специальной площадке, специ-
ально обученным оператором. 

Безопасное проведение работ по рекультивации свалки обусловлено, в том числе, сле-
дующими мероприятиями организационного характера: 

1. Наличием необходимой технической и технологической документации. 
2. Организацией и проведением работ в строгом соответствии с регламентирующими 

документами. 
3. Организацией контроля за безопасным ведением работ. 
4. Подготовкой персонала и проверкой его знаний по безопасному ведению работ и 

действиям при аварийных ситуациях и пожаре. 
5. Организацией и осуществлением контроля за состоянием оборудования со стороны 

персонала и ремонтной службы. 
Проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия организационно-

технического характера по минимизации последствий воздействия аварийных ситуаций на 
проектируемом объекте: 
− в случае разрушения (полной разгерметизации) топливного бака бензозаправщика 

или строительной техники и транспорта, без возгорания горюче-смазочных материалов, не-
обходимо собрать загрязненный грунт и заменить его на чистый. Проанализировать причи-
ну возникновения аварийной ситуации. После ее выявления проверить всю технику и 
транспорт для исключения повторения подобной аварийной ситуации;  
− в случае разрушения (полной разгерметизации) топливного бака бензозаправщика 
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или строительной техники и транспорта, с дальнейшим возгоранием горюче-смазочных ма-
териалов, необходимо попытаться, по возможности, локализовать пламя и потушить его с 
помощью огнетушителей и пожарного инвентаря. Проанализировать причину возникнове-
ния аварийной ситуации. После ее выявления проверить всю технику и транспорт для ис-
ключения повторения подобной аварийной ситуации. 
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9. Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении 

воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 

Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по проектной 
документации по объекту «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Ре-

культивация свалки в г. Омутнинск Кировской области», основана на опыте проекти-
рования, строительства и эксплуатации аналогичных объектов, в связи с чем, неопределен-
ности в определении воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на ок-
ружающую среду не выявлено. 
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10. Программа производственного экологического контроля (мониторинга)  

окружающей среды 

Программа производственного экологического контроля и мониторинга (далее - ПЭ-
КиМ) разработана на два этапа в соответствии с требованиями природоохранного законо-
дательства РФ, согласно решениям, заложенным в проектной документации, и с учетом 
данных инженерных изысканий: 

– производственный экологический контроль (мониторинг) в период ликвидации нако-
пленного вреда окружающей среде и рекультивации территории, ранее занятой отходами; 

– производственный экологический контроль (мониторинг) в период пострекультива-
ции, продолжительность 1 год. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 03 марта 2018 г. № 222 «Об утвер-
ждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участ-
ков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» в случае ликвидации объекта, 
являющегося объектом накопленного вреда окружающей среде, правообладатель объекта 
обязан в срок не более одного года со дня наступления указанных обстоятельств провести 
исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологиче-
ского воздей-ствия на атмосферный воздух за контуром объекта (контуром ранее суще-
ствовавшего объекта при его ликвидации) и при выявлении изменения такого воздействия 
объекта на среду обитания человека по сравнению с уровнем воздействия, исходя из кото-
рого была установлена санитарно-защитная зона, представить в уполномоченный орган за-
явление о прекращении существования санитарно-защитной зоны. 

Проектом предусматривается ликвидация накопленного вреда окружающей среде и 
рекультивации территории, ранее занятой отходами, которая включает следующие виды 
работ: экскавацию всего объема отходов, транспортировку отходов на действующий поли-
гон ТКО, включенный в ГРОРО, техническую и биологическую рекультивацию земельно-
го участка. 

В случае превышения гигиенических нормативов за контуром ранее суще-
ствовавшего объекта при его ликвидации, сроки мониторинга будут продлены. 

Производственный экологический контроль (далее - ПЭК) представляет собой кон-
троль наличия у подрядных организаций комплекта необходимой природоохранной доку-
ментации; обследование территории несанкционированной свалки и прилегающих терри-
торий на предмет выявления нарушений норм и требований экологического законодатель-
ства. 

Производственный экологический мониторинг (далее - ПЭМ) представляет собой 
комплекс мероприятий, включающих регулярные наблюдения, оценку изменений компо-
нентов окружающей среды в результате проведения работ по рекультивации на рассматри-
ваемом участке, а также разработку мероприятий и рекомендаций по минимизации нега-
тивного воздействия на состояние окружающей среды. 

Целями ПЭМ являются оценка и прогноз состояния окружающей среды. 
Основными задачами производственного экологического мониторинга являются: 

�  выполнение требований действующего природоохранного законодательства Рос-
сийской Федерации; 

�  получение и накопление информации об источниках загрязнения и состоянии ком-
понентов природной среды в зоне влияния объекта; 

� анализ и комплексная оценка текущего состояния различных компонентов природ-
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ной среды и прогноз изменения их состояния под воздействием природных и антропоген-
ных факторов; 

� информационное обеспечение руководства объекта для принятия плановых и экс-
тренных управленческих решений; 

� подготовка, ведение и оформление отчетной документации по результатам произ-
водственного экологического мониторинга; 

� получение данных об эффективности природоохранных мероприятий, выработка 
рекомендаций и предложений по устранению и предупреждению негативного воздействия 
на окружающую среду. 

Проведение экологического мониторинга в период проведения рекультивации и в по-
стрекультивационный период (продолжительностью 20 лет) в рамках данной Программы 
состоит из следующих этапов: 

� полевые работы (формирование сети наблюдений, выполнение натурных измерений 
и отбор проб для определения химических показателей); 

� лабораторные работы (определение химических показателей); 
� камеральные работы (сбор, обработка и обобщение полевой информации, составле-

ние отчетов по результатам мониторинга). 
Отбор проб, их консервация и анализ выполняются по стандартам и сертифицирован-

ным методикам с использованием аппаратуры, имеющей поверочные свидетельства. К 
проведению мониторинга привлекаются специализированные организации и лаборатории, 
имеющие соответствующую аккредитацию. 

 
10.1  Производственный экологический контроль 

 

Объектами производственного экологического контроля являются: 
– проектная, разрешительная, отчетная и учетная природоохранная документация; 
– фактическое соблюдение требований проектной документации и природоохранного 

законодательства на объекте (натурные наблюдения). 
В соответствии с природоохранным законодательством РФ производственный эколо-

гический контроль является обязательным условием при осуществлении хозяйственно-
производственной деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду и прово-
дится в целях обеспечения выполнения хозяйствующим субъектом мероприятий по охране 
окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. 

Основное внимание при проведении производственного экологического контроля 
уделяется обеспечению экологической безопасности, получению достоверной информации 
о состоянии окружающей среды, а также обеспечению исполнения требований законода-
тельства и нормативов в области окружающей среды. 

Основными задачами ПЭК являются: 
� выполнение требований действующего природоохранного законодательства РФ в 

области организации производственного экологического контроля компонентов природной 
среды; 

� получение и накопление информации об источниках загрязнения и состоянии ком-
понентов природной среды в зоне влияния объекта; 

� выявление нарушений действующего природоохранного законодательства РФ в пе-
риод строительства объекта; 
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� информационное обеспечение руководства объекта для принятия плановых и экс-
тренных управленческих решений; 

�  подготовка, ведение и оформление отчетной документации по результатам эколо-
гического контроля; 

� контроль выполнения и оценка эффективности природоохранных мероприятий; 
� выработка рекомендаций и предложений по устранению и предупреждению небла-

гоприятных экологических ситуаций. 
Производственный экологический контроль осуществляется в следующей последова-

тельности: 
– контроль соблюдения требований природоохранного законодательства;  
–  составление акта проверки соблюдения требований природоохранного законодатель-

ства;  
– контроль устранения выявленных нарушений. 

Объектами ПЭК, подлежащими регулярному наблюдению и оценке, в зависимости от 
специфики хозяйственной деятельности предприятия, являются: 

� природные ресурсы, а также сырье, материалы, реагенты, препараты, используемые 
в процессе хозяйственной деятельности; 

� источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 
� источники воздействий физических факторов; 
� объекты размещения и обезвреживания отходов. 

Контроль соблюдения требований природоохранного законодательства включает в 
себя запрос и проверку природоохранной документации, правильность и полноту внесения 
данных в соответствии с действующими нормативными актами в области охраны окру-
жающей среды. 

В рамках проведения ПЭК проводится контроль наличия у подрядных строительных 
организаций комплекта природоохранной документации и обследование земельных участ-
ков и прилегающих к ним территорий на предмет выявления нарушений норм и требова-
ний экологического законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности на 
объекте. При этом осуществляется контроль соблюдения требований по охране атмосфер-
ного воздуха, по охране водных объектов, по охране недр, контроль организации безопас-
ного обращения с отходами производства и потребления, контроль соблюдения проектных 
решений. 

Наблюдения будут осуществляться в строгом соответствии с требованиями ГОСТов, 
СНиПов, руководств и других нормативно-методических документов, действующих на 
территории Российской Федерации. 

В Акт проверки вносится номер и дата выявленного нарушения, привязка (располо-
жение относительно объекта или географические координаты). Факты нарушений фикси-
руются посредством фотосъемки и заносятся в Акт проверки, а также указываются предпи-
сания по устранению нарушений и сроки их устранения. 

При проведении инспекционных проверок в Акте проверки также фиксируются уст-
раненные нарушения с указанием даты. Факт устранения нарушения фиксируется посред-
ством фотокамеры. 

Оптимальная периодичность проведения производственного экологического контро-
ля на этапе проведения рекультивации существующей свалки - 1 раз в квартал. 

Производственный экологический контроль в период проведения рекультивации мо-
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жет осуществлять застройщик, подрядчик или привлеченные на договорных условиях спе-
циализированные организации, имеющие необходимое оборудование, квалифицированный 
персонал и аккредитованные аналитические лаборатории. 

В период ликвидации свалки и рекультивации территории, ранее занятой отходами, 
негативное воздействие может оказываться на следующие компоненты окружающей сре-
ды: 

� атмосферный воздух; 
� поверхностные воды; 
� подземные воды. 

Для проведения работ по отбору проб и проведению химических анализов будут при-
влекаться аккредитованные лаборатории, имеющие необходимые допуски и разрешения. 
Наблюдения будут осуществляться в строгом соответствии с требованиями ГОСТов, СНи-
Пов, руководств и других нормативно-методических документов, действующих на терри-
тории Российской Федерации. Для наблюдений за параметрами окружающей среды, не 
имеющих строгой регламентации в нормативно-методическом отношении, например, для 
контроля состояния флоры, предусматривается использовать традиционные подходы, сло-
жившиеся в ходе работ научно-исследовательских учреждений Российской Федерации. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 26.05.2016 г. № 467 «Об утверждении 
Положения о подтверждении исключения негативного воздействия на окружающую среду 
объектов размещения отходов», обоснованием исключения негативного воздействия на ок-
ружающую среду объектов размещения отходов являются данные инструментальных из-
мерений с использованием технических систем и устройств с измерительными функциями, 
свидетельствующие о соблюдении нормативов качества окружающей среды, установлен-
ных для химических, физических и биологических показателей состояния окружающей 
среды, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций химических веществ. 

Нормативы качества окружающей среды должны соблюдаться на территориях объек-
тов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду. Нормативы 
качества окружающей среды определяются в следующих местах отбора проб: 

а) для атмосферного воздуха и почв - на границе земельного участка, на котором 
расположен объект размещения отходов; 

б) для поверхностных водных объектов - в месте выпуска сточных вод, поступающих 
с объекта размещения отходов в водный объект; 

в) для подземных водных объектов - на границе земельного участка, на котором рас-
положен объект размещения отходов, по направлению течения подземных вод. 

 

 10.2 Производственный экологический мониторинг состояния атмосферного воздуха 

10.2.1 Период ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рекульти-

вации территории, ранее занятой отходами 

Источником загрязнения атмосферы свалки отходов являются метан, сероводород и 
другие продукты деструкции ТБО.  

Кроме того, в процессе проведения работ негативное воздействие на состояние воз-
душной среды будет оказывать работа строительной техники, задействованной при произ-
водстве СМР, движение автотранспорта и механизмов. 

Мониторинг атмосферного воздуха в период проведения рекультивации предназначен 
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для определения степени воздействия строительных работ на состояние атмосферного воз-
духа и соответствия качества атмосферного воздуха установленным гигиеническим норма-
тивам в соответствии с Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха» от 
04.05.1999г. № 96-ФЗ, СанПиН 2.1.6.1032-01 «Атмосферный воздух и воздух закрытых по-
мещений, санитарная охрана воздуха». Гигиенические требования к обеспечению качества 
атмосферного воздуха населенных мест. Санитарно-эпидемиологические правила и норма-
тивы». 

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха осуществляются в период проведе-
ния рекультивации объекта в соответствии с РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю 
загрязнения атмосферы». 

Задачей контроля качества выбросов в атмосферу являются: 
- контроль содержания вредных веществ в выбросах; 
- контроль уровня загрязнения атмосферы на границе санитарно-защитной зоны. 

Точки отбора проб предусмотрено располагать на таком участке местности, где воз-
душная среда испытывает воздействие техногенных выбросов и подвержена загрязнению. 
Рекомендуется размещать наблюдательные посты на открытой, проветриваемой со всех 
сторон площадке с непылящим покрытием (асфальт или твердый грунт), с потенциально 
возможным влиянием. При этом учитывается повторяемость направления ветра над рас-
сматриваемой территорией. 

Отбор проб атмосферного воздуха регламентирован нормативной документацией 
(НД): РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнений атмосферы» и ГОСТ 
17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных 
пунктов». 

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха по определяемым компонентам 
проводится на основании нормативной документации: ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допус-
тимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 
сельских поселений».  

При проведении инструментальных замеров выбросов пункты контроля размещаются 
по месту расположения источника выбросов. Расположение точек отбора проб атмосфер-
ного воздуха может корректироваться в зависимости от направления ветра. Посты контро-
ля за атмосферным воздухом проектом предусмотрены на границе санитарно-защитной зо-
ны по направлениям света (Приложение 16), а также в зоне работы персонала, с целью оп-
ределения качества воздушной среды рабочей зоны. 

Перечень веществ, подлежащих контролю в рамках мониторинга состояния атмо-
сферного воздуха в жилой зоне и на других территориях проживания; определения качест-
ва воздушной среды рабочей зоны, представлен в таблице 10.2.1. 

Таблица 10.2.1- Перечень веществ, подлежащих контролю в рамках мониторинга со-
стояния атмосферного воздуха в период рекультивации 

Наименование определяемого  
параметра 

Точки контроля Периодичность  
количество местонахождения 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 9 № 1 – граница СЗЗ (500 м),  
направление север 
№ 2 – граница СЗЗ (500 м),  
направление восток 
№ 3 – граница СЗЗ (500 м),  
направление юг 

1 раз/квартал 
Азот (II) оксид (Азота оксид) 
Углерод (Сажа) 
Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
Дигидросульфид (Сероводород) 
Углерод оксид 
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Метан № 4 – граница СЗЗ (500 м),  
направление запад  
№ 5 – граница ЗУ,  
направление север 
№ 6 – граница ЗУ,  
направление восток 
№ 7 – граница ЗУ,  
направление юг 
№ 8 – граница ЗУ,  
направление запад, 
№ 9 – участок рекультивции  

Формальдегид 
Бензин (нефтяной, малосернистый)  
(в пересчете на углерод) 
Керосин 

Периодичность контроля принята согласно требованиям СП 2.1.7.1038-01 - один раз в 
квартал. 

Отбор проб атмосферного воздуха должен осуществляться путем аспирации опреде-
ленного объема атмосферного воздуха через поглотительный прибор, заполненный жидким 
или твердым сорбентом для улавливания вещества, или через аэрозольный фильтр, задер-
живающий содержащиеся в воздухе частицы. Определяемая примесь из большого объема 
воздуха концентрируется в небольшом объеме сорбента или на фильтре. 

Продолжительность отбора проб воздуха для определения разовых концентраций 
примесей составляет около 20-30 мин. Обследования будут проведены с помощью прибо-
ров, имеющих паспорта и прошедших все необходимые поверки. 

Сразу же после отбора пробу необходимо отправить на анализ в лабораторию с ука-
занием даты и времени, метеоусловий, направления ветра, номера пробной площадки и ее 
географических координат. Все исследования по оценке качества атмосферного воздуха 
проводятся в лабораториях, аккредитованных в установленном порядке РФ. 

Определение химических показателей будет проводиться в аккредитованной лабора-
тории по методикам, прошедшим метрологическую аттестацию и включённым в государ-
ственный реестр методик количественного химического анализа. 

По результатам проведения анализов проб атмосферного воздуха будет проводиться 
статистическая обработка и обобщение полученных данных, оценка и тематический ана-
лиз. 

Оценка степени загрязненности атмосферного воздуха производится на основании 
сравнения данных химического анализа проб со значениями фоновых показателей, полу-
ченных от территориального УГМС. Критериями загрязнения атмосферного воздуха явля-
ются нормативные предельно-допустимые концентрации (ПДК). 

Описание полученных результатов выполняется в виде главы «Результаты монито-
ринга атмосферного воздуха» в отчете по результатам производственного экологического 
контроля и мониторинга, в котором отражаются следующие сведения: 

− сводные данные по фактическому материалу; 
− данные о координатах точек отбора проб; 
− данные о привязке фотографий с характеристикой объектов и производственных про-

цессов в местах отбора проб; 
− количество анализов проб атмосферного воздуха; 
− сведения об аналитической лаборатории; 
− состав измерительной аппаратуры и оборудования; 
− результаты анализов химического состава атмосферного воздуха; 
− оценка качественного состояния атмосферного воздуха. 
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Одновременно с проведением отбора проб необходимо измерять скорость и направ-
ление ветра, температуру воздуха, атмосферное давление, влажность, а также фиксировать 
состояние погоды. Полученные данные отображаются в акте отбора проб атмосферного 
воздуха. 

10.2.2 Период пострекультивации  

Источники выбросов на период после проведения рекультивации свалки отсутствуют. 
Согласно Постановлению Правительства РФ от 03 марта 2018 г. № 222 «Об утвержде-

нии правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 
расположенных в границах санитарно-защитных зон» в случае ликвидации объекта, являю-
щегося объектом накопленного вреда окружающей среде, правообладатель объекта обязан 
в срок не более одного года со дня наступления указанных обстоятельств провести иссле-
дования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического 
воздей-ствия на атмосферный воздух за контуром объекта (контуром ранее существо-

вавшего объекта при его ликвидации) и при выявлении изменения такого воздействия 
объекта на среду обитания человека по сравнению с уровнем воздействия, исходя из кото-
рого была установлена санитарно-защитная зона, представить в уполномоченный орган за-
явление о прекращении существования санитарно-защитной зоны. 

Перечень веществ, подлежащих контролю в рамках мониторинга состояния атмо-
сферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и за контуром объекта, кото-
рый совпадает с границей земельного участка (ЗУ) представлен в таблице 10.2.2. 

Таблица 10.2.2- Перечень веществ, подлежащих контролю в рамках мониторинга со-
стояния атмосферного воздуха в период пострекультивации 

Наименование определяемого  
параметра 

Точки контроля Периодичность  
количество местонахождения 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 9 № 1 – граница СЗЗ (500 м),  
направление север 
№ 2 – граница СЗЗ (500 м),  
направление восток 
№ 3 – граница СЗЗ (500 м),  
направление юг 
№ 4 – граница СЗЗ (500 м),  
направление запад, 
№ 5 – граница ЗУ,  
направление север 
№ 6 – граница ЗУ,  
направление восток 
№ 7 – граница ЗУ,  
направление юг 
№ 8 – граница ЗУ,  
направление запад, 
№ 9 – участок рекультива-
ции (новая площадка) 

1 раз/квартал 
Аммиак 
Азот (II) оксид (Азота оксид) 
Углерод (Сажа) 
Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
Дигидросульфид (Сероводород) 
Углерод оксид 
Метан 
Смесь углеводородов предельных С6-
С10 
Гидроксибензол (Фенол) 
Формальдегид 
Этантиол (Этилмеркаптан) 

При этом следует учитывать, что длительность работ по мониторингу состояния ат-
мосферного воздуха в пострекультивационный период 1 год. 

В случае превышения гигиенических нормативов за контуром ранее суще-
ствовавшего объекта при его ликвидации, сроки мониторинга будут продлены. 
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10.3 Производственный экологический мониторинг уровня шумового воздействия 

 

10.3.1 Период ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рекульти- 

вациитерритории, ранее занятой отходами 

 

В рамках мониторинга уровня вредного воздействия шума наблюдения целесообразно 
провести на границе санитарно-защитной зоны в пунктах мониторинга атмосферного воз-
духа.  

Местоположение пунктов мониторинга шумового воздействия представлено в При-
ложении 16. 

В ходе проведения мониторинга уровня шумового воздействия необходимо опреде-
лить: 

� эквивалентный уровень звука, дБА; 
� максимальный уровень звука, дБА. 

Одновременно с измерением уровня шума необходимо фиксировать следующие па-
раметры: 

� характер шума (постоянный, колеблющийся, прерывистый, импульсный); 
� скорость ветра (м/с); 
� погодные условия 

Мониторинг шумового воздействия принято выполнять 1 раз в квартал, измерения 
выполняются в дневное время суток одновременно с мониторингом атмосферного воздуха 
(работы по рекультивации в ночное время не проводятся). 

Мониторинг шумового воздействия необходимо проводить в соответствии с ГОСТ 
23337-78 «Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и 
общественных зданий». Измерения уровня шумового воздействия проводят на высоте 1,2-
1,5 м от уровня поверхности земли. Исследования не должны проводиться во время выпа-
дения атмосферных осадков и при скорости ветра более 5 м/с. При скорости ветра от 1 до 5 
м/с следует применять экран для защиты измерительного микрофона от ветра. 

Измерения уровня шумового воздействия должны осуществляться лабораторией, 
имеющей аттестат государственной аккредитации в соответствующей области исследова-
ний, а нижний предел диапазона измерений применяемого оборудования должен быть не 
выше максимально-допустимых значений. 

Применяемое оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ 17187-2010 (IEC 
61672-1:2002) «Шумомеры» Часть 1. Технические требования. 

 

10.3.2 Период пострекультивации 

 

Программа мониторинга уровня шумового воздействия в пострекультивационный пе-
риод  включает измерения эквивалентного и максимального уровня звука на границе сани-
тарно-защитной зоны (СЗЗ) и на границе земельного участка (ЗУ) на тех же постах наблю-
дения, что и для мониторинга атмосферного воздуха. 

При этом следует учитывать, что длительность работ по мониторингу акустического 
режима в пострекультивационный период 1 год. 

В случае превышения гигиенических нормативов за контуром ранее суще-
ствовавшего объекта при его ликвидации, сроки мониторинга будут продлены. 
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10.4 Производственный экологический контроль сточных вод 

 

10.4.1 Период ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рекультива-

ции территории, ранее занятой отходами 

 

На питьевые нужды предусмотрено использование бутилированной привозной воды. 
В качестве источника водоснабжения для хозяйственно-бытовых нужд используется при-
возная вода, доставка и хранение воды осуществляются автоцистерной. Вода, использован-
ная для хозяйственно-бытовых нужд, собирается в герметичные емкости, которые по мере 
заполнения вывозятся на биологические очистные сооружения МУП ЖКХ «Водоканал» 
Омутнинского района (по договору). Проектом не предусмотрен сброс сточных вод в при-
родную среду. 

Проектными решениями предусматривается сбор и отведение поверхностного стока с 
территории площадки для стоянки техники, разворотной площадки, площадки для установ-
ки контейнеров для временного накопления отходов, а также от стройгородка и площадки 
складирования материалов, имеющих твердое покрытие, на локальные очистные сооруже-
ния, далее сбор в аккумулирующий резервуар емкостью 50 м3, использование очищенных 
поверхностных сточных вод на технологические нужда, и передача избытка на биологиче-
ские очистные сооружения МУП ЖКХ «Водоканал» Омутнинского района (по договору).  

В рамках контроля за сбросами сточных вод предусматривается: 
� контроль объема образующихся неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод; 
� контроль состава и свойств неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод; 
� контроль работы локальных очистных сооружений поверхностного стока, который 

включает объем стока, состава и свойств поверхностных сточных вод до и после очистки, 
эффективность работы ЛОС. 

Перечень контролируемых параметров: 
�  для хозяйственно-бытовых сточных вод: 

− объем; 
− взвешенные вещества, сухой остаток, БПК5, БПК20, азот общий, аммоний-ион, фосфа-

ты (по Р), хлориды, СПАВ;  
� для поверхностных сточных вод (ЛОС): 

− объем; 
− взвешенные вещества, БПК5, нефтепродукты; 
− эффективность (%). 

Контроль сточных вод производится ежеквартально. 
Контроль объемов неочищенных, а также очищенных сточных вод осуществляется 

посредством регистрации данных приборов учета сточных вод на выходе из ЛОС и расчет-
ным методом для хозяйственно-бытовых сточных вод. 

Контроль состава и свойств неочищенных, а также очищенных сточных вод осущест-
вляется посредством отбора проб из накопительных сооружений до и после очистки, соот-
ветственно. 

При опробовании неочищенных, а также очищенных сточных вод из накопительных 
сооружений для получения представительной пробы смешиваются порции с различных 
глубин из разных точек накопителя. 
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Отбор и анализ отобранных проб сточных вод осуществляется юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккреди-
тации. Отбор проб для анализа сточных вод выполняется с учетом положений ПНД Ф 
12.15.1-08 «Методические указания по отбору проб для анализа сточных вод» (утв. ФБУ 
«ФЦАО» 05.05.2015г.), для проведения анализов используются методики, допущенные к 
применению, либо внесенные в государственный реестр методик количественного химиче-
ского анализа. 

10.4.2 Период пострекультивации 

В штатном режиме сточные воды не образуются. Программа мониторинга не разраба-
тывается. 

 
10.5  Мониторинг воздействия на поверхностные воды 

 

10.5.1 Период ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рекультива-

ции территории, ранее занятой отходами 

Гидрографическая сеть района принадлежит бассейну реки Вятка. Ближайшими вод-
ными объектами являются р. Омутная и р. Каменка. Объект рекультивации расположен в 
водоохранных зонах рек Омутная и Каменка.   

Местоположение пунктов мониторинга представлено в Приложении 19. Мониторинг 
качества поверхностных вод будет осуществляться на р. Омутная на 2-х постах, один из ко-
торых находится выше по течению (точка 1), второй – ниже по течению и ниже впадения р. 
Каменка (точка 2). 

Отбор и анализ отобранных проб поверхностных вод осуществляется юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккреди-
тации. Отбор проб для анализа поверхностных вод выполняется с учетом положений ГОСТ 
31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб» и Р 52.24.353-2012 « Отбор проб по-
верхностных вод суши и очищенных сточных вод», для проведения анализов используются 
методики, допущенные к применению, либо внесенные в государственный реестр методик 
количественного химического анализа. 

Перечень контролируемых параметров поверхностных вод включает в себя: 
� расход воды, глубина, скорость течения (для водотоков); 
� температура, цветность, прозрачность, запах, растворенный кислород, рН, взвешен-

ные вещества, ХПК, БПК5,  сульфаты, хлориды, фосфаты (по Р), железо, цинк,  медь, ни-
кель, марганец, кадмий, свинец, гидроксибензол, АСПАВ, нефтепродукты, ОКБ, ТКБ, ко-
лифаги, патогенная микрофлора, в том числе сальмонеллы. 

Отдельно стоит выделить мониторинг изменения состояния экосистем водоохранных 
зон рек Омутная и Каменка. При этом параметрами наблюдений будут: 

− интенсивность и скорость береговой эрозии; 
− подтопление и заболачивание берегов водного объекта; 
− оползневые и обвальные явлениями; 
− изменение площадей залуженных участков, участков под древесной и кустарниковой 

растительностью;  
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− развитие эрозионных процессов. 
Мониторинг состояния водоохранной зоны выполняется два раза в год весной (по за-

вершению периода снеготаяния) и осенью на протяжении всего периода рекультивации 
объекта. 

Контроль поверхностных вод производится ежеквартально. 
Обязательным требованием к периодичности отбора поверхностных вод является вы-

полнение последнего цикла отбора проб по завершению рекультивационных мероприятий. 
Отбор, хранение и консервация проб поверхностных вод проводится в соответствии с 

требованиями, изложенными в ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору 
проб», ГОСТ Р 17.1.5.05-85 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору 
проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков». Приборы, используе-
мые для отбора поверхностных вод, должны соответствовать требованиям, изложенным в 
ГОСТ 17.1.5.04-81 «Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, пер-
вичной обработки и хранения проб природных вод». 

Для проведения химических анализов используются методики, допущенные к приме-
нению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей среды, ли-
бо внесенные в государственный реестр методик количественного химического анализа. 

10.5.2 Период пострекультивации 

Мониторинга поверхностных водных объектов не предсматривается в связи с отсут-
ствием источников загрязнения. 

 
10.6  Производственный экологический мониторинг воздействия на  

подземные воды 

 

Мониторинг подземных вод осуществляется с учетом требований следующих норма-
тивных документов: ГОСТ 17.1.3.06-82 «Гидросфера. Общие требования к охране подзем-
ных вод», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загряз-
нения», инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для 
твердых бытовых отходов (утв. Минстроем России 02.11.1996). 

10.6.1 Период ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рекультива-

ции территории, ранее занятой отходами 

В связи с отсутствием на период рекультивации объекта наблюдательных скважин 
производственный контроль по охране подземных вод включает: 

� визуальный контроль состояния строительной техники на предмет наличия (отсутст-
вия) проливов бензина и дизельного топлива из бензобаков строительной техники; 

� визуальный контроль площадок накопления отходов, в том числе содержащих нефте-
продукты; 

� визуальный контроль резервуара-накопителя хозяйственно-бытовых сточных вод и 
контроль периодичности вывоза хозяйственно-бытовых сточных вод с целью исключения 
его переполнения и загрязнения подземных вод; 

� контроль работы локальных очистных сооружений поверхностных сточных вод; 
� визуальный контроль резервуара-накопителя поверхностных вод и контроль перио-

дичности вывоза их с целью исключения его переполнения и загрязнения подземных вод. 
Ответственность за организацию производственного контроля по охране подземных 
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вод возлагается на руководителя подрядной организации. 
 
10.6.2 Период пострекультивации 

Мониторинг подземных вод не предусматривается с связи с отсутствием истоника за-
грязнения. 

 
10.7  Мониторинг воздействия на почвенный покров 

 

Мониторинг почвенного покрова организуется с целью анализа и оценки состояния 
почвенной среды, определения тенденций развития и трансформации возможных негатив-
ных процессов в зоне воздействия объекта. С этой целью контролируется качество почвы и 
растений на содержание экзогенных химических веществ (ЭХВ), которые не должны пре-
вышать ПДК в почве и, соответственно, не превышать остаточные количества вредных 
ЭХВ в растительной товарной массе выше допустимых пределов. 

Исследования проводятся с учетом положений СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к качеству почвы», инструкции по проектированию, экс-
плуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов (утв. Минстроем Рос-
сии 02.11.1996), ГОСТ 17.4.3.04-85 «Почвы. Общие требования к контролю и охране от за-
грязнения». 

Мониторинг почвенного покрова будет проводиться по трем направлениям: 
− регистрация химического, микробиологического и паразитологического загрязнения 

почв; 
− регистрация химического загрязнения растений; 
− оценка восстановления почвенного плодородия на рекультивированных территориях 

(выполняется в пострекультивационный период). 

10.7.1 Период ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рекультива-

ции территории, ранее занятой отходами 

Мониторинг почвенного покрова осуществляется с целью своевременного выявления 
изменений состояния земельного фонда, оценки и прогноза негативных процессов, связан-
ных с изменением плодородия почв, вымыванием атмосферными осадками токсических 
веществ из тела свалки с последующим формированием вторичных техногенных ореолов 
элементов и их инфильтрацией с водами через почвы. 

Наблюдения за качеством почвенного покрова осуществляется путем визуального 
контроля (маршрутные наблюдения на территории свалки) и химико-аналитического кон-
троля в стационарных лабораториях (анализ проб почв, отобранных в пределах зоны про-
ведённых работ). 

Пробы почв рекомендуется брать вокруг объекта, на границе земельного участка (ЗУ) 
и на территории рекультивируемого участка. 

При установлении мест локального загрязнения почвенного покрова (проливы топли-
ва, фильтрата, ненадлежащее хранение при нарушении процедуры временного накопления 
отходов) определяется размер очага, глубина и степень загрязнения. При необходимости 
проводится инструментальный контроль с целью количественной оценки и принятия 
управленческих решений. 

Таблица 10.7.1 - Перечень контролируемых параметров почвенного покрова  
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Наименование загрязняющего  
вещества 

Точки контроля Периодичность 
количество местонахождения 

Химические показатели 
Водородный показатель (рН) 5 № 1 – граница ЗУ,  

направление север 
№ 2 – граница ЗУ,  
направление восток 
№ 3 – граница ЗУ,  
направление юг 
№ 4 – граница ЗУ,  
направление запад  
№ 5 – участок рекультивации  
 

1 раз в год - в 
ходе проведения 
рекультивации;  
1 раз - после за-
вершения техни-
ческой рекуль-
тивации терри-
тории 

Медь  
Свинец  
Кадмий  
Цинк  
Ртуть 
Нефтепродукты 
Бенз(а)пирен 
Никель 
Мышьяк 
Нитраты 
Нитриты 
Цианиды 
Суммарный показатель за-
грязнения 

расчет 

Микробиологические и паразитологические показатели 

БГКП 5 В тех же точках  С той же перио-
дичностью Энтерококки 

Патогенные бактерии (саль-
монеллы) 
Яйца и личинки гельминтов 
Общее бактериальное число 
Колититр 

Оценка плодородия почвы 
Гумус 5 В тех же точках С той же перио-

дичностью Емкость катионного обмена (в 
том числе Ca, Mg, Na в ППК) 
Подвижные (обменные) фор-
мы фосфора и калия 
Общий азот 
Обменный натрий 

Примечание: перечень загрязняющих веществ принят согласно п. 6.4 СанПиН 
2.1.7.1287-03 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, сани-
тарная охрана почвы»; СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содер-
жанию полигонов для твердых бытовых отходов».  

Все исследования количественной оценки загрязнения и плодородия почв должны 
проводиться в лабораториях, аккредитованных в установленном государством порядке. 

Определение содержания химических загрязняющих веществ в почвах проводится 
методами, использованными при обосновании ПДК (ОДК) или другими методами, метро-
логически аттестованными и включенными в государственный реестр методик, обеспечи-
вающими точность не ниже уровня нормативных значений. 

Временной режим (частота и продолжительность) наблюдений определяется с учетом 
графика рекультивационных работ, а также сезонной ритмики природных процессов. 

Необходимо проведение исследований 1 раз в год - в ходе проведения рекультивации; 
1 раз - после завершения технической рекультивации территории. 

Отбор проб почв и грунтов регламентируется государственными стандартами по об-
щим требованиям к отбору проб, методам отбора и подготовки проб почвы для химическо-
го, бактериологического и гельминтологического анализа и методическими указаниями по 
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гигиенической оценке качества почвы населенных мест. 
Пробы берутся методом «конверта». Смешанный образец составляют из не менее, 

чем 5 индивидуальных образцов, равномерно размещенных на одной площадке. Индивиду-
альные пробы объединяют и тщательно перемешивают, затем берут смешанный образец 
массой около 500 г. Размер каждой пробной площадки не менее 10*10 м. Отбор проб в со-
ответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 проводится с глубин 0-10 см в одном генетическом гори-
зонте почвы. 

Все отобранные пробы должны быть зарегистрированы и пронумерованы. Каждая 
проба должна иметь этикетку с указанием места и даты отбора, почвенной разности, поч-
венного горизонта и глубины взятия пробы. Результаты отбора проб заносят в Акты отбора 
проб или Ведомости отбора с обязательным указанием координат пункта мониторинга, да-
ты и времени отбора пробы, индекса пробы (соответствующего этикетке), почвенной раз-
ности, горизонта, глубины отбора, механического состава, массы/объема отобранного об-
разца. 

10.7.2 Период пострекультивации 

Программа мониторинга воздействия на почвенный покров (расположение пунктов 
мониторинга и перечень контролируемых параметров) в пострекультивационный период 
соответствует программе наблюдений в период рекультивации, при этом наблюдения про-
изводятся в течение 1 года. 

В случае превышения гигиенических нормативов за контуром ранее суще-
ствовавшего объекта при его ликвидации, сроки мониторинга будут продлены. 

 
10.8   Мониторинг воздействия на геологическую среду 

 

Мониторинг геологической среды базируется на положениях следующих норматив-
ных документов: ГОСТ Р 22.1.06-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Монито-
ринг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования», 
ГОСТ Р 22.1.08-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозиро-
вание опасных гидрологических явлений и процессов. Общие требования». Мониторинг 
геологической среды выполняется с целью: 

− оценки эффективности природоохранных мероприятий и общего уровня экологиче-
ской безопасности; 

− оценки развития и протекания опасных геологических процессов; 
− получения информации для принятия решений по проведению своевременных инже-

нерно-защитных и природоохранных мероприятий. 
Основными задачами мониторинга геологической среды являются: 

� наблюдения за состоянием геологической среды; 
� анализ, обработка и хранение собираемой информации; 
� разработка рекомендаций по охране и рациональному использованию геологической 

среды; 
� оптимизация наблюдательной сети. 

Работы по мониторингу геологической среды заключаются в мониторинге опасных 
экзогенных геологических процессов и гидрогеологических явлений (ОЭГПиГЯ). 

10.8.1 Период ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рекультива-
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ции территории, ранее занятой отходами 

Мониторинг геологической среды в рамках экологического мониторинга ориентиро-
ван, в первую очередь, на мониторинг опасных экзогенных геологических процессов на 
участках их развития в пределах зон взаимодействия с ней объекта и гидрогеологических 
явлений. 

Мониторинг опасных экзогенных геологических процессов и гидрогеологических яв-
лений проводится в границах земельного отвода объекта, а также на прилегающих к нему 
территориях. 

В рамках мониторинга опасных экзогенных геологических процессов и гидрогеоло-
гических явлений проводятся наблюдения за изменением геологической среды - активиза-
цией существующих и возникновением новых процессов. 

Таблица 10.8.1 - Состав контролируемых параметров 
Процесс Контролируемые параметры 

Оползневые процессы Геометрические размеры 
Площадь проявления на одном участке, м2 
Объем сместившейся массы, м3 
Скорость смещения, м/с 
Частота проявления, ед/год 
Приращение площади и объема участка, подверженного процессам 
Наличие / отсутствие высачиваний подземных вод 

Подтопление и забола-
чивание 

Общая площадь территории, пораженной процессами (м2) 
Приращение площади и объема участка, подверженного процессам 
Скорость роста участков (см/год) 
Уровень грунтовых вод 
Площадь зеркала открытой воды на поверхности 
Мощность слоя воды на поверхности (глубина) 
Характер растительности 

Овражная эрозия Количество возникающих промоин (шт. / ед. длины поверхности) 
Геометрические размеры промоин (м) 
Количество и приращение длины оврагов / промоин (м)  
Приращение глубины, ширины и объема оврагов / промоин (м) Прираще-
ние площади и объема участка, подверженного процессам 
Скорость роста оврагов и промоин м/год 
Наличие / отсутствие высачиваний подземных вод  
Гранулометрический состав отложений. 

Просадочные явления Площадная пораженность территории (%), площадь (км2), глубина (м) 
Просадки на одном участке 
Объем деформируемых пород (тыс. м3) 
Скорость развития (см/сут) 
Продолжительность проявления (сут) 
Общее оседание территории (мм/год) 
Водно-физические и физико-технические (прочностные) свойства грунтов 
Уровень грунтовых вод (м); коэффициент фильтрации (м/сут) 

Обвал и осыпи Геометрические размеры 
Площадь проявления на одном участке, м2 
Объем обвальной (осыпавшейся) массы, м3 
Частота проявления, ед/год 
Приращение площади и объема участка, подверженного процессам 

Циклы мониторинговых работ следует проводить: 
− сразу по завершению периода снеготаяния; 
− после выпадения существенного объема осадков; 
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− после завершения всех операций, связанных с перемещением и подсыпкой грунта в 
бесснежный период. 

В ходе работ по мониторингу проводится сплошное маршрутное обследование с фик-
сацией всех проявлений развития процессов ОЭГПиГЯ, производится описание ОЭГПиГЯ. 

Описание производится в соответствии с требованиями нормативной и технической 
документации, сопровождается фотосъемкой с GPS привязкой точки съемки и засечкой 
магнитного азимута съемки. 

Все полученные данные заносятся в Реестр проявлений ОЭГПиГЯ, включающий сле-
дующую информацию: 

� порядковый номер точки, на которой происходит проявление ОЭГПиГЯ; 
� географические координаты точки; 
� положение точки относительно объекта рекультивации; 
� проявляющийся в точке экзогенный процесс или процессы; 
� форма проявления этого процесса; 
� размеры формы проявления; 
� площадь, пораженная процессом; 
� степень опасности процесса для инженерных объектов. 

На каждом следующем цикле мониторинга проводится повторное маршрутное обсле-
дование.  

10.8.2 Период пострекультивации 

Программа мониторинга воздействия на геологическую среду в пострекультиваци-
онный период соответствует программе наблюдений в период рекультивации, в течение 1 
года. 

 

10.9 Мониторинг воздействия на растительный покров 

 

10.8.2 Период ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рекульти-

вации территории, ранее занятой отходами  

Основной задачей мониторинга растительного покрова в период рекультивации явля-
ется определение его состояния и реакции на антропогенные воздействия, а также степени 
отклонения от нормального естественного состояния. 

Пробные площади и рекогносцировочные маршруты в рамках мониторинга расти-
тельного покрова в период рекультивации объекта располагаются в различных типах рас-
тительности на контрольных (в возможной зоне влияния объекта) и на фоновых (ненару-
шенных) участках. 

Пункты наблюдений выбираются таким образом, чтобы эти участки: 
− находились в зоне потенциального воздействия проекта; 
− являлись репрезентативными для территории исследований, то есть затрагивали ти-

пичные растительные сообщества; 
− включали уязвимые типы растительности, редкие и нуждающиеся в охране виды рас-

тений; 
− включали наиболее ценные с точки зрения хозяйственного использования или приро-

доохранной ценности сообщества; 
− были максимально сопоставимы с исследованиями, проведенными на этапе инженер-

но-экологических изысканий и предыдущих этапов исследований. 
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Точное расположение пробных площадок определяется в ходе рекогносцировочного 
обследования, проводимого в начале первого цикла мониторинговых исследований, в 
дальнейшем остается по возможности неизменным. Помимо детального геоботанического 
описания на пробных площадях фиксируются точки в ходе маршрутного обследования 
территории. 

Основные позиции, по которым будут проводиться наблюдения за состоянием расти-
тельных сообществ: 

� общее состояние растительного покрова; 
� структура растительных сообществ; 
� детальная поярусная характеристика растительности по стандартным методикам гео-

ботанического описания. 
Также на пробной площади фиксируются: 

� природные особенности территории (рельеф, почвенный покров); 
� наличие производственных и иных антропогенных объектов; 
� механические повреждения почвенного покрова и растительности; 
� общий уровень антропогенной дигрессии. 

Геоботанические описания проводят по стандартной методике с определением видо-
вого состава и структурных особенностей фитоценоза по ярусам (древесный, кустарнико-
вый, травяно-кустарничковый, мохово-лишайниковый, внеярусная растительность). Ре-
зультаты описаний заносятся в стандартные бланки отдельно для каждой пробной пло-
щадки. Мониторинг растительного покрова проводится: 

− ежегодно в летний период в период рекультивации объекта; 
− дополнительно в первый год проведения мониторинга растительного покрова прово-

дится исследование весенних эфемероидов и раннецветущих растений в весенний период. 
Наблюдения за состоянием растительного покрова проводится методами рекогнос-

цировочного обследования и геоботанических описаний на маршрутах и на площадках 
мониторинга. 

Геоботанические описания проводятся на пробных площадях мониторинга расти-
тельности с целью определения общего состояния растительного покрова, анализа измене-
ния структуры и продуктивности растительных сообществ, видового и фитоценотического 
разнообразия, состояния популяций редких, индикаторных, пищевых и кормовых видов. 
Величина пробной площади для геоботанического описания составляет 10*10 м для луго-
вых (лугово-степных) и агроценозов. Географические координаты пробных площадок оп-
ределяются с помощью приемников GPS. 

При проведении рекогносцировочного обследования проводятся маршрутные обсле-
дования с целью уточнения пространственной структуры растительного покрова, выявле-
ния видов, подлежащих особой охране, а также уточнения структуры воздействия на рас-
тительность. В ходе рекогносцировочного обследования составляются краткие маршрут-
ные геоботанические описания. 

Особое внимание уделяется видам, подлежащим особой охране, эндемикам и видам, 
представляющим пищевую, лекарственную и иную хозяйственную ценность. 

Контроль качества мероприятий биологического этапа культивационных работ про-
изводится в пострекультивационный период. 
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10.9.2 Период пострекультивации 

Основной задачей мониторинга растительного покрова в пострекультивационный 
период является определение его состояния и реакции на антропогенные воздействия, сте-
пени отклонения от нормального естественного состояния, а также контроля эффективно-
сти проведения культивационных мероприятий в части биологической рекультивации. 

Местоположение пробных площадок мониторинга растительного покрова в постре-
культивационный период должно максимально совпадать с положением пробных площа-
док, определенных в период рекультивации объекта. 

Геоботанические описания проводят аналогично описанным выше для периода ре-
культивации. 

Удобным и достаточно наглядным количественным критерием эффективности био-

логического этапа рекультивации является широко применяемый в геоботанике показа-
тель проективного покрытия растениями поверхности почвы, выраженный в процентах к 
общей площади участка и определяемый глазомерно. В конце второго вегетационного се-
зона общее проективное покрытие участка растениями-мелиорантами должно быть не ни-
же 70 %. Одним из требований, предъявляемых к рекультивированным территориям, явля-
ется равномерность покрытия их травостоем. Оголенные, не покрытые растительностью 
участки не должны превышать размеров 0,01 га, а суммарная величина должна быть не бо-
лее 3 % от площади рекультивированного участка. 

Растения должны иметь здоровый вид. Это выражается, прежде всего, в естественной 
окраске побегов, а также в отсутствии массовых аномалий в морфологическом облике и 
физиологическом состоянии растений, которые должны быть в пределах норм, соответст-
вующих каждому виду. Из морфофизиологических признаков, характеризующих состоя-
ние растений и поддающихся количественному выражению, при обследовании использу-
ется средняя высота травостоя и процент генеративности (характеризующий долю расте-
ний, вступивших в стадию семенного воспроизводства). Высота травостоя определяется 
при помощи мерного шеста с нанесенными делениями как средняя величина из результа-
тов промеров. Она должна соответствовать средней высоте взрослого здорового растения 
вида- мелиоранта. 

Генеративность определяется на 10 учетных площадках рекультивированного участ-
ка площадью 1*1 м, закладываемых на местности по методу конверта. На каждой учетной 
площадке производится подсчет общего количества растений и генерирующих особей. За-
тем определяется процентное содержание последних и находится среднее значение про-
цента генеративности для всего участка. На момент обследования генеративность траво-
стоя должна составлять не менее 70 %. 

Для определения высоты и процента генеративности травостоя, сформированного 
травосмесями, измерения проводят по каждому виду. При явном (более 80 %) преоблада-
нии в смешанном травостое одного вида или сорта растений, измерения проводятся по не-
му. 

При учете экземпляров растений каждый, пространственно ограниченный от других 
наземный побег, обладающий самостоятельно корневой системой рассматривается как от-
дельная особь, даже при наличии связи его с другими особями в подземных частях. 

Мониторинг растительного покрова проводится ежегодно в летний период. 
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10.10 Мониторинг воздействия на животный мир 

Мониторинг животного мира является неотъемлемой частью общей системы биоло-
гического мониторинга и базируется на принципе «фитоценоз - тип местообитания». Зоо-
логический мониторинг напрямую связан с мониторингом растительности. 

10.10.1  Период ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рекульти-

вации территории, ранее занятой отходами  

В ходе производственного экологического мониторинга состояния животного мира в 
ходе рекультивационных работ будут проводиться наблюдения за млекопитающими, пти-
цами, амфибиями и рептилиями. 

При организации наблюдений необходимо учитывать виды и степень техногенных 
воздействий, пространственные и временные различия в структуре фауны и предполагае-
мые поведенческие реакции животных на оказываемое воздействие. 

Исследования будут проводиться методом маршрутных учетов, а также в пунктах 
зоологического мониторинга, где проводятся учеты мелких млекопитающих на линиях ин-
струментальным методом, учеты амфибий и рептилий на трансектах и площадках. Пунк-
ты, маршруты закладываются в зоне воздействия рекультивации объекта (контрольные) и 
за пределами зоны воздействия (фоновые). Рекомендуется, чтобы пункты мониторинга 
животного мира по возможности совпадали с пунктами мониторинга растительного по-
крова. Определенное на данном этапе положение пунктов мониторинга животного мира 
представлено в Приложении 19. Точное местоположение пунктов зоологического монито-
ринга определяется после проведения рекогносцировочных маршрутов в начале первого 
цикла мониторинговых исследований. Направления маршрутов, количество и их длина, 
местоположение начальных и конечных пунктов определяются также по результатам ре-
когносцировочного обследования. 

При проведении зоологического мониторинга контролируемыми параметрами явля-
ются: 

� видовое разнообразие; 
� состав и структура сообществ; 
� численность и плотность; 
� биотопическое распределение видов. 

Мониторинг животного мира наземных экосистем целесообразно проводить один раз 
в год в летний период в процессе рекультивации объекта. 

В качестве основных методов работы используются учеты на маршрутах, учеты по-
звоночных по следам их жизнедеятельности, поиск мест концентрации амфибий и репти-
лий, отловы амфибий и рептилий, учеты голосов птиц на маршруте, поиск гнезд, визуаль-
ные наблюдения, инструментальные методы учета мелких млекопитающих. 

Орнитофауна 

Для определения численности птиц и видового состава орнитокомплексов рекомен-
дуется применять общепринятый метод комплексного маршрутного учета (Равкин, 1967) с 
выделением фиксированных полос обнаружения видов. Методика подразумевает, что ши-
рина полосы учета выбирается экспертным путем в зависимости от ландшафтных и биото-
пических условий. При этом методе регистрируются все обнаруженные птицы с одновре-
менной экспертной оценкой расстояний от учетчика до каждой из них в момент первого 
обнаружения. На маршрутах (в выбранной полосе учета) встреченные птицы фиксируются 
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визуально и по голосу. При обнаружении птиц отмечают: вид птицы, количество особей, 
характер пребывания птицы в местообитании, расстояние до птицы в момент обнаруже-
ния. При обнаружении гнезда описывают биотоп, в котором оно найдено, его местополо-
жение, характер крепления, состав стенок, лотка, проводят замеры гнезда рулеткой и 
штангенциркулем. При возможности в процессе мониторинга проводится фотофиксация. 
По окончании маршрутного учета подсчитывается километраж учета в каждом из выде-
ленных биотопов, а затем полученные данные по численности птиц в каждом биотопе пе-
ресчитываются на единицу площади. При анализе материалов полевых работ используют-
ся специальные формулы коррекции при пересчете данных учета в показатели плотности. 
В результате, материалы учетов позволяют выявить видовое разнообразие птиц в каждом 
из изученных биотопов, а также рассчитать плотность населения птиц в различных биото-
пах, расположенных в различных зонах воздействия рекультивации. Такой метод учета и 
способы расчетов позволяют получать достаточно точные и сравнимые показатели плот-
ности заселения птиц, обитающих в залесенных и открытых местообитаниях суши с раз-
нообразным рельефом, растительным покровом и антропогенным воздействием. Рекомен-
дуется в качестве дополнительных методов исследования, позволяющих получить более 
корректные данные, использовать методы площадочного и точечного учета. 

Млекопитающие 

Исследования видового состава, численности и спектра предпочитаемых местооби-
таний млекопитающих проводят во время комплексных зоологических маршрутов. При 
проведении маршрутов регистрируются все визуальные встречи, звуки, издаваемые жи-
вотными, следы жизнедеятельности наземных позвоночных (следы, норы, помет и др.), 
дается характеристика местообитаний животных и особенностей антропогенного исполь-
зования территории, проводится фотофиксация. 

При учете млекопитающих используются следующие методические подходы: 
� учеты по следам жизнедеятельности на маршрутах; 
� визуальные встречи на маршрутах; 
� опрос местного населения. 

Маршруты, линии учета мелких млекопитающих, места встреч животных, следы и 
т.д. картируются. При картировании линий учета в GPS вносятся координаты начала и 
конца линии. 

Амфибии и рептилии 

Для проведения мониторинговых исследований состояния амфибий и рептилий ре-
комендуется использовать метод визуальных наблюдений. На выбранных участках закла-
дываются обзорные маршруты. Рекомендуется, чтобы обзорные маршруты охватывали по-
тенциальные убежища амфибий и рептилий, берега водоемов, отрицательные формы мик-
рорельефа, дорожные насыпи. При проведении исследований на маршрутах закладывают-
ся маршрутные линии (трансекты), что позволяет определить видовой состав, соотноше-
ние разных видов в пределах одного местообитания, суточную активность, численность. 
Протяженность маршрутной линии для земноводных и многих видов ящериц определяется 
особенностью рельефа и растительности. Ширина трансект зависит от рельефа, раститель-
ности, времени суток и может быть от 2 до 10 метров. Дополнительно при проведении об-
зорных маршрутов в непосредственной близости от трансект закладываются учетные пло-
щадки размером 25*25 м, ограничиваемые при проведении исследований мерным шнуром. 
Площадки обследуют путем однократного прохода. Проведение обзорных маршрутов по-
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зволяет выявить обитание редких и малочисленных видов, зачастую не обнаруживаемых 
на основных учетных маршрутных линиях и площадках. В ходе проведения мониторинга 
также фиксируются не только непосредственно наблюдаемые особи амфибий и рептилий, 
но и выползки, останки или их фрагменты и др. При возможности в процессе мониторинга 
проводится фотофиксация. Камеральная обработка собранных в полевых условиях данных 
проводится по общепринятым методам. Географическую привязку маршрутов и пунктов 
мониторинга, находок животных осуществляют с помощью приемников GPS. 

10.10.2 Период пострекультивации 

Согласно принципу преемственности методических подходов к организации наблю-
дений и получаемых результатов, местоположение пробных площадок мониторинга жи-
вотного мира наземных экосистем в пострекультивационный период должно максимально 
совпадать с положением маршрутов и пунктов зоологического мониторинга, определен-
ных в период рекультивации. 

Перечень контролируемых параметров мониторинга животного мира наземных эко-
систем в пострекультивационный период соответствует перечню контролируемых пара-
метров в период рекультивации объекта. 

Мониторинг животного мира наземных экосистем проводится ежегодно в летний пе-
риод. Мониторинг животного мира наземных экосистем проводится по стандартным об-
щепринятым методикам. 

10.11 Контроль за радиационной обстановкой 

Контроль за радиационной обстановкой выполняется с учетом положений: ФЗ РФ от 
30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ФЗ 
РФ от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», ФЗ РФ от 10 
января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», СП 2.6.1.2612-10 «Основные сани-
тарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СанПиН 
2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы»; 
СанПиН 2.6.1.280010 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за 
счет источников ионизирующего излучения»; МУ 2.6.1.2398-08 «Ионизирующее излучение, 
радиационная безопасность. Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая 
оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общест-
венного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасно-
сти»». 

Контроль за радиационной обстановкой включает: 
� документарный контроль материалов, используемых для рекультивации объекта; 
� измерение амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАД) на рекультивируе-

мой территории. 
 

10.11.1 Период ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рекультива-

ции территории, ранее занятой отходами  

Производственный экологический контроль состояния радиационной обстановки 
включает проверку наличия сертификата (иного документа), содержащего радиационно-
гигиеническую оценку с определением суммарной удельной эффективной активности есте-
ственных радионуклидов, используемых привозных материалов (грунт, песок, щебень, пр.). 
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Измерение амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения на территории объекта 
ведется в масштабе 1:2000 (75%) и 1:1000 (25%). По профилям на расстоянии 25 м друг от 
друга производится сплошное прослушивание через головные телефоны с помещением 
гильзы радиометра СРП-68-01 (или аналог) в полосе шириной 1 м у поверхности земли. 
Аномальные участки прослушиваются по сетке 10*10 м. 

Радиометрическая съемка поверхности рекультивируемого участка производится 1 
раз в год. 

10.11.2 Период пострекультивации 

Программа работ в рамках радиационной обстановки в пострекультивационный пери-
од включает: 

� измерение амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАД) на рекультивируе-
мой территории. 

Измерение амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения на территории объекта 
ведется в масштабе 1:2000 (75%) и 1:1000 (25%). По профилям на расстоянии 25 м друг от 
друга производится сплошное прослушивание через головные телефоны с помещением 
гильзы радиометра СРП-68-01 (или аналог) в полосе шириной 1 м у поверхности земли. 
Аномальные участки прослушиваются по сетке 10*10 м. 

Радиометрическая съемка территории рекультивированного объекта производится 1 
раз в год до прекращения санитарной защитной зоны объекта. 

 
10.11 Мониторинг при обращении с отходами производства и потребления 

10.12.1 Период ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рекультива-

ции территории, ранее занятой отходами  

Целью мониторинга (контроля) при осуществлении рекультивационных работ являет-
ся обеспечение соблюдения требований природоохранного законодательства РФ в области 
обращения с отходами. 

Мониторинг по обращению с отходами в период рекультивации связан со сбором, 
размещением, транспортировкой, обезвреживанием отходов, решается с помощью органи-
зации контроля за деятельностью организаций, осуществляющих работу по обращению с 
отходами (в первую очередь, подрядных и субподрядных организаций, привлекаемых для 
целей рекультивации объекта).  

Объектам экологического контроля по безопасному обращению с отходами в период 
рекультивации объекта являются: 

� наличие и актуальность разрешительных документов на образование отходов (утвер-
жденная проектная документация); 

� соответствие номенклатуры отходов и источников их образования сведениям, содер-
жащимся в проектной документации; 

� отсутствие на территории объекта рекультивации загрязненных земельных участков, а 
также не обустроенных мест накопления отходов; 

� соблюдение установленного порядка учета и движения отходов; 
� соблюдение порядка и сроков внесения платы за размещение отходов; 
� выполнение природоохранных мероприятий, предусмотренных проектной докумен-

тацией и законодательством РФ в области охраны окружающей среды. 



И
нв

. №
 п

од
п.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
В

за
м

. и
нв

. №
 

 

Лист 

Дата Подпись №док. Лист Кол.уч Изм. 
90001 - ОВОС 

 

 

  151 

В ходе проведения рекультивационных работ экологический мониторинг (контроль) 
будет проводиться в отношении следующей деятельности строительных организаций по 
обращению с отходами: 

− сбор отходов (в случае приема строительной организацией отходов от сторонних ор-
ганизаций); 

− накопление отходов; 
− обезвреживание отходов; 
− транспортировка отходов; 
− размещение отходов (в части хранения) в специально отведенных местах, предусмот-

ренных проектной документацией, до момента транспортировки и передачи их для перера-
ботки или обезвреживания на специализированные предприятия. 

Одним из основных направлений контроля обращения с отходами будет проверка со-
ответствия объема и перечня образующихся отходов объемам и перечню, согласованным в 
установленном порядке в составе проектной документации. 

Под контролируемыми параметрами в данном разделе подразумевается контроль вы-
полнения соответствующих природоохранных мероприятий, направленных на снижение 
негативного воздействия на окружающую среду при обращении с отходами, перечень кото-
рых представлен ниже: 

− контроль мероприятий по инвентаризации, паспортизации и классификации отходов; 
− контроль требований к местам временного накопления (хранения) отходов; 
− контроль мероприятий по транспортировке и периодичности вывоза отходов; 
− контроль мероприятий по передаче отходов на утилизацию (обезвреживание, исполь-

зование) и размещение; 
− контроль учета и отчетности в области обращения с отходами. 

Кроме вышеуказанных контролируемых мероприятий, контролю подлежит своевре-
менное оформление организационно-распорядительной и нормативной документации в об-
ласти обращения с отходами. Также в ходе выполнения работ по мониторингу (контролю) 
обязательно проверяется проведение ответственными лицами инструктажа с рабочим пер-
соналом о правилах обращения с отходами. 

Контроль мероприятий по инвентаризации, паспортизации и классификации 

отходов 

Мониторинг (контроль) мероприятий по инвентаризации, паспортизации и классифи-
кации отходов осуществляется с целью проверки соответствия действующей документации 
в области обращения с отходами требованиям, установленным Порядком проведения пас-
портизации и Критериям отнесения отходов установленным классам опасности. 

В рамках контроля соблюдения требований к инвентаризации, паспортизации и клас-
сификации отходов основное внимание обращается на выполнение строительными органи-
зациями следующих мероприятий: 

� соответствие номенклатуры отходов, образующихся в ходе рекультивации, сведени-
ям, приведенным в проектной документации; 

� наличие лицензии на деятельность по обращению с отходами у организаций, которым 
будут передаваться отходы на утилизацию и размещение. 

Контроль требований к местам накопления (хранения) отходов 

Деятельность, связанная с образованием отходов должна предусматривать наличие 
специально отведенных мест для накопления (при необходимости хранения) отходов. 
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Требования к обустройству мест временного накопления (хранения) отходов опреде-
ляются положениями ФЗ № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребле-
ния», ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления», правилами пожарной безопасности РФ, требованиям инструкций по технике безо-
пасности, СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезврежива-
нию отходов производства и потребления».  

Наряду с перечисленными документами в ходе контроля в обязательном порядке учи-
тываются представленные характеристики мест накопления отходов в материалам ОВОС и 
приведенные там же мероприятия по обращению с отходами. 

Контроль выполнения требований к местам накопления отходов заключается в про-
верке организации специально отведенных и оборудованных мест накопления отходов по 
установленным правилам, соответствия действующей системы учета отходов, документи-
рования их движения с момента образования до момента передачи на размещение, исполь-
зование или обезвреживание. 

В рамках мониторинга (контроля) по обращению с отходами в ходе рекультивации 
объекта осуществляется контроль организации движения и накопления отходов по сле-
дующим вопросам: 

� оформление соответствующей документации по учету образования отходов и их дви-
жения, актов передачи отходов для использования, размещения и обезвреживания; 

� визуальный осмотр мест накопления отходов на соответствие требованиям норматив-
ных правовых актов и решениям, установленным в проектной документации, а также 
соответствие условий накопления санитарно-эпидемиологическим и противопожар-
ным требованиям; 

� проведение оценки объемов отходов, накопленных на территории производственного 
объекта. 

Контроль мероприятий по транспортировке и периодичности вывоза отходов 

Транспортировка отходов должна производиться в соответствии с требованиями ФЗ 
№ 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления», а также с соблюдени-
ем правил экологической безопасности, обеспечивающих охрану окружающей среды при 
выполнении погрузочно-разгрузочных операций и перевозке. 

Контроль выполнения строительными организациями требований по транспортировке 
отходов проводится с целью подтверждения соответствия данной деятельности природо-
охранным требованиям и соблюдения разработанных проектных мероприятий при выпол-
нении работ по транспортировке отходов до мест утилизации или размещения. 

При транспортировке отходов должна оцениваться вероятность потери опасных отхо-
дов в процессе перевозки, создания аварийной ситуации, причинения вреда окружающей 
среде. В данном случае раздельная транспортировка каждого вида отходов, соблюдение 
требований безопасности при транспортировании отходов и др. 

В ходе мониторинга (контроля) соблюдения требований по транспортировке отходов, 
образующихся в ходе строительства, проводится анализ: 

� организации сбора, учета, погрузки и передачи отходов производства и потребления 
специализированным организациям; 

� наличия специализированного транспорта, оборудованного и снабженного специаль-
ными знаками транспортных средств; 

� наличия разрешительной документации, оформленной в установленном порядке для 
безопасного транспортирования отходов; 
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� составления накладных, расписок, которые представляются с каждым рейсом авто-
машины на каждый вид отходов за подписью ответственного лица; 

� наличия сертификатов, свидетельств, подтверждающих обучение по обращению с от-
ходами лиц, ответственных за транспортировку отходов. 
Контроль периодичности вывоза отходов в места, специально предназначенные для 

постоянного размещения (захоронения) или утилизации отходов производства и потребле-
ния, в данном случае определяется исходя из следующих факторов: 

− периодичность накопления отходов; 
− наличия и вместимости емкости (контейнера) или площадки для накопления отхо-

дов; 
− вида и класса опасности образующихся отходов и их совместимость при хранении и 

транспортировке. 

Контроль мероприятий по передаче отходов на утилизацию, обезвреживание и 

их размещению 

Исходя из положений ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об от-
ходах производства и потребления», отходы, образующиеся в процессе рекультивации, 
должны быть учтены и переданы для использования, обезвреживания или размещения в 
специализированные организации, имеющие соответствующую лицензию на осуществле-
ние деятельности по обезвреживанию и размещению отходов не меньшего класса опасно-
сти. Отходы передаются на основании заключенных договоров с предоставлением в кон-
тролирующие органы документов, подтверждающих прием на утилизацию, обезврежива-
ние или захоронение отходов производства и потребления. 

В процессе проведения рекультивации будет организован контроль надлежащего и 
своевременного оформления договорных отношений с лицензированными организациями и 
предоставления соответствующих документов, подтверждающих утилизацию отходов. 

Контроль учета и отчетность в области обращения с отходами 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах 
производства и потребления» юридические лица обязаны вести в установленном порядке 
учет образовавшихся, обезвреженных и переданных другим лицам отходов. Учет ведется в 
соответствии приказом № 721 от 01.09.2011 г. «Об утверждении порядка учета в области 
обращения с отходами». 

Таким образом, в ходе проведения строительных работ будет организован контроль: 
− назначения ответственного лица по первичному учету образовавшихся, обезврежен-

ных и переданных другим лицам, а также размещенных отходов; 
− ведения подрядными организациями учета и составления отчетности в области обра-

щения с отходами; 
− достоверности представленных данных в утвержденных формах учета движения от-

ходов, а также правильности их заполнения. 
Учет отходов осуществляется следующими методами: 

� прямыми замерами веса или объема; 
� расчетным методом по удельным нормам образования. 

Контроль ведения учета и составления отчетности в области обращения с отходами 
будет являться одной из приоритетных задач, выполнение которой позволит реально оце-
нить объемы образовавшихся отходов в сравнении с расчетными, указанными в проектной 
документации. 
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При осуществлении контроля учета и отчетности в области обращения с отходами 
осуществляется сопоставление фактической номенклатуры образовавшихся отходов, при-
нятым проектным решениям. 

Периодичность работ и ответственные лица 

Внутриведомственный экологический мониторинг (контроль) деятельности организа-
ции по обращению с отходами осуществляется в рамках специализированной подсистемы 
инспекционного экологического контроля природоохранных требований (ИЭК) силами ин-
спекторов ИЭК. 

В течение всего периода рекультивации инспекторы ИЭК с определенной периодич-
ностью (1 раз в квартал) осуществляют контроль мероприятий обращения с отходами путем 
непосредственного наблюдения за производством работ, а также проводят интервьюирова-
ния руководящего и рабочего персонала. 

По результатам контроля составляется Акт проверки соблюдения природоохранных 
требований. В случае выявления несоответствий деятельности по обращению с отходами 
требованиям законодательства или несоблюдении проектных решений в соответствующей 
области, обнаруженные факты отражаются в Акте как экологическое нарушение. 

10.12.2 Период пострекультивации 

В пострекультивационный период объект не является источником образвания отхо-
дов, проведение мониторинга не предусматривается. 

 
10.12 Мониторинг состояния окружающей среды при возникновении  

аварийных ситуаций 

 

Мониторинг воздействия на окружающую среду при возникновении аварийных си-
туаций отличается от мониторинга окружающей среды при штатном (безаварийном) вы-
полнении намечаемой хозяйственной деятельности высокой оперативностью, отбор всех 
видов проб значительно учащается, сети отбора сгущаются, охватывая участок аварии и 
прилегающие к нему зоны (охват территории пробоотбора должен заведомо превосходить 
загрязненную площадь). В случае необходимости для проведения мониторинга воздействия 
на окружающую среду при возникновении аварийных ситуаций должны привлекаться спе-
циализированные организации и аккредитованные в установленном порядке эколого-
аналитические лаборатории. 

Основными факторами, определяющими уровень воздействия на окружающую среду 
в результате аварий, являются: 

� загрязнение компонентов окружающей среды, характеризующееся: площадью и сте-
пенью загрязнения почвы;  

� площадью и степенью загрязнения водных объектов;  
� количеством загрязняющих веществ, поступивших в атмосферный воздух;  
� степенью загрязнения подземных вод; 
� состояние объектов животного и растительного мира. 

Авария, которая может возникнуть при проведении рекультивации являются аварий-
ная ситуация, связанная с разливом нефтепродуктов. Последствием аварийной ситуации 
может быть загрязнение приземного слоя атмосферы с превышением ориентировочного 
безопасного уровня воздействия различными загрязняющими веществами. Неблагоприят-
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ное влияние на водные объекты: р. Омутная и р. Каменка (в случае попадания нефтепро-
дуктов в водный объект) может проявиться в сбросе в указанную среду загрязняющих ве-
ществ, что в свою очередь ведет к угнетению развития животного и растительного мира 
водных экосистем. Происходит загрязнение почвенного покрова, растительности. 

Мероприятия по проведению мониторинга воздействия на окружающую среду при 
возникновении аварийных ситуаций (разлив нефтепродуктов, пожар) рассмотрены в табли-
це 10.13.1, где приведены решения по организации и выполнению мониторинговых иссле-
дований в случае возникновения указанной аварийной ситуации. 

Таблица 10.13.1 - Мероприятия при разливе нефтепродуктов, пожар 
Площадь и 

форма пора-
жения 

Компоненты 
окружающей 

среды, 
подлежащие 

мониторингу 

Критерий 
оценки 

загрязнения 
окружающей 

среды 

Виды 
наблюдений 

Контроли- 
руемые 

параметры 

Зоны 
контроля 

Периодич- 
ность 

контроля 

Определяется 
по факту воз-
никновения 
аварийной 
ситуации 

Атмосфер-
ный 
воздух 

Наличие пре-
вышений 
предельно-
допустимых 
концентраций 
загрязняющих 
веществ на 
границе СЗЗ и  
в жилой зоне 

Отбор проб 
атмосфер- 
ного 
воздуха на 
границе нор-
мируемых 
территорий 

температура, 
влажность, 
скорость и  
направление 
ветра, 
атмосферное 
давление, 
состояние 
погоды; 
взвешенные 
вещества, 
углерод (сажа), 
диоксид серы, 
оксид углеро-
да, оксид и 
диоксид азота  

Границы 
СЗЗ и 
близ- 
лежащей 
жилой 
зоны 

1 этап - прово-
дится в период 
аварийной 
ситуации;  
2 этап - по 
окончании 
этапа 
ликвидации 
аварийной 
ситуации 

Водные 
объекты 

Наличие за-
грязнения 
водной среды 

Определя- 
ется 
визуально 
по 
факту 
возникно-
вения 
аварийной 
ситуации 

Площадь 
загрязнения 
 

Водные 
объекты 

1 этап - прово-
дится в период 
аварийной 
ситуации;  
2 этап - по 
окончании 
этапа 
ликвидации 
аварийной 
ситуации Наличие пре-

вышений 
предельно-
допустимых 
концентраций 
загрязняю-
щих  в иссле-
дуемой среде 

Отбор проб 
воды и дон-
ных отложе-
ний выше и 
ниже 
по течению 
от места 
аварии 

для воды: 

расход воды, 
скорость 
течения, глу-
бина 
(максимальная, 
минимальная, 
средняя), 
температура, 
рН, взвешен-
ные 
вещества, 
БПК5, 
ХПК, 
растворенный 
кислород, су-
хой 
остаток, 
плавающие 

Водные 
объекты 
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примеси, 
мутность, 
цветность, за-
пах, 
фенолы, 
нефтепродукты 
для донных 

отложений: 
рН (водной и 
солевой 
вытяжки), 
грануло-
метрический 
состав, 
содержание 
глинистой 
фракции, 
содержание 
органического 
вещества, цвет, 
запах, 
консистенция, 
нефтепродукты 

Почвенный 
покров 

Наличие 
загрязнения 
почвенного 
покрова 

Определя- 
ется 
визуально по 
факту 
возникно-
вения 
аварийной 
ситуации 

Площадь 
загрязнения, 
глубина 
проникновения 

Опреде- 
ляется  
по факту 

1 этап - прово-
дится в период 
аварийной 
ситуации;  
2 этап - по 
окончании 
этапа 
ликвидации 
аварийной 
ситуации 

Наличие пре-
вышений 
предельно-
допустимых 
концентраций 
загрязняю-
щих в иссле-
дуемой среде 

Отбор проб 
почвы 

рН (водной и 
солевой 
вытяжки), 
грануло- 
метрический 
состав, 
содержание 
органического 
вещества, 
общее 
содержание 
азота, 
нефтепродукты 
фенолы, гумус 

Прямая 
зона 
воздейс- 
твия и 
прилега- 
ющие 
террито- 
рии 

Раститель-
ность, жи-
вотный 
мир 

Сокращение 
устойчивой 
популяции в 
зоне 
воздействия 

Визуальные 
наблюдения 
состояния 
раститель-
ного 
и животного 
мира 

Параметры  
ПЭМ при 
безаварийной 
работе 

Прямая 
зона 
воздейс-
твия и 
зона 
ПЭМ и 
прилега- 
ющие 
террито- 
рии 

1 этап - прово-
дится в период 
аварийной 
ситуации;  
2 этап - по 
окончании 
этапа 
ликвидации 
аварийной 
ситуации  
3 этап - 
проводится 
до восстанов-
ления 
устойчивой 
популяции 
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10.1 Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и  

компенсационных выплат 

Методически расчеты компенсационных выплат за негативное воздействие на окру-
жающую среду выполнены в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.09.2016 г. № 913 (ред. от 24.01.2020 г.) «О ставках платы за негативное 
воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах». 

Постановлением Правительства РФ от 29.06.2018г. № 758 установлено, что в 2019 г. 
применяются ставки платы, утвержденные данным документом, установленные на 2018 г., 
с использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,04. 

В настоящем подразделе приводится расчет компенсационных выплат за следующие 
виды вредного воздействия на окружающую природную среду. 

В период рекультивации: 

- выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников загряз-
нения; 

- размещение отходов производства и потребления. 
Размер платы за выбросы загрязняющих веществ и размещение отходов определены в 

соответствии с «Инструктивно – методическими указаниями по взиманию платы за загряз-
нение окружающей природной среды»1993 г., по формуле: 

П = ∑ Сi * М i   ( руб),   при М i 〈 Мih 
где: 

i − вид загрязняющего вещества; 
Сi − ставка платы за выброс (сброс, размещение) 1 т i-го загрязняющего вещества; 
Мii − расчетный выброс (сброс, размещение) i-го загрязняющего вещества (тонн); 
Мih − предельно-допустимый выброс (сброс, размещение) i-го загрязняющего ве-

щества (т). 

В связи с тем, что полученные в результате расчетов (подраздел 7.1) значения при-
земных концентраций вредных веществ находятся в пределах нормативных значений ПДК, 
определенные в проекте валовые выбросы рассматриваются как нормативные. 

Таблица 10.1.1 - Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников   

Наименование ЗВ Величина валовых  
выбросов ЗВ,  

т/период 

Норматив платы за 
выброс 1 тонны ЗВ, 

руб./т 

Размер платы, 
руб./период 

Период рекультивации (ИЗВ 5505)  

Углерод оксид 0.262500 1,6 0,42 
Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.240800 138,8 33,42 
Керосин 0.075000 6,7 0,50 
Углерод черный (Сажа) 0.015000 36,6 5,49 
Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.078750 45,4 3,58 
Формальдегид 0.003000 1823,6 5,47 
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0.000000275 5472968,7 1,51 
Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.039130 93,5 3,66 
Всего:   54,05 

ВСЕГО с К=1,04   26,21 
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Примечание: Плату за выбросы в атмосферный воздух углерод (сажа) следует рас-
считывать исходя из ставки платы по взвешенным веществам (письмо Росприроднадзора от 
16.01.2017г. № АС-03-01-31/502 «О рассмотрении обращения»). 

Таблица 10.1.2 - Плата за размещение на ОРО отходов 

 Класс опасности отхода Количество отходов, 
т/период 

Норматив платы за раз-
мещение 1 тонны отхо-

дов, руб./т 

Размер платы,  
руб./период 

Период рекультивации   

Отходы 4 класса 124881,678 663,2 3318,65 
ТКО 5,004 95,0 475,38 
Итого: 124886,682  3320,76 
ВСЕГО с К=1,04   3453,59 

Планируемые затраты на проведение Производственного экологического кон-

троля и мониторинга 

Таблица 10.1.3 – Ориентировочные затраты на проведение производственного эколо-
гического контроля и мониторинга период рекультивации 

 
Объект ПЭКиМ Ед. изм. Объем 

работ 
Стоимость ед., 

руб. 
Стоимость работ, 

руб./период 
Период рекультивации 

Атмосферный воздух анализ 99 8000 792000 
Акустические исследования замер 99 1000 99000 
Сточные воды анализ 33 10000 330000 
Поверхностные воды анализ 22 15000 330000 
Гидрологические наблюдения 
(поверхностных водных объектов) 

замер 22 5000 110000 

ПЭК подземных вод   10000 10000 
Почвенный покров анализ 15 22000 330000 
Растительность анализ 12 3000 36000 
Контроль экзогенных процессов территория 50000 50000 
Растительный мир площадка 12 15000 180000 
Животный мир маршрут 12 15000 180000 
Гамма съемка га 35 5000 175000 
Мониторинг при обращении с 
отходами 

  20000 20000 

ИТОГО:    2643000 

Объект ПЭКиМ Ед. изм. Объем 
работ 

Стоимость ед., 
руб. 

Стоимость работ, 
руб./год 

Период пострекультивации 

Атмосферный воздух анализ 36 8000 288000 
Акустические исследования замер 36 1000 36000 
Почвенный покров анализ 5 22000 110000 
Растительность анализ 4 3000 12000 
Контроль экзогенных процессов территория 50000 50000 
Растительный мир площадка 4 15000 60000 
Животный мир маршрут 4 15000 60000 
ИТОГО:    616000 
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Примечание: период рекультивации 26 месяцев, следовательно, 11 раз за период ре-
культивации при периодичности 1 раз/квартал. 

Ориентировочные затраты на проведение мониторинга (в ценах 2019 года) составят в 
период рекультивации 2770 тыс. рублей,  в период пострекультивации - 1489 тыс. рублей в 
год. Затраты могут изменяться при выборе конкретной аккредитованной лаборатории. 

Компенсационные выплаты за негативное воздействие на окружающую среду пред-
ставлены в таблице 10.1.4. 

Таблица 10.1.4 - Сводные показатели экологического ущерба 
 

Виды ущерба Стоимость, руб. 

Период рекультивации  
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 26,21 
Плата за размещение отходов  производства и потребления  3453,59 
Ориентировочные затраты на проведение ПЭКиМ 2643000,00 
ВСЕГО: 2773479,80 

Период пострекультивации  
Ориентировочные затраты на проведение ПЭКиМ 616000,00 
ВСЕГО: 1489117,73 

Расчет ущерба, в том числе для редких и исчезающих видов растений и живот-

ных, занесенных в Красную книгу 

На практике в составе проектных материалов часто приводится расчет ущерба, в том 
числе для редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу. 
Данный подход некорректен, т.к. за уничтожение редких или находящихся под угрозой ис-
чезновения видов животных и растений, занесенных в Красную книгу, предусмотрен адми-
нистративный штраф в соответствии с Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (в ред. от 28.12.2016 г.). 

В письме Минприроды России от 15.07.2013 № 15-47/13183 «О применении методик» 
прямо указано, что поскольку компенсационные выплаты в отношении объектов расти-
тельного и животного мира действующим законодательством Российской Федерации не 
предусмотрены, то в проектную документацию необходимо включать только мероприятия 
по их охране, включая расчет затрат на осуществление соответствующих мероприятий. 

Данным проектном не предусматриваются специальные мероприятия  по охране ред-
ких и исчезающих видов растений и животных, в том числе занесенных в Красную книгу 
РФ и Красную книгу Кировской области, т.к. на стадии инженерно-экологических изыска-
ний указанные виды растений и животных не обнаружены. 
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11. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной деятельности  

из всех рассмотренных альтернативных вариантов  

При подготовке материалов ОВОС рассмотрены альтернативные варианты реализа-
ции намечаемой деятельности – ликвидации накопленного вреда окружающей среде и ре-
культивация свалки в г. Омутнинск Кировской области. 

Основной вариант: ликвидационный с захоронением отходов на полигоне ТБО 

ООО «Центральный» д. Осинцы Слободского района, включающаий: 
− экскавацию массива отходов, погрузка их в транспортные контейнеры, транспорти-

ровка до полигона ТБО и захоронениена полигоне ТБО; 
− рекультивация земельного участка, ранее занятого отходами. 

К достоинствам данного варианта относится простота и надежность метода, опти-
мальное сочетание достигнутого результата по минимизации воздействия на окружающую 
среду и стоимости работ. А также отсутствие дополнительных выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух, соблюдение требования Распоряжения Правительства РФ от 
25.07.2017 г. № 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребле-
ния, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается», 
согласно которому с 2019 г. запрещено размещение на полигонах шин и покрышек. 

Таблица 11.1 - Сравнительный анализ альтернативных вариантов реализации намечае-
мой деятельности 
Показатель 1 вариант –  

«Нулевой» 
2 вариант – 

«Ассимиляционный» 
3 вариант – 

 «Реконструкция» 
1 2 3 4 

Достоинства Отсутствие деятельности по 
ликвидации (отсутствуют все 
виды негативного воздейст-
вия на окружающую среду 
при производстве работ) 

Снижение объема образова-
ния фильтрата при устройстве 
верхнего покрытия из гидро-
изоляционных материалов и, 
как следствие, снижение сте-
пени воздействия на поверх-
ностные водные объекты. 

Изменение техногенного 
ландшафта на сельскохозяй-
ственных (посев трав). 

Улучшение кормовой базы 
для фауны данной террито-
рии. 

Снижение риска аварийных 
ситуаций, связанных с пожа-
рами. 

Ликвидация воздействия на 
поверхностные и подземные 
воды, почвы и грунты за счет 
санации основания нового 
полигона и строительства 
противофильтрационного 
экрана в основании полигона. 

Возможность использования 
полигон для захоронения от-
ходов в течение некоторого 
времени без дополнительного 
ввода в эксплуатацию нового 
ОРО, т.е.  рациональное ис-
пользование природных ре-
сурсов.  

Недостатки  Сохранение существующего 
воздействия на окружающую 
среду от размещенных отхо-
дов на свалке (поверхностные 
и подземные воды). 

Сохранение влияния на здо-
ровье населения, проживаю-
щего в СЗЗ объекта. 

Нарушение требований 
природоохранного законода-
тельства в связи с местополо-
жением ОРО в зонах ограни-
чения 

В течение неопределенного 
по продолжительности вре-
мени возможен выброс за-
грязняющих веществ в атмо-
сферу из скважин дегазации 
тела свалки. 

Нарушение требований 
природоохранного законода-
тельства в связи с местополо-
жением ОРО в зонах ограни-
чения  

Загрязнение атмосферного 
воздуха продуктами деструк-
ции отходов. 

 Нарушение требований 
природоохранного законода-
тельства в связи с местополо-
жением ОРО в зонах ограни-
чения Нарушение требований  
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Продолжение таблицы 

Показатель 4 вариант – «Ликвидационный» 
1 направление -   

термический метод 
2 направление -  сепарация 3 направление – захоронение 

отходов на полигоне ТКО 
5 6 7 8 

Достоинства Соблюдение требований 
природоохранного законода-
тельства в связи с местопо-
ложением ОРО в зонах огра-
ничения. 

Резкое снижение количест-
ва отходов, подлежащих за-
хоронению (зола, шлак, по-
лукокс). 

Получение вторичных энер-
гетических ресурсов. 
  

Соблюдение требований 
природоохранного законода-
тельства в связи с местополо-
жением ОРО в зонах ограни-
чения. 

Уменьшение примерно на 
55-58% количества отходов, 
подлежащих захоронению на 
полигоне ТКО. 

Получение товарного про-
дукта для рекультивации на-
рушенных земель или в каче-
стве 

Соблюдение требований 
природоохранного законода-
тельства в связи с местополо-
жением ОРО в зонах ограни-
чения. 

Простота и надежность ме-
тода. 

Оптимальное соотношение 
достигнутого результата по 
минимизации воздействия на 
окружающую среду и стоимо-
сти работ.  

Отсутствие выбросов за-
грязняющих веществ в атмо-
сферный воздух от сжигания 
отходов и использования до-
полнительных материалов. 

Короткие сроки проведения 
работ. 

Недостатки  Необходимость временного 
отвода земельного участка и 
его рекультивации по окон-
чанию работ. 

Необходимость внесения 
дополнений в действующую 
лицензию по обращению с 
отходами у исполнителя ра-
бот (длительный временной 
промежуток). 

Высокие требования к ква-
лификации специалистов, 
обслуживающих термические 
установки. 

Загрязнение атмосферного 
воздуха продуктами сгорания 
или пиролиза отходов. 

Возможность аварийных 
ситуаций и, как следствие, 
воздействие на поверхност-
ных и подземные воды, поч-
вы и атмосферный воздух. 

Высокая стоимость ПЭ-
КиМ. 

Повышение социальной на-
пряженности при использо-
вании термического метода 
обезвреживания бытовых 
отходов. 

Необходимость временного 
отвода земельного участка и 
его рекультивации по оконча-
нию работ. 

Необходимость внесения до-
полнений в действующую ли-
цензию по обращению с отхо-
дами у исполнителя работ 
(длительный временной про-
межуток). 

Много дополнительных ра-
бот при получении техногрун-
та (доставка материалов, пе-
ремешивание, двойная пере-
грузка). 

Длительные сроки проведе-
ния работ по ликвидации на-
копленного вреда. 

Необходимость внесения 
дополнений в действующую 
лицензию по обращению с 
отходами у исполнителя ра-
бот (длительный временной 
промежуток). 

Сравнительный анализ альтернативных вариантов намечаемой хозяйственной дея-
тельности показал, что оптимальным с экологической и экономической точек зрения явля-
ется 4 вариант «Ликвидационный» (3 направление). 

Данный вариант позволит в сжатые сроки ликвидировать накопленный вред окру-
жающей среде и рекультивировать свалку отходов г. Омутнинск Кировской области. 
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12. Резюме нетехнического характера 

Основная цель проведения ОВОС заключается в предотвращении / минимизации воз-
действий, которые могут оказываться объектами на компоненты окружающей природной 
среды: атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, земельные ресурсы, расти-
тельность и животный мир; здоровье населения, компоненты социальной и экономической 
сферы района размещения производства. 

При проведении ОВОС объекта были выполнены следующие задачи: 
− проведена оценка современного состояния компонентов окружающей среды в рай-

оне размещения объекта, включая состояние атмосферного воздуха, земельных и водных 
ресурсов, растительности и животного мира, выполнена оценка состояния здоровья населе-
ния в предполагаемой зоне влияния, социально-экономическая характеристика района; 

− выявлены факторы негативного воздействия на природную среду и здоровье насе-
ления; 

− проведена оценка степени воздействия на окружающую среду проектируемого объ-
екта в период ликвидации свалки и рекультивации территории, ранее занятой отходами; 

− предложены мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду; 

− предложена схема проведения экологического мониторинга при осуществлении хо-
зяйственной деятельности объекта; 

− проведена оценка альтернативных вариантов реализации проекта и обоснование вы-
бора основного варианта; 

− выявлены экологические риски. 
При соблюдении требований безопасности при эксплуатации оборудования и всех 

устройств воздействие технологии на геологическую среду, атмосферный воздух, расти-
тельный и животный мир, поверхностные и подземные воды  будет минимально. 

Объект проектирования расположен в г. Омутнинск Кировской области.  
Согласно инженерно-экологическим изысканиям, выполненным вавгусте, октябре-

ноябре 2019 г., массив свалочного тела занимает площадь 3,5000 га, не выходит за границы 
земельного участка с кадастровым номером 43:22:310179:89.  

Объем массива отходов по результатам инженерных изысканий достигает 81,632 тыс. 
м3 по состоянию на октябрь 2019 г.  

С учетом обеспечения ресурсно-технологических и экологических критериев в каче-
стве рекомендуемого варианта реализации намечаемой деятельности предлагается исполь-
зовать ликвидационный вариант с захоронением, включающаий: 
− экскавацию массива отходов, погрузка их в транспортные контейнеры, транспорти-

ровка до полигона ТБО и захоронениена полигоне ТБО; 
− рекультивация земельного участка, ранее занятого отходами. 

Реализация предлагаемого варианта потенциально может сопровождаться следующи-
ми видами прямого и опосредованного воздействий на окружающую среду прилегающих 
территорий:  

1. Вклад объекта намечаемой деятельности в общий уровень загрязнения атмосферно-
го воздуха с учетом фоновых показателей не приведет к ухудшению качества атмосферного 
воздуха на границе ближайшей жилой застройки.  
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2. Расчетная продолжительность рекультивации массива твердых бытовых отходов 
составляет 26 месяцев. Деятельность по обращению с отходами, образующимися в процес-
се рекультивации, планируется осуществлять с привлечением организаций, имеющих ли-
цензию на деятельность по обращению с опасными отходами.  

3. Состав рекультивационных работ позволяет ликвидировать потенциальный источ-
ник эмиссии загрязняющих веществ и обеспечить возможность использования рекультиви-
рованной территории после окончания работ в соответствии с Правилами землепользова-
ния муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района 
Кировской области.  

Результаты оценки воздействия на окружающую среду позволяют сделать вывод о 
принципиальной допустимости намечаемой хозяйственной деятельности по ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде и рекультивации свалки в г. Омутнинск Кировской 
области.  
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13 Используемые документы и материалы 

1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
2. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 
3. Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населе-

ния». 
4. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-

риториях». 
5. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
6. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире». 
7. Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федера-

ции». 
8. Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации». 
9. Федеральный закон Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный 

кодекс Российской Федерации». 
10. Федеральный закон Российской Федерации № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах 

производства и потребления». 
11. Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении вод-

ных биологических ресурсов». 
12. Постановление Правительства РФ № 20 от 19.01.2006 «Об инженерных изыска-

ниях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства». 

13. Постановление Правительства РФ № 542 от 04.05.2018 «Об утверждении Правил 
организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде». 

14. ГОСТ Р 56060-2014 Производственный экологический мониторинг. Мониторинг 
состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отхо-
дов. 

15. Приказ Минприроды России от 28.02.2018 № 74 «Об утверждении требований к 
содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков 
представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного 
экологического контроля». 

16. Постановление Правительства РФ от 06.10.2008 № 743 «Об утверждении Правил 
установления рыбоохранных зон». 

17. Приказ МПР РФ № 536 «Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов 
к классу опасности для окружающей природной среды». 

18. Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществ-
лении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистра-
лей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденные постановлением Пра-
вительства РФ от 13.08.1996 № 997. 

19. Закон Кировской области от 06.06.2007 г. № 131-ЗО «Об отходах производства и 
потребления в Кировской области» (с изменениями на 25 июня 2019 года) 
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20. Постановление Правительства Кировской области от 6 декабря 2019 г. n 621-п 
«Об утверждении региональной программы в области обращения с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области на 2019 - 2029 
годы» 

21. Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми комму-
нальными отходами, на территории Кировской области, утвержденная Распоряжением от 
26.11.2019г. №23 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области» 

22. Муниципальная подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности и каче-
ства окружающей среды на территории муниципального образования «город Слобод-
ской» на 2014-2021 годы», утвержденная постановлением администрации города Слобод-
ского от 30.12.2013 г.  № 314; 

23. СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах». 
24. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные поло-

жения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». 
25. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». 
26. СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почвы». 
27. СанПиН 2.1.7.2197-07 «Изменение №1 к санитарно-эпидемиологическим прави-

лам и нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. Сан-
ПиН 2.1.7.1287-03». 

28. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009). 
29. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмо-

сферного воздуха населенных мест». 
30. СанПиН 2.1.1.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения». 
31. СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жи-

лых и общественных зданий». 
32. СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных 

зданиях и на территории жилой застройки». 
33. СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию поли-

гонов для твердых бытовых отходов Санитарные правила». 
34. СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 
35. ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических ве-

ществ в почве». 
36. ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических 

веществ в почве». 
37. ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений». 
39. МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест». 
40. ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических ве-

ществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водополь-
зования». 

41. ГОСТ 17.0.0.01-76 «Система стандартов в области охраны природы и улучшения 
использования природных ресурсов». 
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42. ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору 
проб». 

43. ГОСТ 17.4.1.02-83 «Охрана природы. Почвы. Классификация химических ве-
ществ для контроля загрязнения». 

44. ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации 
земель». 

45.  ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки 
проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа». 

46. ГОСТ 17.4.3.03-2017 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам оп-
ределения загрязняющих веществ». 

47. ГОСТ 17.4.3.04-2017 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и 
охране от загрязнения». 

48.  ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм 
снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ». 

49. ГОСТ 17.8.1.02-88 «Охрана природы. Ландшафты. Классификация». 
50. ГОСТ 28168-89 «Охрана природы. Почвы. Отбор проб». 
51. ГОСТ 17.6.3.01-78 «Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использова-

ние лесов и зеленых зон городов. Общие требования». 
52. Официальный сайт Правительства Республики Татарстан. 
53. Информационное письмо Министерства природных ресурсов и экологии Россий-

ской Федерации в адрес Главгосэкспертизы России от 21.12.2017 № 05-12-32/35995. 
54. Федеральная государственная информационная система планирования ФГИС ТП 

/WWW.fgis.economi.gov.ru/. 
  55.  Государственный доклад «О состоянии природных ресурсов и об охране окру-

жающей среды Республики Татарстан в 2018 году», г. Казань, 2019 г. 
       56. Официальный сайт службы Росстата www.gks.ru. 

57. Единая межведомственная информационно-статистическая система, официаль-
ный сайт ЕМИСС. 

58. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13.12.2016 г. 
№ 552 (ред. от 12.10.2018 г.) «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов 
рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций 
вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения». 

 

 



Приложение 1. Письмо Кировского ЦГМС – филиала ФГБУ «Верхне-Волжского 

УГМС» № 01-22/2354 от 19.12.2019 г. 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



Источник загрязнения атмосферы № 5505 

 

Расчёт по программе ’Дизель’ (Версия 2.0) 
 

Программа реализует: ’Методику расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

от стационарных дизельных установок’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

 
Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001  

 

Источник выбросов: 
Площадка: 1 
Цех: 1 

Источник: 1 
Вариант: 1 
Источник выделений: [1] Источник № 5505 

 
Результаты расчётов: 
Код Название 

вещества 

Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.0350000 0.262500 0.0 0.0350000 0.262500 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.0320445 0.240800 0.0 0.0320445 0.240800 

2732 Керосин 0.0100000 0.075000 0.0 0.0100000 0.075000 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0.0019444 0.015000 0.0 0.0019444 0.015000 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0106944 0.078750 0.0 0.0106944 0.078750 

1325 Формальдегид 0.0004167 0.003000 0.0 0.0004167 0.003000 

0703 Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000000036 0.000000275 0.0 0.000000036 0.000000275 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0052072 0.039130 0.0 0.0052072 0.039130 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8*MNOx 

и MNO = 0.13*MNOx. 

 
Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/Χi  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/Χi  [т/год] 
После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 
Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 
 

Исходные данные: 
 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=35 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=17.5 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (Χi): 

ΧCO= 2;  ΧNOx= 2.5;  ΧSO2=1 ;  Χостальные= 3.5. 

 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на 

режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 
оксид 

Оксиды азота 
NOx 

Керосин Углерод 
черный 
(Сажа) 

Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпир
ен) 

7.2 10.3 3.6 0.7 1.1 0.15 0.000013 

 



 
 
 
Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной 
дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный цикл 
(qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 
оксид 

Оксиды азота 
NOx 

Керосин Углерод 
черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 
(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпир

ен) 

30 43 15 3 4.5 0.6 0.000055 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы 

двигателя bэ=233 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=3.5 [м] 

Температура отработавших газов Tог=723 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.198046 [м
3
/с] 

 



Источник загрязнения атмосферы № 6001 

Результаты исследований эмиссии метана с поверхности свалки представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1.  - Результаты исследований и расчета эмиссии метана с поверхности 

свалки 

S = 15,14 – площадь поверхности, занятой свалкой 

№пп Результаты исследований Результаты расчета 

Концентрация,  мг/м
3
 Поток, мг/м

2 
* час Выброс, г/с 

Проба 1 1,0 0,497512 0,020923 

Проба 2 1,2 0,597015 0,025108 

Проба 3 < 0,1 0 0 

Проба 4 0,8 0,398010 0,016739 

Проба 5 < 0,1 0 0 

Проба 6 < 0,1 0 0 

Среднее: 0,5 0,248756 0,010462 

Максимальное 1,2 0,597015 0,025108 

Максимально-разовый выброс загрязняющего вещества: М = 0,025108 г/с. 

Валовый выброс загрязняющего вещества, т/год, составит: 

G = 0,025108 *3600*8760/1000000 = 0,791806 т/год. 



Источник загрязнения атмосферы № 6501 

 

Валовые и максимальные выбросы участка №1, цех №1, площадка №1 

Работа дорожной техники,  

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

Омутнинск, 2019 г. 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.11 от 5.05.2005 

Copyright ©1995-2005 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

 
Характеристики периодов года 

 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  105 

Переходный Апрель; Октябрь; Ноябрь;  63 

Холодный Январь; Февраль; Март; Декабрь;  84 

Всего за год Январь-Декабрь 252 

 



Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.050 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.050 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.050 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.050 

Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

Экскаватор Kubota RX 505 Гусеничная до 20 КВт (27 л.с.) да 

Бульдозер ДТ-75 Гусеничная 36-60 КВт (49-82 л.с.) нет 

Автогрейдер ДЗ-180 Колесная 101-160 КВт (137-219 л.с.) нет 

Бурильно-крановая машина 

БКМ 

Колесная 161-260 КВт (220-354 л.с.) нет 

Трактор с трамбовкой Т-130 Гусеничная 61-100 КВт (83-136 л.с.) нет 

Трамбовка Д-471 Гусеничная 101-160 КВт (137-219 л.с.) нет 

Грунтовый каток Гусеничная 161-260 КВт (220-354 л.с.) нет 

Автокран КС-35715 Колесная 161-260 КВт (220-354 л.с.) нет 

Поливомоечная машина 

КО-002 

Колесная 101-160 КВт (137-219 л.с.) нет 

Лесной плуг ПКЛ-70 

(трактор) 

Гусеничная 61-100 КВт (83-136 л.с.) нет 

Зубовая борона (трактор) Колесная 61-100 КВт (83-136 л.с.) нет 

 

 

Экскаватор Kubota RX 505 : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество за 30 мин. Tсут 

Январь 6.00 3 480 

Февраль 6.00 3 480 

Март 6.00 3 480 

Апрель 6.00 3 480 

Май 6.00 3 480 

Июнь 6.00 3 480 

Июль 6.00 3 480 

Август 6.00 3 480 

Сентябрь 6.00 3 480 

Октябрь 6.00 3 480 

Ноябрь 6.00 3 480 

Декабрь 6.00 3 480 

 

Бульдозер ДТ-75 : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество за 30 мин. Tсут 

Январь 3.00 1 480 

Февраль 3.00 1 480 

Март 3.00 1 480 

Апрель 3.00 1 480 

Май 3.00 1 480 

Июнь 3.00 1 480 

Июль 3.00 1 480 



Август 3.00 1 480 

Сентябрь 3.00 1 480 

Октябрь 3.00 1 480 

Ноябрь 3.00 1 480 

Декабрь 3.00 1 480 

 

Автогрейдер ДЗ-180 : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество за 30 мин. Tсут 

Январь 1.00 1 480 

Февраль 1.00 1 480 

Март 1.00 1 480 

Апрель 1.00 1 480 

Май 1.00 1 480 

Июнь 1.00 1 480 

Июль 1.00 1 480 

Август 1.00 1 480 

Сентябрь 1.00 1 480 

Октябрь 1.00 1 480 

Ноябрь 1.00 1 480 

Декабрь 1.00 1 480 

 

Бурильно-крановая машина БКМ : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество за 30 мин. Tсут 

Январь 1.00 1 480 

Февраль 0.00 0 480 

Март 0.00 0 480 

Апрель 0.00 0 480 

Май 1.00 1 480 

Июнь 1.00 1 480 

Июль 1.00 1 480 

Август 1.00 1 480 

Сентябрь 1.00 1 480 

Октябрь 1.00 1 480 

Ноябрь 1.00 1 480 

Декабрь 1.00 1 480 

 

Трактор с трамбовкой Т-130 : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество за 30 мин. Tсут 

Январь 1.00 1 480 

Февраль 1.00 1 480 

Март 1.00 1 480 

Апрель 1.00 1 480 

Май 1.00 1 480 

Июнь 1.00 1 480 

Июль 1.00 1 480 

Август 1.00 1 480 

Сентябрь 1.00 1 480 

Октябрь 1.00 1 480 

Ноябрь 1.00 1 480 

Декабрь 1.00 1 480 

 

Трамбовка Д-471 : количество по месяцам 



 

Месяц Количество в сутки Количество за 30 мин. Tсут 

Январь 1.00 1 480 

Февраль 1.00 1 480 

Март 1.00 1 480 

Апрель 1.00 1 480 

Май 1.00 1 480 

Июнь 1.00 1 480 

Июль 1.00 1 480 

Август 1.00 1 480 

Сентябрь 1.00 1 480 

Октябрь 1.00 1 480 

Ноябрь 1.00 1 480 

Декабрь 1.00 1 480 

 

Грунтовый каток : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество за 30 мин. Tсут 

Январь 0.00 0 480 

Февраль 2.00 1 480 

Март 2.00 1 480 

Апрель 2.00 1 480 

Май 0.00 0 480 

Июнь 0.00 0 480 

Июль 0.00 0 480 

Август 0.00 0 480 

Сентябрь 0.00 0 480 

Октябрь 0.00 0 480 

Ноябрь 0.00 0 480 

Декабрь 0.00 0 480 

 

Автокран КС-35715 : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество за 30 мин. Tсут 

Январь 1.00 1 480 

Февраль 1.00 1 480 

Март 1.00 1 480 

Апрель 1.00 1 480 

Май 1.00 1 480 

Июнь 1.00 1 480 

Июль 1.00 1 480 

Август 1.00 1 480 

Сентябрь 1.00 1 480 

Октябрь 1.00 1 480 

Ноябрь 1.00 1 480 

Декабрь 1.00 1 480 

 

Поливомоечная машина КО-002 : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество за 30 мин. Tсут 

Январь 1.00 1 480 

Февраль 1.00 1 480 

Март 1.00 1 480 

Апрель 1.00 1 480 

Май 1.00 1 480 



Июнь 1.00 1 480 

Июль 1.00 1 480 

Август 1.00 1 480 

Сентябрь 1.00 1 480 

Октябрь 1.00 1 480 

Ноябрь 1.00 1 480 

Декабрь 1.00 1 480 

 

Лесной плуг ПКЛ-70 (трактор) : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество за 30 мин. Tсут 

Январь 1.00 1 480 

Февраль 1.00 1 480 

Март 1.00 1 480 

Апрель 1.00 1 480 

Май 1.00 1 480 

Июнь 1.00 1 480 

Июль 1.00 1 480 

Август 1.00 1 480 

Сентябрь 1.00 1 480 

Октябрь 1.00 1 480 

Ноябрь 1.00 1 480 

Декабрь 1.00 1 480 

 

Зубовая борона (трактор) : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество за 30 мин. Tсут 

Январь 1.00 1 480 

Февраль 1.00 1 480 

Март 1.00 1 480 

Апрель 1.00 1 480 

Май 1.00 1 480 

Июнь 1.00 1 480 

Июль 1.00 1 480 

Август 1.00 1 480 

Сентябрь 1.00 1 480 

Октябрь 1.00 1 480 

Ноябрь 1.00 1 480 

Декабрь 1.00 1 480 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.2902367 5.030176 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.2321893 4.024141 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0377308 0.653923 

0328 Углерод (Сажа) 0.0597278 0.705917 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0303506 0.453888 

0337 Углерод оксид 0.7284039 3.954524 

0401 Углеводороды** 0.1286994 1.074381 

 В том числе:   

2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.0297778 0.024688 

2732 **Керосин 0.0989217 1.049693 
 



Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2- 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 

сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 

проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор Kubota RX 505 0.093973 

 Бульдозер ДТ-75 0.157863 

 Автогрейдер ДЗ-180 0.139764 

 Бурильно-крановая машина БКМ 0.225470 

 Трактор с трамбовкой Т-130 0.086588 

 Трамбовка Д-471 0.139896 

 Автокран КС-35715 0.225470 

 Поливомоечная машина КО-002 0.139764 

 Лесной плуг ПКЛ-70 (трактор) 0.086588 

 Зубовая борона (трактор) 0.086506 

 ВСЕГО: 1.381882 

Переходный Экскаватор Kubota RX 505 0.061727 

 Бульдозер ДТ-75 0.108109 

 Автогрейдер ДЗ-180 0.094205 

 Бурильно-крановая машина БКМ 0.101308 

 Трактор с трамбовкой Т-130 0.058451 

 Трамбовка Д-471 0.094292 

 Грунтовый каток 0.101401 

 Автокран КС-35715 0.151962 

 Поливомоечная машина КО-002 0.094205 

 Лесной плуг ПКЛ-70 (трактор) 0.058451 

 Зубовая борона (трактор) 0.058397 

 ВСЕГО: 0.982509 

Холодный Экскаватор Kubota RX 505 0.094421 

 Бульдозер ДТ-75 0.174350 

 Автогрейдер ДЗ-180 0.148350 

 Бурильно-крановая машина БКМ 0.119698 

 Трактор с трамбовкой Т-130 0.092522 

 Трамбовка Д-471 0.148478 

 Грунтовый каток 0.239603 

 Автокран КС-35715 0.239396 

 Поливомоечная машина КО-002 0.148350 

 Лесной плуг ПКЛ-70 (трактор) 0.092522 

 Зубовая борона (трактор) 0.092443 

 ВСЕГО: 1.590133 

Всего за год  3.954524 
 

Максимальный выброс составляет: 0.7284039 г/с. Месяц достижения: Январь. 
Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 



Mi=(Σ(M1+M2)+Σ(Ml·t’дв+1.3·Ml·t’нагр+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10
-6
, где 

M1- выброс вещества в день при выезде (г); 

M2- выброс вещества в день при въезде (г); 

M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 

M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 

Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток; 

Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

Gi=((Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх)+(Ml·tдв+1.3·Ml·tнагр+Mхх·tхх))·N’/1800 г/с, 

С учетом синхронности работы: Gmax=Σ(Gi); 

Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.); 

Tп- время работы пускового двигателя (мин.); 

Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 

Tпр- время прогрева двигателя (мин.); 

Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического 

контроля; 

KнтрПр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя при 

установленном нейтрализаторе; 

Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 

Tдв1=60·L1/Vдв=0.600 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки; 

Tдв2=60·L2/Vдв=0.600 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку; 

L1=(L1б+L1д)/2=0.050 км - средний пробег при выезде со стоянки; 

L2=(L2б+L2д)/2=0.050 км - средний пробег при въезде со стоянки; 

Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 

нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 

Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.); 

Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 

tдв=12.000 мин. - движение техники без нагрузки; 

tнагр=13.000 мин. - движение техники с нагрузкой; 

tхх=5.000 мин. - холостой ход; 

t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники данного 

типа в течение рабочего дня (мин.); 

t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники 

данного типа в течение рабочего дня (мин.); 

t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники данного 

типа в течение рабочего дня (мин.); 

Tсут- среднее время работы техники в течение суток (мин.); 

N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в течение 

30 минут. 

 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 

Kubota RX 

505 

0.000 4.0 1.000 20.0 0.290 5 0.450 да 0.0520917 

Бульдозер 

ДТ-75 

23.300 4.0 2.800 20.0 0.940 5 1.440 да 0.1030944 

Автогрейде

р ДЗ-180 

35.000 4.0 7.800 20.0 2.550 10 3.910 да 0.2188444 

Бурильно-к

рановая 

машина 

БКМ 

57.000 4.0 12.600 20.0 4.110 10 6.310 нет 0.3543733 

Трактор с 25.000 4.0 4.800 20.0 1.570 5 2.400 нет 0.1426194 



трамбовкой 

Т-130 

Трамбовка 

Д-471 

35.000 4.0 7.800 20.0 2.550 5 3.910 нет 0.2192694 

Грунтовый 

каток 

57.000 0.0 12.600 0.0 4.110 5 6.310 нет 0.0000000 

Автокран 

КС-35715 

57.000 4.0 12.600 20.0 4.110 10 6.310 да 0.3543733 

Поливомоеч

ная машина 

КО-002 

35.000 4.0 7.800 20.0 2.550 10 3.910 нет 0.2188444 

Лесной 

плуг 

ПКЛ-70 

(трактор) 

25.000 4.0 4.800 20.0 1.570 5 2.400 нет 0.1426194 

Зубовая 

борона 

(трактор) 

25.000 4.0 4.800 20.0 1.570 10 2.400 нет 0.1423578 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор Kubota RX 505 0.026541 

 Бульдозер ДТ-75 0.044559 

 Автогрейдер ДЗ-180 0.039143 

 Бурильно-крановая машина БКМ 0.062882 

 Трактор с трамбовкой Т-130 0.023798 

 Трамбовка Д-471 0.039188 

 Автокран КС-35715 0.062882 

 Поливомоечная машина КО-002 0.039143 

 Лесной плуг ПКЛ-70 (трактор) 0.023798 

 Зубовая борона (трактор) 0.023771 

 ВСЕГО: 0.385705 

Переходный Экскаватор Kubota RX 505 0.017958 

 Бульдозер ДТ-75 0.029908 

 Автогрейдер ДЗ-180 0.025643 

 Бурильно-крановая машина БКМ 0.027557 

 Трактор с трамбовкой Т-130 0.015486 

 Трамбовка Д-471 0.025672 

 Грунтовый каток 0.027588 

 Автокран КС-35715 0.041336 

 Поливомоечная машина КО-002 0.025643 

 Лесной плуг ПКЛ-70 (трактор) 0.015486 

 Зубовая борона (трактор) 0.015468 

 ВСЕГО: 0.267746 

Холодный Экскаватор Kubota RX 505 0.027135 

 Бульдозер ДТ-75 0.047677 

 Автогрейдер ДЗ-180 0.039115 

 Бурильно-крановая машина БКМ 0.031529 

 Трактор с трамбовкой Т-130 0.023681 

 Трамбовка Д-471 0.039157 

 Грунтовый каток 0.063127 



 Автокран КС-35715 0.063058 

 Поливомоечная машина КО-002 0.039115 

 Лесной плуг ПКЛ-70 (трактор) 0.023681 

 Зубовая борона (трактор) 0.023655 

 ВСЕГО: 0.420930 

Всего за год  1.074381 
 

Максимальный выброс составляет: 0.1286994 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 

Kubota RX 

505 

0.000 4.0 0.160 20.0 0.100 5 0.060 да 0.0108500 

Бульдозер 

ДТ-75 

5.800 4.0 0.470 20.0 0.310 5 0.180 да 0.0237917 

Автогрейде

р ДЗ-180 

2.900 4.0 1.270 20.0 0.850 10 0.490 да 0.0359778 

Бурильно-к

рановая 

машина 

БКМ 

4.700 4.0 2.050 20.0 1.370 10 0.790 нет 0.0580800 

Трактор с 

трамбовкой 

Т-130 

2.100 4.0 0.780 20.0 0.510 5 0.300 нет 0.0226917 

Трамбовка 

Д-471 

2.900 4.0 1.270 20.0 0.850 5 0.490 нет 0.0361194 

Грунтовый 

каток 

4.700 0.0 2.050 0.0 1.370 5 0.790 нет 0.0000000 

Автокран 

КС-35715 

4.700 4.0 2.050 20.0 1.370 10 0.790 да 0.0580800 

Поливомоеч

ная машина 

КО-002 

2.900 4.0 1.270 20.0 0.850 10 0.490 нет 0.0359778 

Лесной 

плуг 

ПКЛ-70 

(трактор) 

2.100 4.0 0.780 20.0 0.510 5 0.300 нет 0.0226917 

Зубовая 

борона 

(трактор) 

2.100 4.0 0.780 20.0 0.510 10 0.300 нет 0.0226067 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор Kubota RX 505 0.142035 

 Бульдозер ДТ-75 0.225642 

 Автогрейдер ДЗ-180 0.202183 

 Бурильно-крановая машина БКМ 0.326213 

 Трактор с трамбовкой Т-130 0.124647 

 Трамбовка Д-471 0.202435 

 Автокран КС-35715 0.326213 

 Поливомоечная машина КО-002 0.202183 



 Лесной плуг ПКЛ-70 (трактор) 0.124647 

 Зубовая борона (трактор) 0.124491 

 ВСЕГО: 2.000688 

Переходный Экскаватор Kubota RX 505 0.085470 

 Бульдозер ДТ-75 0.136455 

 Автогрейдер ДЗ-180 0.122296 

 Бурильно-крановая машина БКМ 0.131427 

 Трактор с трамбовкой Т-130 0.075321 

 Трамбовка Д-471 0.122448 

 Грунтовый каток 0.131590 

 Автокран КС-35715 0.197140 

 Поливомоечная машина КО-002 0.122296 

 Лесной плуг ПКЛ-70 (трактор) 0.075321 

 Зубовая борона (трактор) 0.075228 

 ВСЕГО: 1.274992 

Холодный Экскаватор Kubota RX 505 0.114666 

 Бульдозер ДТ-75 0.183049 

 Автогрейдер ДЗ-180 0.164044 

 Бурильно-крановая машина БКМ 0.132229 

 Трактор с трамбовкой Т-130 0.101033 

 Трамбовка Д-471 0.164247 

 Грунтовый каток 0.264784 

 Автокран КС-35715 0.264458 

 Поливомоечная машина КО-002 0.164044 

 Лесной плуг ПКЛ-70 (трактор) 0.101033 

 Зубовая борона (трактор) 0.100908 

 ВСЕГО: 1.754495 

Всего за год  5.030176 
 

Максимальный выброс составляет: 0.2902367 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 

Kubota RX 

505 

0.000 4.0 0.140 20.0 0.470 5 0.090 да 0.0286750 

Бульдозер 

ДТ-75 

1.200 4.0 0.440 20.0 1.490 5 0.290 да 0.0329417 

Автогрейде

р ДЗ-180 

3.400 4.0 1.170 20.0 4.010 10 0.780 да 0.0882067 

Бурильно-к

рановая 

машина 

БКМ 

4.500 4.0 1.910 20.0 6.470 10 1.270 нет 0.1404133 

Трактор с 

трамбовкой 

Т-130 

1.700 4.0 0.720 20.0 2.470 5 0.480 нет 0.0538583 

Трамбовка 

Д-471 

3.400 4.0 1.170 20.0 4.010 5 0.780 нет 0.0888750 

Грунтовый 

каток 

4.500 0.0 1.910 0.0 6.470 5 1.270 нет 0.0000000 

Автокран 

КС-35715 

4.500 4.0 1.910 20.0 6.470 10 1.270 да 0.1404133 

Поливомоеч

ная машина 

КО-002 

3.400 4.0 1.170 20.0 4.010 10 0.780 нет 0.0882067 



Лесной 

плуг 

ПКЛ-70 

(трактор) 

1.700 4.0 0.720 20.0 2.470 5 0.480 нет 0.0538583 

Зубовая 

борона 

(трактор) 

1.700 4.0 0.720 20.0 2.470 10 0.480 нет 0.0534467 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор Kubota RX 505 0.015133 

 Бульдозер ДТ-75 0.025884 

 Автогрейдер ДЗ-180 0.022759 

 Бурильно-крановая машина БКМ 0.036502 

 Трактор с трамбовкой Т-130 0.013672 

 Трамбовка Д-471 0.022787 

 Автокран КС-35715 0.036502 

 Поливомоечная машина КО-002 0.022759 

 Лесной плуг ПКЛ-70 (трактор) 0.013672 

 Зубовая борона (трактор) 0.013655 

 ВСЕГО: 0.223326 

Переходный Экскаватор Kubota RX 505 0.011473 

 Бульдозер ДТ-75 0.020579 

 Автогрейдер ДЗ-180 0.018310 

 Бурильно-крановая машина БКМ 0.019718 

 Трактор с трамбовкой Т-130 0.011210 

 Трамбовка Д-471 0.018332 

 Грунтовый каток 0.019743 

 Автокран КС-35715 0.029577 

 Поливомоечная машина КО-002 0.018310 

 Лесной плуг ПКЛ-70 (трактор) 0.011210 

 Зубовая борона (трактор) 0.011196 

 ВСЕГО: 0.189658 

Холодный Экскаватор Kubota RX 505 0.017253 

 Бульдозер ДТ-75 0.031001 

 Автогрейдер ДЗ-180 0.027553 

 Бурильно-крановая машина БКМ 0.022273 

 Трактор с трамбовкой Т-130 0.016864 

 Трамбовка Д-471 0.027587 

 Грунтовый каток 0.044600 

 Автокран КС-35715 0.044545 

 Поливомоечная машина КО-002 0.027553 

 Лесной плуг ПКЛ-70 (трактор) 0.016864 

 Зубовая борона (трактор) 0.016843 

 ВСЕГО: 0.292934 

Всего за год  0.705917 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0597278 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 



Экскаватор 

Kubota RX 

505 

0.000 4.0 0.060 20.0 0.070 5 0.010 да 0.0055417 

Бульдозер 

ДТ-75 

0.000 4.0 0.240 20.0 0.250 5 0.040 да 0.0068972 

Автогрейде

р ДЗ-180 

0.000 4.0 0.600 20.0 0.670 10 0.100 да 0.0178689 

Бурильно-к

рановая 

машина 

БКМ 

0.000 4.0 1.020 20.0 1.080 10 0.170 нет 0.0294200 

Трактор с 

трамбовкой 

Т-130 

0.000 4.0 0.360 20.0 0.410 5 0.060 нет 0.0109194 

Трамбовка 

Д-471 

0.000 4.0 0.600 20.0 0.670 5 0.100 нет 0.0179806 

Грунтовый 

каток 

0.000 0.0 1.020 0.0 1.080 5 0.170 нет 0.0000000 

Автокран 

КС-35715 

0.000 4.0 1.020 20.0 1.080 10 0.170 да 0.0294200 

Поливомоеч

ная машина 

КО-002 

0.000 4.0 0.600 20.0 0.670 10 0.100 нет 0.0178689 

Лесной 

плуг 

ПКЛ-70 

(трактор) 

0.000 4.0 0.360 20.0 0.410 5 0.060 нет 0.0109194 

Зубовая 

борона 

(трактор) 

0.000 4.0 0.360 20.0 0.410 10 0.060 нет 0.0108511 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор Kubota RX 505 0.011467 

 Бульдозер ДТ-75 0.019068 

 Автогрейдер ДЗ-180 0.016488 

 Бурильно-крановая машина БКМ 0.027009 

 Трактор с трамбовкой Т-130 0.010109 

 Трамбовка Д-471 0.016507 

 Автокран КС-35715 0.027009 

 Поливомоечная машина КО-002 0.016488 

 Лесной плуг ПКЛ-70 (трактор) 0.010109 

 Зубовая борона (трактор) 0.010097 

 ВСЕГО: 0.164350 

Переходный Экскаватор Kubota RX 505 0.007542 

 Бульдозер ДТ-75 0.012812 

 Автогрейдер ДЗ-180 0.010878 

 Бурильно-крановая машина БКМ 0.011965 

 Трактор с трамбовкой Т-130 0.006593 

 Трамбовка Д-471 0.010891 

 Грунтовый каток 0.011979 



 Автокран КС-35715 0.017948 

 Поливомоечная машина КО-002 0.010878 

 Лесной плуг ПКЛ-70 (трактор) 0.006593 

 Зубовая борона (трактор) 0.006585 

 ВСЕГО: 0.114664 

Холодный Экскаватор Kubota RX 505 0.011202 

 Бульдозер ДТ-75 0.019042 

 Автогрейдер ДЗ-180 0.016169 

 Бурильно-крановая машина БКМ 0.013336 

 Трактор с трамбовкой Т-130 0.009800 

 Трамбовка Д-471 0.016188 

 Грунтовый каток 0.026704 

 Автокран КС-35715 0.026673 

 Поливомоечная машина КО-002 0.016169 

 Лесной плуг ПКЛ-70 (трактор) 0.009800 

 Зубовая борона (трактор) 0.009789 

 ВСЕГО: 0.174874 

Всего за год  0.453888 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0303506 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 

Kubota RX 

505 

0.000 4.0 0.022 20.0 0.044 5 0.018 да 0.0030767 

Бульдозер 

ДТ-75 

0.029 4.0 0.072 20.0 0.150 5 0.058 да 0.0035161 

Автогрейде

р ДЗ-180 

0.058 4.0 0.200 20.0 0.380 10 0.160 да 0.0090489 

Бурильно-к

рановая 

машина 

БКМ 

0.095 4.0 0.310 20.0 0.630 10 0.250 нет 0.0147089 

Трактор с 

трамбовкой 

Т-130 

0.042 4.0 0.120 20.0 0.230 5 0.097 нет 0.0055194 

Трамбовка 

Д-471 

0.058 4.0 0.200 20.0 0.380 5 0.160 нет 0.0091122 

Грунтовый 

каток 

0.095 0.0 0.310 0.0 0.630 5 0.250 нет 0.0000000 

Автокран 

КС-35715 

0.095 4.0 0.310 20.0 0.630 10 0.250 да 0.0147089 

Поливомоеч

ная машина 

КО-002 

0.058 4.0 0.200 20.0 0.380 10 0.160 нет 0.0090489 

Лесной 

плуг 

ПКЛ-70 

(трактор) 

0.042 4.0 0.120 20.0 0.230 5 0.097 нет 0.0055194 

Зубовая 

борона 

(трактор) 

0.042 4.0 0.120 20.0 0.230 10 0.097 нет 0.0054811 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 



Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор Kubota RX 505 0.113628 

 Бульдозер ДТ-75 0.180514 

 Автогрейдер ДЗ-180 0.161746 

 Бурильно-крановая машина БКМ 0.260970 

 Трактор с трамбовкой Т-130 0.099717 

 Трамбовка Д-471 0.161948 

 Автокран КС-35715 0.260970 

 Поливомоечная машина КО-002 0.161746 

 Лесной плуг ПКЛ-70 (трактор) 0.099717 

 Зубовая борона (трактор) 0.099593 

 ВСЕГО: 1.600551 

Переходный Экскаватор Kubota RX 505 0.068376 

 Бульдозер ДТ-75 0.109164 

 Автогрейдер ДЗ-180 0.097837 

 Бурильно-крановая машина БКМ 0.105141 

 Трактор с трамбовкой Т-130 0.060257 

 Трамбовка Д-471 0.097958 

 Грунтовый каток 0.105272 

 Автокран КС-35715 0.157712 

 Поливомоечная машина КО-002 0.097837 

 Лесной плуг ПКЛ-70 (трактор) 0.060257 

 Зубовая борона (трактор) 0.060182 

 ВСЕГО: 1.019994 

Холодный Экскаватор Kubota RX 505 0.091733 

 Бульдозер ДТ-75 0.146439 

 Автогрейдер ДЗ-180 0.131236 

 Бурильно-крановая машина БКМ 0.105783 

 Трактор с трамбовкой Т-130 0.080826 

 Трамбовка Д-471 0.131397 

 Грунтовый каток 0.211827 

 Автокран КС-35715 0.211566 

 Поливомоечная машина КО-002 0.131236 

 Лесной плуг ПКЛ-70 (трактор) 0.080826 

 Зубовая борона (трактор) 0.080727 

 ВСЕГО: 1.403596 

Всего за год  4.024141 
 

Максимальный выброс составляет: 0.2321893 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор Kubota RX 505 0.018465 

 Бульдозер ДТ-75 0.029333 

 Автогрейдер ДЗ-180 0.026284 



 Бурильно-крановая машина БКМ 0.042408 

 Трактор с трамбовкой Т-130 0.016204 

 Трамбовка Д-471 0.026317 

 Автокран КС-35715 0.042408 

 Поливомоечная машина КО-002 0.026284 

 Лесной плуг ПКЛ-70 (трактор) 0.016204 

 Зубовая борона (трактор) 0.016184 

 ВСЕГО: 0.260089 

Переходный Экскаватор Kubota RX 505 0.011111 

 Бульдозер ДТ-75 0.017739 

 Автогрейдер ДЗ-180 0.015899 

 Бурильно-крановая машина БКМ 0.017085 

 Трактор с трамбовкой Т-130 0.009792 

 Трамбовка Д-471 0.015918 

 Грунтовый каток 0.017107 

 Автокран КС-35715 0.025628 

 Поливомоечная машина КО-002 0.015899 

 Лесной плуг ПКЛ-70 (трактор) 0.009792 

 Зубовая борона (трактор) 0.009780 

 ВСЕГО: 0.165749 

Холодный Экскаватор Kubota RX 505 0.014907 

 Бульдозер ДТ-75 0.023796 

 Автогрейдер ДЗ-180 0.021326 

 Бурильно-крановая машина БКМ 0.017190 

 Трактор с трамбовкой Т-130 0.013134 

 Трамбовка Д-471 0.021352 

 Грунтовый каток 0.034422 

 Автокран КС-35715 0.034380 

 Поливомоечная машина КО-002 0.021326 

 Лесной плуг ПКЛ-70 (трактор) 0.013134 

 Зубовая борона (трактор) 0.013118 

 ВСЕГО: 0.228084 

Всего за год  0.653923 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0377308 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Бульдозер ДТ-75 0.001827 

 Автогрейдер ДЗ-180 0.000304 

 Бурильно-крановая машина БКМ 0.000494 

 Трактор с трамбовкой Т-130 0.000220 

 Трамбовка Д-471 0.000304 

 Автокран КС-35715 0.000494 

 Поливомоечная машина КО-002 0.000304 

 Лесной плуг ПКЛ-70 (трактор) 0.000220 

 Зубовая борона (трактор) 0.000220 

 ВСЕГО: 0.004389 

Переходный Бульдозер ДТ-75 0.002192 

 Автогрейдер ДЗ-180 0.000365 



 Бурильно-крановая машина БКМ 0.000395 

 Трактор с трамбовкой Т-130 0.000265 

 Трамбовка Д-471 0.000365 

 Грунтовый каток 0.000395 

 Автокран КС-35715 0.000592 

 Поливомоечная машина КО-002 0.000365 

 Лесной плуг ПКЛ-70 (трактор) 0.000265 

 Зубовая борона (трактор) 0.000265 

 ВСЕГО: 0.005464 

Холодный Бульдозер ДТ-75 0.005846 

 Автогрейдер ДЗ-180 0.000974 

 Бурильно-крановая машина БКМ 0.000790 

 Трактор с трамбовкой Т-130 0.000706 

 Трамбовка Д-471 0.000974 

 Грунтовый каток 0.001579 

 Автокран КС-35715 0.001579 

 Поливомоечная машина КО-002 0.000974 

 Лесной плуг ПКЛ-70 (трактор) 0.000706 

 Зубовая борона (трактор) 0.000706 

 ВСЕГО: 0.014834 

Всего за год  0.024688 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0297778 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп %% 

пуск. 

Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх %% 

двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 

ДТ-75 

5.800 4.0 100.0 0.470 20.0 0.310 5 0.180 0.0 да 0.0128889 

Автогрейде

р ДЗ-180 

2.900 4.0 100.0 1.270 20.0 0.850 10 0.490 0.0 да 0.0064444 

Бурильно-к

рановая 

машина 

БКМ 

4.700 4.0 100.0 2.050 20.0 1.370 10 0.790 0.0 нет 0.0104444 

Трактор с 

трамбовкой 

Т-130 

2.100 4.0 100.0 0.780 20.0 0.510 5 0.300 0.0 нет 0.0046667 

Трамбовка 

Д-471 

2.900 4.0 100.0 1.270 20.0 0.850 5 0.490 0.0 нет 0.0064444 

Грунтовый 

каток 

4.700 0.0 100.0 2.050 0.0 1.370 5 0.790 0.0 нет 0.0000000 

Автокран 

КС-35715 

4.700 4.0 100.0 2.050 20.0 1.370 10 0.790 0.0 да 0.0104444 

Поливомоеч

ная машина 

КО-002 

2.900 4.0 100.0 1.270 20.0 0.850 10 0.490 0.0 нет 0.0064444 

Лесной 

плуг 

ПКЛ-70 

(трактор) 

2.100 4.0 100.0 0.780 20.0 0.510 5 0.300 0.0 нет 0.0046667 

Зубовая 

борона 

(трактор) 

2.100 4.0 100.0 0.780 20.0 0.510 10 0.300 0.0 нет 0.0046667 

 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 



 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор Kubota RX 505 0.026541 

 Бульдозер ДТ-75 0.042732 

 Автогрейдер ДЗ-180 0.038838 

 Бурильно-крановая машина БКМ 0.062389 

 Трактор с трамбовкой Т-130 0.023578 

 Трамбовка Д-471 0.038883 

 Автокран КС-35715 0.062389 

 Поливомоечная машина КО-002 0.038838 

 Лесной плуг ПКЛ-70 (трактор) 0.023578 

 Зубовая борона (трактор) 0.023550 

 ВСЕГО: 0.381316 

Переходный Экскаватор Kubota RX 505 0.017958 

 Бульдозер ДТ-75 0.027715 

 Автогрейдер ДЗ-180 0.025278 

 Бурильно-крановая машина БКМ 0.027163 

 Трактор с трамбовкой Т-130 0.015221 

 Трамбовка Д-471 0.025307 

 Грунтовый каток 0.027194 

 Автокран КС-35715 0.040744 

 Поливомоечная машина КО-002 0.025278 

 Лесной плуг ПКЛ-70 (трактор) 0.015221 

 Зубовая борона (трактор) 0.015204 

 ВСЕГО: 0.262282 

Холодный Экскаватор Kubota RX 505 0.027135 

 Бульдозер ДТ-75 0.041831 

 Автогрейдер ДЗ-180 0.038140 

 Бурильно-крановая машина БКМ 0.030739 

 Трактор с трамбовкой Т-130 0.022975 

 Трамбовка Д-471 0.038183 

 Грунтовый каток 0.061548 

 Автокран КС-35715 0.061479 

 Поливомоечная машина КО-002 0.038140 

 Лесной плуг ПКЛ-70 (трактор) 0.022975 

 Зубовая борона (трактор) 0.022950 

 ВСЕГО: 0.406096 

Всего за год  1.049693 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0989217 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп %% 

пуск. 

Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх %% 

двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 

Kubota RX 

505 

0.000 4.0 0.0 0.160 20.0 0.100 5 0.060 100.0 да 0.0108500 

Бульдозер 

ДТ-75 

5.800 4.0 0.0 0.470 20.0 0.310 5 0.180 100.0 да 0.0109028 

Автогрейде

р ДЗ-180 

2.900 4.0 0.0 1.270 20.0 0.850 10 0.490 100.0 да 0.0295333 

Бурильно-к

рановая 

машина 

4.700 4.0 0.0 2.050 20.0 1.370 10 0.790 100.0 нет 0.0476356 



БКМ 

Трактор с 

трамбовкой 

Т-130 

2.100 4.0 0.0 0.780 20.0 0.510 5 0.300 100.0 нет 0.0180250 

Трамбовка 

Д-471 

2.900 4.0 0.0 1.270 20.0 0.850 5 0.490 100.0 нет 0.0296750 

Грунтовый 

каток 

4.700 0.0 0.0 2.050 0.0 1.370 5 0.790 100.0 нет 0.0000000 

Автокран 

КС-35715 

4.700 4.0 0.0 2.050 20.0 1.370 10 0.790 100.0 да 0.0476356 

Поливомоеч

ная машина 

КО-002 

2.900 4.0 0.0 1.270 20.0 0.850 10 0.490 100.0 нет 0.0295333 

Лесной 

плуг 

ПКЛ-70 

(трактор) 

2.100 4.0 0.0 0.780 20.0 0.510 5 0.300 100.0 нет 0.0180250 

Зубовая 

борона 

(трактор) 

2.100 4.0 0.0 0.780 20.0 0.510 10 0.300 100.0 нет 0.0179400 

 

 

 

 



Источник загрязнения атмосферы № 6502, 6503 

Валовые и максимальные выбросы предприятия  

Омутнинск, 2019 г. 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.11 от 5.05.2005 

Copyright ©1995-2005 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

 
 

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..." 

Код топлива может принимать следующие значения 
1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца; 

2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца; 

3 - Дизельное топливо; 

4 - Сжатый газ; 

5 - Неэтилированный бензин; 

6 - Сжиженный нефтяной газ. 

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 
1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 

1 - до 1.2 л 

2 - свыше 1.2 до 1.8 л 

3 - свыше 1.8 до 3.5 л 

4 - свыше 3.5 л 

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 
1 - до 2 т 

2 - свыше 2 до 5 т 

3 - свыше 5 до 8 т 

4 - свыше 8 до 16 т 

5 - свыше 16 т 

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 
1 - Особо малый (до 5.5 м) 

2 - Малый (6.0-7.5 м) 

3 - Средний (8.0-10.0 м) 

4 - Большой (10.5-12.0 м) 

5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 

Характеристики периодов года 

 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  105 

Переходный Апрель; Октябрь; Ноябрь;  63 

Холодный Январь; Февраль; Март; Декабрь;  84 

Всего за год Январь-Декабрь 252 

 



Участок №7; Внутренний проезд,  

тип - 7 - Внутренний проезд,  

цех №1, площадка №1 

 

Общее описание участка 
Протяженность внутреннего проезда (км):                 0.500 

Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 

автомобиля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Нейтрализат

ор 

МАЗ - 503 

А 

Грузовой СНГ 3 Диз. 3 нет 

КРАЗ-257 Грузовой СНГ 4 Диз. 3 нет 

ЗИЛ-131 Грузовой СНГ 2 Диз. 3 нет 

 

 

МАЗ - 503 А : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 10.00 5 

Февраль 10.00 5 

Март 10.00 5 

Апрель 10.00 5 

Май 10.00 5 

Июнь 10.00 5 

Июль 10.00 5 

Август 10.00 5 

Сентябрь 10.00 5 

Октябрь 10.00 5 

Ноябрь 10.00 5 

Декабрь 10.00 5 

 

КРАЗ-257 : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 2.00 1 

Февраль 2.00 1 

Март 2.00 1 

Апрель 2.00 1 

Май 2.00 1 

Июнь 2.00 1 

Июль 2.00 1 

Август 2.00 1 

Сентябрь 2.00 1 

Октябрь 2.00 1 

Ноябрь 2.00 1 

Декабрь 2.00 1 

 

ЗИЛ-131 : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 1.00 1 

Февраль 1.00 1 



Март 1.00 1 

Апрель 1.00 1 

Май 1.00 1 

Июнь 1.00 1 

Июль 1.00 1 

Август 1.00 1 

Сентябрь 1.00 1 

Октябрь 1.00 1 

Ноябрь 1.00 1 

Декабрь 1.00 1 

 
 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0033472 0.005746 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0026778 0.004596 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0004351 0.000747 

0328 Углерод (Сажа) 0.0003403 0.000497 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0005500 0.000836 

0337 Углерод оксид 0.0059306 0.009207 

0401 Углеводороды** 0.0010417 0.001613 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0010417 0.001613 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2- 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 

сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 

проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый МАЗ - 503 А 0.002677 

 КРАЗ-257 0.000641 

 ЗИЛ-131 0.000184 

 ВСЕГО: 0.003502 

Переходный МАЗ - 503 А 0.001758 

 КРАЗ-257 0.000420 

 ЗИЛ-131 0.000122 

 ВСЕГО: 0.002299 

Холодный МАЗ - 503 А 0.002604 

 КРАЗ-257 0.000622 

 ЗИЛ-131 0.000181 

 ВСЕГО: 0.003406 



Всего за год  0.009207 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0059306 г/с. Месяц достижения: Январь. 
Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=Σ(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10
-6
), где 

Nкp- количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки; 

Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/3600 г/с, 

С учетом синхронности работы: Gmax=Σ(Gi), где 

Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 

Lp=0.500 км - протяженность внутреннего проезда; 

Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 

нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 

N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 1 

часа, характеризующегося максимальной интенсивностью движения. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

МАЗ - 503 

А (д) 

6.200 1.0 да 0.0043056 

КРАЗ-257 

(д) 

7.400 1.0 да 0.0010278 

ЗИЛ-131 (д) 4.300 1.0 да 0.0005972 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый МАЗ - 503 А 0.000473 

 КРАЗ-257 0.000105 

 ЗИЛ-131 0.000037 

 ВСЕГО: 0.000614 

Переходный МАЗ - 503 А 0.000312 

 КРАЗ-257 0.000068 

 ЗИЛ-131 0.000023 

 ВСЕГО: 0.000403 

Холодный МАЗ - 503 А 0.000462 

 КРАЗ-257 0.000101 

 ЗИЛ-131 0.000034 

 ВСЕГО: 0.000596 

Всего за год  0.001613 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0010417 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

МАЗ - 503 

А (д) 

1.100 1.0 да 0.0007639 

КРАЗ-257 

(д) 

1.200 1.0 да 0.0001667 

ЗИЛ-131 (д) 0.800 1.0 да 0.0001111 



 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый МАЗ - 503 А 0.001837 

 КРАЗ-257 0.000420 

 ЗИЛ-131 0.000137 

 ВСЕГО: 0.002394 

Переходный МАЗ - 503 А 0.001102 

 КРАЗ-257 0.000252 

 ЗИЛ-131 0.000082 

 ВСЕГО: 0.001436 

Холодный МАЗ - 503 А 0.001470 

 КРАЗ-257 0.000336 

 ЗИЛ-131 0.000109 

 ВСЕГО: 0.001915 

Всего за год  0.005746 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0033472 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

МАЗ - 503 

А (д) 

3.500 1.0 да 0.0024306 

КРАЗ-257 

(д) 

4.000 1.0 да 0.0005556 

ЗИЛ-131 (д) 2.600 1.0 да 0.0003611 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый МАЗ - 503 А 0.000131 

 КРАЗ-257 0.000032 

 ЗИЛ-131 0.000011 

 ВСЕГО: 0.000173 

Переходный МАЗ - 503 А 0.000099 

 КРАЗ-257 0.000023 

 ЗИЛ-131 0.000009 

 ВСЕГО: 0.000130 

Холодный МАЗ - 503 А 0.000147 

 КРАЗ-257 0.000034 

 ЗИЛ-131 0.000013 

 ВСЕГО: 0.000193 

Всего за год  0.000497 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0003403 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 



МАЗ - 503 

А (д) 

0.350 1.0 да 0.0002431 

КРАЗ-257 

(д) 

0.400 1.0 да 0.0000556 

ЗИЛ-131 (д) 0.300 1.0 да 0.0000417 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый МАЗ - 503 А 0.000236 

 КРАЗ-257 0.000057 

 ЗИЛ-131 0.000020 

 ВСЕГО: 0.000313 

Переходный МАЗ - 503 А 0.000159 

 КРАЗ-257 0.000038 

 ЗИЛ-131 0.000014 

 ВСЕГО: 0.000211 

Холодный МАЗ - 503 А 0.000235 

 КРАЗ-257 0.000056 

 ЗИЛ-131 0.000021 

 ВСЕГО: 0.000312 

Всего за год  0.000836 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0005500 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

МАЗ - 503 

А (д) 

0.560 1.0 да 0.0003889 

КРАЗ-257 

(д) 

0.670 1.0 да 0.0000931 

ЗИЛ-131 (д) 0.490 1.0 да 0.0000681 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый МАЗ - 503 А 0.001470 

 КРАЗ-257 0.000336 

 ЗИЛ-131 0.000109 

 ВСЕГО: 0.001915 

Переходный МАЗ - 503 А 0.000882 

 КРАЗ-257 0.000202 

 ЗИЛ-131 0.000066 

 ВСЕГО: 0.001149 

Холодный МАЗ - 503 А 0.001176 

 КРАЗ-257 0.000269 

 ЗИЛ-131 0.000087 



 ВСЕГО: 0.001532 

Всего за год  0.004596 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0026778 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый МАЗ - 503 А 0.000239 

 КРАЗ-257 0.000055 

 ЗИЛ-131 0.000018 

 ВСЕГО: 0.000311 

Переходный МАЗ - 503 А 0.000143 

 КРАЗ-257 0.000033 

 ЗИЛ-131 0.000011 

 ВСЕГО: 0.000187 

Холодный МАЗ - 503 А 0.000191 

 КРАЗ-257 0.000044 

 ЗИЛ-131 0.000014 

 ВСЕГО: 0.000249 

Всего за год  0.000747 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0004351 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый МАЗ - 503 А 0.000473 

 КРАЗ-257 0.000105 

 ЗИЛ-131 0.000037 

 ВСЕГО: 0.000614 

Переходный МАЗ - 503 А 0.000312 

 КРАЗ-257 0.000068 

 ЗИЛ-131 0.000023 

 ВСЕГО: 0.000403 

Холодный МАЗ - 503 А 0.000462 

 КРАЗ-257 0.000101 

 ЗИЛ-131 0.000034 

 ВСЕГО: 0.000596 

Всего за год  0.001613 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0010417 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован

ие 

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

МАЗ - 503 

А (д) 

1.100 1.0 100.0 да 0.0007639 



КРАЗ-257 

(д) 

1.200 1.0 100.0 да 0.0001667 

ЗИЛ-131 (д) 0.800 1.0 100.0 да 0.0001111 

 

 

 
 

Суммарные выбросы по предприятию 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.004596 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.000747 

0328 Углерод (Сажа) 0.000497 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.000836 

0337 Углерод оксид 0.009207 

0401 Углеводороды 0.001613 

 
 

Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401) 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

2732 Керосин 0.001613 

 
 



 

Источник загрязнения атмосферы № 6506 

Расчет произведен программой "АЗС-Эколог" версии 1.6.4.49 

При расчете используются "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу из резервуаров", утвержденные приказом Госкомэкологии России N 199 от 08.04.1998. Учтены 

дополнения от 1999 г., введенные НИИ Атмосфера, а также письмо НИИ Атмосфера от 29.09.2000 г. по 

дополнению расчета выбросов на АЗС. 

 

Данные об источнике выбросов Новый источник выброса 
Номер площадки: 6 Номер цеха: 1 Номер источника: 6506 

 

Источник выделения: Новый источник выделения 

Тип источника выделения: Автозаправщик 

 
Максимальный выброс, г/с: 0,00062 Среднегодовой выброс, т/год: 0,0116544 

 

Данные об источнике: 

 
Название нефтепродукта: Дизельное топливо 

Конструкция резервуара: Наземный горизонтальный 

Объем слитого продукта в резервуар АЗС, м3: 0,3  - Vсл 

Среднее время слива, с: 900  - Tсл 

Климатическая зона: 2 

Количество нефтепродукта, залитого в резервуар, м3: 

 Осенью-зимой: 125 весной-летом: 95 - Qози Qвл 

Концентрация паров нефтепродуктов при закачке, г/м3: 

 Максимальная: 1,86  - Cp
max 

 В резервуары, осенью-зимой: 0,96 весной-летом: 1,32 - Cр
ози Cр

вл 

 В баки, осенью-зимой: 1,6 весной-летом: 2,2 - Cб
ози Cб

вл 

 

Число топливо-разливных колонок, n: 1 

Среднегодовой выброс при проливах: 0,011 т/год 0,0006974 г/с 

В том числе: 

    Выброс при проливах на резервуарах: 0,0055 т/год 0,0003487 г/с 

    Выброс при проливах на одной ТРК: 0,0055 т/год 0,0003487 г/с 

    Выброс при проливах на всех ТРК: 0,0055 т/год 0,0003487 г/с 

Выброс при заполнении баков и хранении в резервуарах: 

  0,0006544 т/год 0,0000415 г/с 

Выброс от дыхательной арматуры резервуаров (при хранении в резервуарах): 

  0,0002454 т/год 0,0000156 г/с 

 

Процентное соотношение загрязняющих веществ в выбросе (максимально-разовый), г/с: 

 

Код Название вещества % Общий Проливы* Закачка и 

хранение* 

Только 

хранение* 

Пролив на 

резерв.* 

Пролив на 

одной ТРК* 

333 Сероводород 0,28 0,0000017 0,000002 0,0000001 0 0,000001 0,000001

2754 Углеводороды 

предельные C12-C19 

99,72 0,0006183 0,0006954 0,0000414 0,0000155 0,0003477 0,0003477

* Данные величины приведены для приблизительной оценки максимально-разовых выбросов и получены прямым 

пересчетом из годовых выбросов (см. расчетные формулы). 

 

Процентное соотношение загрязняющих веществ в выбросе (годовой), т/год: 

 

Код Название вещества % Общий Проливы Закачка и 

хранение 

Только 

хранение 

Пролив на 

резерв. 

Пролив на 

одной ТРК 

333 Сероводород 0,28 0,0000326 0,0000308 0,0000018 0,0000007 0,0000154 0,0000154

2754 Углеводороды 

предельные C12-C19 

99,72 0,0116218 0,0109692 0,0006526 0,0002447 0,0054846 0,0054846

 

Расчетные формулы 

 
Расчет максимальных выбросов, г/с: 



M = (Cp
max* Vсл)/Tсл, где 

 для бензина и дизельного топлива по умолчаниюTсл= 1200 

 для масла по умолчаниюTсл= 3600 

Расчет годовых выбросов, т/год: 

G = Gзак+ Gпр 

Gзак= [(Cр
оз+ Cб

оз)*Qоз+ (Cр
вл+ Cб

вл)*Qвл] * 10-6 

Gр.хр.= (Cp
оз*Qоз+ Cp

вл*Qвл)*10-6 - входит в Gзак 

Gпр= K * (Qоз+ Qвл) * 10-6 

Gпр.рез.= 0.5*K*(Qоз+ Qвл)*10-6 

Gпр.трк.= 0.5*K/n*(Qоз+ Qвл)*10-6 

для бензина К = 125, для дизельного топлива К = 50, для масла К = 12.5 

Пересчет годовых выбросов в максимальные производится умножением на коэффициент 0.0634 

 

 

 

 



Источник загрязнения атмосферы № 6509 

 

Валовые и максимальные выбросы предприятия  

Омутнинск, 2019 г. 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.11 от 5.05.2005 

Copyright ©1995-2005 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

 
 

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..." 

Код топлива может принимать следующие значения 
1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца; 

2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца; 

3 - Дизельное топливо; 

4 - Сжатый газ; 

5 - Неэтилированный бензин; 

6 - Сжиженный нефтяной газ. 

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 
1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 

1 - до 1.2 л 

2 - свыше 1.2 до 1.8 л 

3 - свыше 1.8 до 3.5 л 

4 - свыше 3.5 л 

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 
1 - до 2 т 

2 - свыше 2 до 5 т 

3 - свыше 5 до 8 т 

4 - свыше 8 до 16 т 

5 - свыше 16 т 

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 
1 - Особо малый (до 5.5 м) 

2 - Малый (6.0-7.5 м) 

3 - Средний (8.0-10.0 м) 

4 - Большой (10.5-12.0 м) 

5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 

Характеристики периодов года 

 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  105 

Переходный Апрель; Октябрь; Ноябрь;  63 

Холодный Январь; Февраль; Март; Декабрь;  84 

Всего за год Январь-Декабрь 252 

 



Участок №8; Стоянка автотранспорта,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

цех №1, площадка №1 

 

Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.100 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.100 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.100 

Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 

автомобиля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код 

топл. 

Экоконт

роль 

Нейтрал

изатор 

Маршру

тный 

МАЗ - 503 

А 

Грузовой СНГ 3 Диз. 3 нет нет - 

КРАЗ-257 Грузовой СНГ 4 Диз. 3 нет нет - 

ЗИЛ-131 Грузовой СНГ 2 Диз. 3 нет нет - 

 

 

МАЗ - 503 А : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 10.00 5 

Февраль 10.00 5 

Март 10.00 5 

Апрель 10.00 5 

Май 10.00 5 

Июнь 10.00 5 

Июль 10.00 5 

Август 10.00 5 

Сентябрь 10.00 5 

Октябрь 10.00 5 

Ноябрь 10.00 5 

Декабрь 10.00 5 

 

КРАЗ-257 : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 2.00 1 

Февраль 2.00 1 

Март 2.00 1 

Апрель 2.00 1 

Май 2.00 1 

Июнь 2.00 1 

Июль 2.00 1 

Август 2.00 1 

Сентябрь 2.00 1 

Октябрь 2.00 1 

Ноябрь 2.00 1 

Декабрь 2.00 1 

 

ЗИЛ-131 : количество по месяцам 



 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 1.00 1 

Февраль 1.00 1 

Март 1.00 1 

Апрель 1.00 1 

Май 1.00 1 

Июнь 1.00 1 

Июль 1.00 1 

Август 1.00 1 

Сентябрь 1.00 1 

Октябрь 1.00 1 

Ноябрь 1.00 1 

Декабрь 1.00 1 

 
 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0391417 0.032022 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0313133 0.025617 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0050884 0.004163 

0328 Углерод (Сажа) 0.0047931 0.003263 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0045161 0.003850 

0337 Углерод оксид 0.1912972 0.143499 

0401 Углеводороды** 0.0325556 0.023236 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0325556 0.023236 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2- 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 

сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 

проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый МАЗ - 503 А 0.018711 

 КРАЗ-257 0.003994 

 ЗИЛ-131 0.001187 

 ВСЕГО: 0.023892 

Переходный МАЗ - 503 А 0.019200 

 КРАЗ-257 0.006478 

 ЗИЛ-131 0.001292 

 ВСЕГО: 0.026970 



Холодный МАЗ - 503 А 0.064882 

 КРАЗ-257 0.023265 

 ЗИЛ-131 0.004491 

 ВСЕГО: 0.092637 

Всего за год  0.143499 
 

Максимальный выброс составляет: 0.1912972 г/с. Месяц достижения: Январь. 
Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=Σ((M1+M2)·Nв·Dp·10
-6
), где 

M1- выброс вещества в день при выезде (г); 

M2- выброс вещества в день при въезде (г); 

M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 

Для маршрутных автобусов при температуре ниже -10 град.C: 

M1=Mпр·(8+15·n)·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр, 

где n - число периодических прогревов в течение суток; 

M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 

Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток; 

Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

Gi=(Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр)·N’/3600 г/с, 

С учетом синхронности работы: Gmax=Σ(Gi);, 

Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 

Tпр- время прогрева двигателя (мин.); 

Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического 

контроля; 

KнтрПр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя при 

установленном нейтрализаторе; 

Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 

L1=(L1б+L1д)/2=0.100 км - средний пробег при выезде со стоянки; 

L2=(L2б+L2д)/2=0.100 км - средний пробег при въезде со стоянки; 

Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 

нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 

Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.); 

Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 

N’ - наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течение 1 

часа, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда. 

 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

МАЗ - 503 

А (д) 

4.400 20.0 1.0 1.0 6.200 1.0 2.800 да 0.1269722 

КРАЗ-257 

(д) 

8.200 20.0 1.0 1.0 7.400 1.0 2.900 да 0.0465667 

ЗИЛ-131 (д) 3.100 20.0 1.0 1.0 4.300 1.0 1.500 да 0.0177583 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый МАЗ - 503 А 0.002520 

 КРАЗ-257 0.000567 

 ЗИЛ-131 0.000193 



 ВСЕГО: 0.003280 

Переходный МАЗ - 503 А 0.003287 

 КРАЗ-257 0.000889 

 ЗИЛ-131 0.000245 

 ВСЕГО: 0.004421 

Холодный МАЗ - 503 А 0.011525 

 КРАЗ-257 0.003148 

 ЗИЛ-131 0.000862 

 ВСЕГО: 0.015535 

Всего за год  0.023236 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0325556 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

МАЗ - 503 

А (д) 

0.800 20.0 1.0 1.0 1.100 1.0 0.350 да 0.0228611 

КРАЗ-257 

(д) 

1.100 20.0 1.0 1.0 1.200 1.0 0.450 да 0.0062694 

ЗИЛ-131 (д) 0.600 20.0 1.0 1.0 0.800 1.0 0.250 да 0.0034250 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый МАЗ - 503 А 0.004515 

 КРАЗ-257 0.001428 

 ЗИЛ-131 0.000370 

 ВСЕГО: 0.006313 

Переходный МАЗ - 503 А 0.004221 

 КРАЗ-257 0.001865 

 ЗИЛ-131 0.000360 

 ВСЕГО: 0.006446 

Холодный МАЗ - 503 А 0.012348 

 КРАЗ-257 0.005846 

 ЗИЛ-131 0.001068 

 ВСЕГО: 0.019263 

Всего за год  0.032022 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0391417 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

МАЗ - 503 

А (д) 

0.800 20.0 1.0 1.0 3.500 1.0 0.600 да 0.0235417 

КРАЗ-257 

(д) 

2.000 20.0 1.0 1.0 4.000 1.0 1.000 да 0.0115000 

ЗИЛ-131 (д) 0.700 20.0 1.0 1.0 2.600 1.0 0.500 да 0.0041000 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период Марка автомобиля Валовый выброс 



года или дорожной техники (тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый МАЗ - 503 А 0.000241 

 КРАЗ-257 0.000063 

 ЗИЛ-131 0.000017 

 ВСЕГО: 0.000321 

Переходный МАЗ - 503 А 0.000486 

 КРАЗ-257 0.000128 

 ЗИЛ-131 0.000033 

 ВСЕГО: 0.000647 

Холодный МАЗ - 503 А 0.001722 

 КРАЗ-257 0.000457 

 ЗИЛ-131 0.000116 

 ВСЕГО: 0.002295 

Всего за год  0.003263 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0047931 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

МАЗ - 503 

А (д) 

0.120 20.0 1.0 1.0 0.350 1.0 0.030 да 0.0034236 

КРАЗ-257 

(д) 

0.160 20.0 1.0 1.0 0.400 1.0 0.040 да 0.0009111 

ЗИЛ-131 (д) 0.080 20.0 1.0 1.0 0.300 1.0 0.020 да 0.0004583 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый МАЗ - 503 А 0.000661 

 КРАЗ-257 0.000160 

 ЗИЛ-131 0.000054 

 ВСЕГО: 0.000875 

Переходный МАЗ - 503 А 0.000544 

 КРАЗ-257 0.000133 

 ЗИЛ-131 0.000044 

 ВСЕГО: 0.000721 

Холодный МАЗ - 503 А 0.001697 

 КРАЗ-257 0.000422 

 ЗИЛ-131 0.000136 

 ВСЕГО: 0.002254 

Всего за год  0.003850 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0045161 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

МАЗ - 503 

А (д) 

0.108 20.0 1.0 1.0 0.560 1.0 0.090 да 0.0032028 

КРАЗ-257 

(д) 

0.136 20.0 1.0 1.0 0.670 1.0 0.100 да 0.0008019 

ЗИЛ-131 (д) 0.086 20.0 1.0 1.0 0.490 1.0 0.072 да 0.0005114 



 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый МАЗ - 503 А 0.003612 

 КРАЗ-257 0.001142 

 ЗИЛ-131 0.000296 

 ВСЕГО: 0.005050 

Переходный МАЗ - 503 А 0.003377 

 КРАЗ-257 0.001492 

 ЗИЛ-131 0.000288 

 ВСЕГО: 0.005157 

Холодный МАЗ - 503 А 0.009878 

 КРАЗ-257 0.004677 

 ЗИЛ-131 0.000855 

 ВСЕГО: 0.015410 

Всего за год  0.025617 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0313133 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый МАЗ - 503 А 0.000587 

 КРАЗ-257 0.000186 

 ЗИЛ-131 0.000048 

 ВСЕГО: 0.000821 

Переходный МАЗ - 503 А 0.000549 

 КРАЗ-257 0.000242 

 ЗИЛ-131 0.000047 

 ВСЕГО: 0.000838 

Холодный МАЗ - 503 А 0.001605 

 КРАЗ-257 0.000760 

 ЗИЛ-131 0.000139 

 ВСЕГО: 0.002504 

Всего за год  0.004163 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0050884 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 



Теплый МАЗ - 503 А 0.002520 

 КРАЗ-257 0.000567 

 ЗИЛ-131 0.000193 

 ВСЕГО: 0.003280 

Переходный МАЗ - 503 А 0.003287 

 КРАЗ-257 0.000889 

 ЗИЛ-131 0.000245 

 ВСЕГО: 0.004421 

Холодный МАЗ - 503 А 0.011525 

 КРАЗ-257 0.003148 

 ЗИЛ-131 0.000862 

 ВСЕГО: 0.015535 

Всего за год  0.023236 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0325556 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

МАЗ - 503 

А (д) 

0.800 20.0 1.0 1.0 1.100 1.0 0.350 100.0 да 0.0228611 

КРАЗ-257 

(д) 

1.100 20.0 1.0 1.0 1.200 1.0 0.450 100.0 да 0.0062694 

ЗИЛ-131 (д) 0.600 20.0 1.0 1.0 0.800 1.0 0.250 100.0 да 0.0034250 

 

 

 
 

Суммарные выбросы по предприятию 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.025617 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.004163 

0328 Углерод (Сажа) 0.003263 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.003850 

0337 Углерод оксид 0.143499 

0401 Углеводороды 0.023236 

 
 

Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401) 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

2732 Керосин 0.023236 
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УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 
Copyright © 1990-2019 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Предприятие: 90, Объект рекультивации (на период рекультивации) 

Город: 17, Новый город 

Район: 4, Новый район 

Адрес предприятия: 

Разработчик: 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль: 

Величина нормативнойсанзоны: 0 м 

ВИД: 1, Существующее положение 

ВР: 1, Новый вариант расчета 

Расчетные константы:  S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -11,5 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 24,9 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 160 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 10 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 

 
Структура предприятия (площадки, цеха) 

1 - строительная площадка 

1 - Полигон 
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Выбросы источников по веществам 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Вещество: 0123 диЖелезотриоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6507 3 0,0324083 1 0,27 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0324083  0,27  0,00  

Вещество: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете намарганца (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6507 3 0,0020569 1 0,69 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0020569  0,69  0,00  

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 5505 1 0,0320445 1 0,13 77,44 1,79 0,00 0,00 0,00 

1 1 6501 3 0,2321893 1 3,91 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6502 3 0,0026778 1 0,05 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6503 3 0,0026778 1 0,05 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6507 3 0,0104200 1 0,18 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6509 3 0,0313133 1 0,53 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,3113227  4,83  0,00  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 5505 1 0,0052072 1 0,01 77,44 1,79 0,00 0,00 0,00 

1 1 6501 3 0,0377308 1 0,32 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6502 3 0,0004351 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6503 3 0,0004351 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6509 3 0,0050884 1 0,04 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0488966  0,38  0,00  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 5505 1 0,0019444 1 0,01 77,44 1,79 0,00 0,00 0,00 

1 1 6501 3 0,0597278 1 1,34 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 



1 1 6502 3 0,0003403 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6503 3 0,0003403 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6509 3 0,0047931 1 0,11 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0671459  1,47  0,00  

Вещество: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 5505 1 0,0106944 1 0,02 77,44 1,79 0,00 0,00 0,00 

1 1 6501 3 0,0303506 1 0,20 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6502 3 0,0005500 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6503 3 0,0005500 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6509 3 0,0045161 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0466611  0,26  0,00  

Вещество: 0333 Дигидросульфид (Сероводород) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6506 3 0,0000017 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000017  0,01  0,00  

Вещество: 0337 Углерод оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 5505 1 0,0350000 1 0,01 77,44 1,79 0,00 0,00 0,00 

1 1 6501 3 0,7284039 1 0,49 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6502 3 0,0059306 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6503 3 0,0059306 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6507 3 0,0186435 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6509 3 0,1912972 1 0,13 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,9852058  0,65  0,00  

Вещество: 0342 Фториды газообразные 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6507 3 0,0007956 1 0,13 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0007956  0,13  0,00  

Вещество: 0344 Фториды плохо растворимые 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6507 3 0,0005619 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0005619  0,01  0,00  

Вещество: 0410 Метан 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 



1 1 6001 3 0,0251080 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0251080  0,01  0,00  

Вещество: 0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6508 3 0,1562500 1 22,32 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,1562500  22,32  0,00  

Вещество: 0621 Метилбензол (Толуол) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6508 3 0,0968750 1 4,61 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0968750  4,61  0,00  

Вещество: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 5505 1 3,6000000E-08 1 0,00 77,44 1,79 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000000  0,00  0,00  

Вещество: 1210 Бутилацетат 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6508 3 0,0187500 1 5,36 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0187500  5,36  0,00  

Вещество: 1317 Ацетальдегид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6507 3 0,0015918 1 0,54 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0015918  0,54  0,00  

Вещество: 1325 Формальдегид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 5505 1 0,0004167 1 0,01 77,44 1,79 0,00 0,00 0,00 

1 1 6507 3 0,0022222 1 0,15 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0026389  0,16  0,00  

Вещество: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6508 3 0,0406250 1 3,32 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0406250  3,32  0,00  

Вещество: 1411 Циклогексанон 



№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6508 3 0,0155250 1 11,09 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0155250  11,09  0,00  

Вещество: 1555 Этановая кислота (Уксусная кислота) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6507 3 0,0017021 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0017021  0,03  0,00  

Вещество: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0,0297778 1 0,02 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0297778  0,02  0,00  

Вещество: 2732 Керосин 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 5505 1 0,0100000 1 0,01 77,44 1,79 0,00 0,00 0,00 

1 1 6501 3 0,0989217 1 0,28 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6502 3 0,0010417 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6503 3 0,0010417 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6509 3 0,0325556 1 0,09 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,1435607  0,38  0,00  

Вещество: 2752 Уайт-спирит 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6508 3 0,1562500 1 4,46 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,1562500  4,46  0,00  

Вещество: 2754 Углеводороды предельные C12-C19 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6506 3 0,0006183 1 0,02 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0006183  0,02  0,00  

Вещество: 2902 Взвешенные вещества 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6508 3 0,0343750 1 1,96 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0343750  1,96  0,00  

Вещество: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 



№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6507 3 0,0005619 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0005619  0,01  0,00  

Вещество: 2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6504 3 0,1333333 3 22,86 5,70 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,1333333  22,86  0,00  



Выбросы источников по группам суммации 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Группа суммации: 6035 Сероводород, формальдегид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6506 3 0333 0,0000017 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 5505 1 1325 0,0004167 1 0,01 77,44 1,79 0,00 0,00 0,00 

1 1 6507 3 1325 0,0022222 1 0,15 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0026406  0,16  0,00  

 

Группа суммации: 6043 Серы диоксид и сероводород 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 5505 1 0330 0,0106944 1 0,02 77,44 1,79 0,00 0,00 0,00 

1 1 6501 3 0330 0,0303506 1 0,20 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6502 3 0330 0,0005500 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6503 3 0330 0,0005500 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6509 3 0330 0,0045161 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6506 3 0333 0,0000017 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0466628  0,27  0,00  

 

Группа суммации: 6046 Углерода оксид и пыль цементного производства 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6507 3 2908 0,0005619 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6504 3 2909 0,1333333 3 22,86 5,70 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,1338952  22,86  0,00  

 

Группа суммации: 6053 Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6507 3 0342 0,0007956 1 0,13 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6507 3 0344 0,0005619 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 



Итого: 0,0013575  0,14  0,00  

 

Группа суммации: 6204 Азота диоксид, серы диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 5505 1 0301 0,0320445 1 0,13 77,44 1,79 0,00 0,00 0,00 

1 1 6501 3 0301 0,2321893 1 3,91 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6502 3 0301 0,0026778 1 0,05 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6503 3 0301 0,0026778 1 0,05 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6507 3 0301 0,0104200 1 0,18 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6509 3 0301 0,0313133 1 0,53 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 5505 1 0330 0,0106944 1 0,02 77,44 1,79 0,00 0,00 0,00 

1 1 6501 3 0330 0,0303506 1 0,20 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6502 3 0330 0,0005500 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6503 3 0330 0,0005500 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6509 3 0330 0,0045161 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,3579838  3,18  0,00  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60 

 

Группа суммации: 6205 Серы диоксид и фтористый водород 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 5505 1 0330 0,0106944 1 0,02 77,44 1,79 0,00 0,00 0,00 

1 1 6501 3 0330 0,0303506 1 0,20 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6502 3 0330 0,0005500 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6503 3 0330 0,0005500 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6509 3 0330 0,0045161 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6507 3 0342 0,0007956 1 0,13 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0474567  0,22  0,00  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,80 



Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 
коэф. к 

ПДК 
ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет средних 
концентраций 

 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Учет Интерп.  

0123 
диЖелезотриоксид (Железа 
оксид) (в пересчете на железо) 

   ПДК с/с 0,040 0,040 1 Нет 
Нет 

 
 

0143 
Марганец и его соединения (в 
пересчете намарганца (IV) оксид) 

ПДК м/р 0,010 0,010 ПДК с/с 0,001 0,001 1 Нет 
Нет 

 

 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Да Нет 
 

 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,400 0,400 ПДК с/с 0,060 0,060 1 Да Нет 
 

 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 0,150 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет 
 

 

0330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Да 
Нет 

 
 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,008 0,008 - - - 1 Нет Нет 
 

 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 1 Да Нет 
 

 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,020 0,020 ПДК с/с 0,005 0,005 1 Нет Нет 
 

 

0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,030 0,030 1 Нет Нет 
 

 

0410 Метан ОБУВ 50,000 50,000 - - - 1 Нет Нет 
 

 

0616 
Диметилбензол (Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-) 

ПДК м/р 0,200 0,200 - - - 1 Нет 
Нет 

 
 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0,600 0,600 - - - 1 Нет Нет 
 

 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)    ПДК с/с 1,000E-06 1,000E-0
6 

1 Нет Нет 
 

 

1210 Бутилацетат ПДК м/р 0,100 0,100 - - - 1 Нет Нет 
 

 

1317 Ацетальдегид ПДК м/р 0,010 0,010 - - - 1 Нет Нет 
 

 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,050 0,050 ПДК с/с 0,010 0,010 1 Нет Нет 
 

 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) ПДК м/р 0,350 0,350 - - - 1 Нет Нет 
 

 

1411 Циклогексанон ПДК м/р 0,040 0,040 - - - 1 Нет Нет 
 

 

1555 
Этановая кислота (Уксусная 
кислота) 

ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,060 0,060 1 Нет 
Нет 

 
 

2704 
Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 1,500 1,500 1 Нет 
Нет 

 

 

2732 Керосин ОБУВ 1,200 1,200 - - - 1 Нет Нет 
 

 

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,000 1,000 - - - 1 Нет Нет 
 

 

2754 
Углеводороды предельные 
C12-C19 

ПДК м/р 1,000 1,000 - - - 1 Нет 
Нет 

 
 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,150 0,150 1 Нет Нет 
 

 

2908 
Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 

ПДК м/р 0,300 0,300 ПДК с/с 0,100 0,100 1 Нет 
Нет 

 
 

2909 
Пыль неорганическая: до 20% 
SiO2 

ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,150 0,150 1 Нет 
Нет 

 
 

6035 
Группа суммации:  
Сероводород, формальдегид 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет 

Нет 
 

 

6043 
Группа суммации:  Серы 
диоксид и сероводород 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет 

Нет 
 

 

6046 
Группа суммации:  Углерода 
оксид и пыль цементного 
производства 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет 

Нет 
 

 

6053 
Группа суммации:  Фтористый 
водород и плохорастворимые 
соли фтора 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет 

Нет 
 

 

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Азота 
диоксид, серы диоксид 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Да 

Нет 
 

 

6205 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,8":  Серы 
диоксид и фтористый водород 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет 

Нет 
 

 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный 
коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не со 
значением коэффициента, а с 1. 



Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1 новый пост 0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Максимальная концентрация *  Средняя 

концентрация * Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,000 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,000 

0337 Углерод оксид 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 0,000 

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации 

Перебор метеопараметров при расчете 

Набор-автомат 

 

   

 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 Направление ветра  

 Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра  

 0 360 1  

Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) 
Высота 

(м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

1 Полное описание 600,00 2080,00 600,00 -780,00 3000,00 0,00 200,00 200,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 

Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 

X Y 

1 571,00 841,00 2,00 
на границе производственной 

зоны 
С северной стороны 

2 609,00 374,00 2,00 
на границе производственной 

зоны 
С северо-восточной стороны 

3 682,00 265,00 2,00 
на границе производственной 

зоны 
С восточной стороны 

4 478,00 77,00 2,00 
на границе производственной 

зоны 
С юго-восточной стороны 

5 217,00 74,00 2,00 
на границе производственной 

зоны 
С южной стороны 

6 -4,50 182,00 2,00 
на границе производственной 

зоны 
С юго-западной стороны 

7 171,00 536,00 2,00 
на границе производственной 

зоны 
С западной стороны 

8 378,00 791,00 2,00 
на границе производственной 

зоны 
С северо-западной стороны 

9 1266,00 1730,50 2,00 на границе жилой зоны Жилой дом с.Прости 



Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0123  диЖелезотриоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор.
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 571,00 841,00 2,00 0,22 0,087 212 0,50 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 0,22 0,087 100,0  

8 378,00 791,00 2,00 0,06 0,026 87 1,06 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 0,06 0,026 100,0  

2 609,00 374,00 2,00 0,02 0,006 352 6,88 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 0,02 0,006 100,0  

7 171,00 536,00 2,00 0,01 0,006 55 6,88 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 0,01 0,006 100,0  

3 682,00 265,00 2,00 0,01 0,005 346 6,88 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 0,01 0,005 100,0  

4 478,00 77,00 2,00 8,78E-03 0,004 5 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 8,78E-03 0,004 100,0  

5 217,00 74,00 2,00 7,78E-03 0,003 24 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 7,78E-03 0,003 100,0  

6 -4,50 182,00 2,00 7,40E-03 0,003 42 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 7,40E-03 0,003 100,0  

9 1266,00 1730,50 2,00 4,36E-03 0,002 218 10,00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 4,36E-03 0,002 100,0  

Вещество: 0143  Марганец и его соединения (в пересчете намарганца (IV) оксид) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор.
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 571,00 841,00 2,00 0,55 0,005 212 0,50 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 0,55 0,005 100,0  

8 378,00 791,00 2,00 0,16 0,002 87 1,06 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 0,16 0,002 100,0  



2 609,00 374,00 2,00 0,04 4,066E-04 352 6,88 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 0,04 4,066E-04 100,0  

7 171,00 536,00 2,00 0,04 3,805E-04 55 6,88 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 0,04 3,805E-04 100,0  

3 682,00 265,00 2,00 0,03 3,038E-04 346 6,88 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 0,03 3,038E-04 100,0  

4 478,00 77,00 2,00 0,02 2,229E-04 5 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 0,02 2,229E-04 100,0  

5 217,00 74,00 2,00 0,02 1,976E-04 24 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 0,02 1,976E-04 100,0  

6 -4,50 182,00 2,00 0,02 1,878E-04 42 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 0,02 1,878E-04 100,0  

9 1266,00 1730,50 2,00 0,01 1,107E-04 218 10,00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 0,01 1,107E-04 100,0  

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор.
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 571,00 841,00 2,00 2,73 0,545 182 0,50 0,27 0,055 0,27 0,055 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 2,41 0,481 88,3  

1 1 6507 0,03 0,006 1,2  

1 1 6509 6,99E-03 0,001 0,3  

8 378,00 791,00 2,00 1,05 0,210 92 0,81 0,27 0,055 0,27 0,055 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,73 0,147 70,0  

1 1 6507 0,04 0,008 3,7  

1 1 6502 1,04E-03 2,078E-04 0,1  

2 609,00 374,00 2,00 0,52 0,105 355 4,33 0,27 0,055 0,27 0,055 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,24 0,048 45,6  

1 1 6507 8,77E-03 0,002 1,7  

1 1 6502 3,08E-04 6,169E-05 0,1  

7 171,00 536,00 2,00 0,49 0,097 58 6,58 0,27 0,055 0,27 0,055 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,20 0,040 41,6  

1 1 6507 8,24E-03 0,002 1,7  

1 1 6502 5,31E-04 1,062E-04 0,1  

3 682,00 265,00 2,00 0,46 0,093 348 6,58 0,27 0,055 0,27 0,055 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,18 0,036 39,0  

1 1 6507 7,08E-03 0,001 1,5  



1 1 6502 2,76E-04 5,516E-05 0,1  

6 -4,50 182,00 2,00 0,43 0,085 44 10,00 0,27 0,055 0,27 0,055 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,10 0,021 24,5  

1 1 6509 0,02 0,004 4,9  

1 1 5505 0,02 0,004 4,7  

5 217,00 74,00 2,00 0,41 0,082 25 10,00 0,27 0,055 0,27 0,055 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,11 0,021 26,0  

1 1 6509 0,02 0,003 3,8  

1 1 5505 6,40E-03 0,001 1,6  

4 478,00 77,00 2,00 0,41 0,082 7 10,00 0,27 0,055 0,27 0,055 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,13 0,025 31,1  

1 1 6507 5,42E-03 0,001 1,3  

1 1 6502 6,34E-04 1,268E-04 0,2  

9 1266,00 1730,50 2,00 0,35 0,070 216 10,00 0,27 0,055 0,27 0,055 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,06 0,012 17,8  

1 1 6509 5,70E-03 0,001 1,6  

1 1 5505 4,40E-03 8,796E-04 1,3  

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор.
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 571,00 841,00 2,00 0,29 0,117 182 0,50 0,09 0,038 0,09 0,038 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,20 0,078 67,0  

1 1 6509 5,68E-04 2,272E-04 0,2  

1 1 6502 2,74E-04 1,094E-04 0,1  

8 378,00 791,00 2,00 0,15 0,062 92 1,24 0,09 0,038 0,09 0,038 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,06 0,024 38,5  

1 1 6502 6,54E-05 2,614E-05 0,0  

2 609,00 374,00 2,00 0,11 0,046 355 4,33 0,09 0,038 0,09 0,038 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,02 0,008 16,9  

1 1 6502 2,50E-05 1,002E-05 0,0  

7 171,00 536,00 2,00 0,11 0,045 58 6,58 0,09 0,038 0,09 0,038 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,02 0,007 14,7  

1 1 6502 4,31E-05 1,725E-05 0,0  

1 1 5505 3,13E-06 1,251E-06 0,0  

3 682,00 265,00 2,00 0,11 0,044 348 6,58 0,09 0,038 0,09 0,038 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,01 0,006 13,4  

1 1 6502 2,24E-05 8,963E-06 0,0  

6 -4,50 182,00 2,00 0,11 0,043 44 10,00 0,09 0,038 0,09 0,038 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  



1 1 6501 8,46E-03 0,003 7,9  

1 1 6509 1,70E-03 6,807E-04 1,6  

1 1 5505 1,62E-03 6,472E-04 1,5  

5 217,00 74,00 2,00 0,11 0,042 25 10,00 0,09 0,038 0,09 0,038 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 8,71E-03 0,003 8,2  

1 1 6509 1,29E-03 5,150E-04 1,2  

1 1 5505 5,20E-04 2,081E-04 0,5  

4 478,00 77,00 2,00 0,11 0,042 8 10,00 0,09 0,038 0,09 0,038 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,01 0,004 9,8  

1 1 6502 4,35E-05 1,741E-05 0,0  

1 1 6509 8,46E-06 3,383E-06 0,0  

9 1266,00 1730,50 2,00 0,10 0,040 216 10,00 0,09 0,038 0,09 0,038 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 5,06E-03 0,002 5,0  

1 1 6509 4,63E-04 1,852E-04 0,5  

1 1 5505 3,57E-04 1,429E-04 0,4  

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор.
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 571,00 841,00 2,00 0,83 0,124 182 0,50 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,83 0,124 99,7  

1 1 6509 1,43E-03 2,141E-04 0,2  

1 1 6502 5,70E-04 8,557E-05 0,1  

8 378,00 791,00 2,00 0,25 0,038 92 1,19 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,25 0,038 99,9  

1 1 6502 1,40E-04 2,097E-05 0,1  

2 609,00 374,00 2,00 0,08 0,012 355 4,27 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,08 0,012 99,9  

1 1 6502 5,29E-05 7,928E-06 0,1  

7 171,00 536,00 2,00 0,07 0,010 58 6,53 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,07 0,010 99,9  

1 1 6502 9,00E-05 1,350E-05 0,1  

1 1 5505 3,13E-06 4,696E-07 0,0  

3 682,00 265,00 2,00 0,06 0,009 348 6,53 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,06 0,009 99,9  

1 1 6502 4,67E-05 7,008E-06 0,1  

4 478,00 77,00 2,00 0,04 0,007 8 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,04 0,007 99,7  

1 1 6502 9,08E-05 1,362E-05 0,2  

1 1 6509 2,12E-05 3,187E-06 0,0  



6 -4,50 182,00 2,00 0,04 0,006 44 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,04 0,005 85,6  

1 1 6509 4,27E-03 6,412E-04 10,2  

1 1 5505 1,61E-03 2,417E-04 3,9  

5 217,00 74,00 2,00 0,04 0,006 26 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,04 0,006 91,4  

1 1 6509 2,72E-03 4,083E-04 6,6  

1 1 5505 3,88E-04 5,819E-05 0,9  

9 1266,00 1730,50 2,00 0,02 0,003 216 10,00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,02 0,003 92,8  

1 1 6509 1,16E-03 1,745E-04 5,1  

1 1 5505 3,56E-04 5,337E-05 1,5  

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор.
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 571,00 841,00 2,00 0,16 0,081 182 0,50 0,04 0,018 0,04 0,018 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,13 0,063 77,3  

1 1 6509 4,03E-04 2,017E-04 0,2  

1 1 5505 3,27E-04 1,637E-04 0,2  

8 378,00 791,00 2,00 0,07 0,037 92 0,88 0,04 0,018 0,04 0,018 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,04 0,019 51,7  

1 1 6502 8,21E-05 4,105E-05 0,1  

7 171,00 536,00 2,00 0,05 0,025 80 1,97 0,04 0,018 0,04 0,018 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 5505 0,01 0,005 20,9  

1 1 6509 3,74E-03 0,002 7,3  

1 1 6501 4,88E-04 2,441E-04 1,0  

2 609,00 374,00 2,00 0,05 0,024 355 4,44 0,04 0,018 0,04 0,018 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,01 0,006 25,7  

1 1 6502 2,48E-05 1,240E-05 0,1  

3 682,00 265,00 2,00 0,05 0,023 348 6,66 0,04 0,018 0,04 0,018 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 9,46E-03 0,005 20,8  

1 1 6502 2,27E-05 1,133E-05 0,0  

6 -4,50 182,00 2,00 0,05 0,023 44 10,00 0,04 0,018 0,04 0,018 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 5,44E-03 0,003 12,0  

1 1 5505 2,66E-03 0,001 5,9  

1 1 6509 1,21E-03 6,042E-04 2,7  

5 217,00 74,00 2,00 0,04 0,022 25 10,00 0,04 0,018 0,04 0,018 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 5,60E-03 0,003 12,9  



1 1 6509 9,14E-04 4,571E-04 2,1  

1 1 5505 8,55E-04 4,274E-04 2,0  

4 478,00 77,00 2,00 0,04 0,021 357 0,58 0,04 0,018 0,04 0,018 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 3,10E-03 0,002 7,3  

1 1 5505 2,56E-03 0,001 6,0  

1 1 6509 9,23E-04 4,615E-04 2,2  

9 1266,00 1730,50 2,00 0,04 0,020 216 10,00 0,04 0,018 0,04 0,018 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 3,26E-03 0,002 8,1  

1 1 5505 5,87E-04 2,935E-04 1,5  

1 1 6509 3,29E-04 1,644E-04 0,8  

Вещество: 0333  Дигидросульфид (Сероводород) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор.
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

7 171,00 536,00 2,00 3,18E-04 2,544E-06 81 6,88 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6506 3,18E-04 2,544E-06 100,0  

8 378,00 791,00 2,00 2,58E-04 2,067E-06 185 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6506 2,58E-04 2,067E-06 100,0  

2 609,00 374,00 2,00 1,75E-04 1,400E-06 308 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6506 1,75E-04 1,400E-06 100,0  

1 571,00 841,00 2,00 1,54E-04 1,230E-06 218 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6506 1,54E-04 1,230E-06 100,0  

3 682,00 265,00 2,00 1,07E-04 8,567E-07 313 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6506 1,07E-04 8,567E-07 100,0  

4 478,00 77,00 2,00 8,64E-05 6,909E-07 346 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6506 8,64E-05 6,909E-07 100,0  

5 217,00 74,00 2,00 8,38E-05 6,707E-07 16 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6506 8,38E-05 6,707E-07 100,0  

6 -4,50 182,00 2,00 7,94E-05 6,350E-07 43 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6506 7,94E-05 6,350E-07 100,0  

9 1266,00 1730,50 2,00 1,43E-05 1,143E-07 218 1,06 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6506 1,43E-05 1,143E-07 100,0  

Вещество: 0337  Углерод оксид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор.
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и
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т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 571,00 841,00 2,00 0,67 3,332 182 0,51 0,36 1,800 0,36 1,800 2 



Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,30 1,510 45,3  

1 1 6507 2,20E-03 0,011 0,3  

1 1 6509 1,67E-03 0,008 0,3  

8 378,00 791,00 2,00 0,45 2,275 92 1,20 0,36 1,800 0,36 1,800 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,09 0,461 20,3  

1 1 6507 2,64E-03 0,013 0,6  

1 1 6502 7,29E-05 3,647E-04 0,0  

2 609,00 374,00 2,00 0,39 1,953 355 4,28 0,36 1,800 0,36 1,800 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,03 0,150 7,7  

1 1 6507 6,28E-04 0,003 0,2  

1 1 6502 2,76E-05 1,380E-04 0,0  

7 171,00 536,00 2,00 0,39 1,940 75 0,78 0,36 1,800 0,36 1,800 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6509 0,02 0,077 4,0  

1 1 6501 9,96E-03 0,050 2,6  

1 1 5505 2,15E-03 0,011 0,6  

3 682,00 265,00 2,00 0,38 1,916 348 6,54 0,36 1,800 0,36 1,800 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,02 0,113 5,9  

1 1 6507 5,06E-04 0,003 0,1  

1 1 6502 2,44E-05 1,221E-04 0,0  

6 -4,50 182,00 2,00 0,38 1,897 44 10,00 0,36 1,800 0,36 1,800 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,01 0,065 3,4  

1 1 6509 5,12E-03 0,026 1,3  

1 1 5505 8,70E-04 0,004 0,2  

5 217,00 74,00 2,00 0,38 1,891 25 10,00 0,36 1,800 0,36 1,800 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,01 0,067 3,6  

1 1 6509 3,87E-03 0,019 1,0  

1 1 6507 3,56E-04 0,002 0,1  

4 478,00 77,00 2,00 0,38 1,882 7 10,00 0,36 1,800 0,36 1,800 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,02 0,080 4,2  

1 1 6507 3,88E-04 0,002 0,1  

1 1 6502 5,62E-05 2,809E-04 0,0  

9 1266,00 1730,50 2,00 0,37 1,848 216 10,00 0,36 1,800 0,36 1,800 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 7,82E-03 0,039 2,1  

1 1 6509 1,39E-03 0,007 0,4  

1 1 5505 1,92E-04 9,607E-04 0,1  

Вещество: 0342  Фториды газообразные 
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доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 571,00 841,00 2,00 0,11 0,002 212 0,50 - - - - 2 



Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 0,11 0,002 100,0  

8 378,00 791,00 2,00 0,03 6,297E-04 87 1,06 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 0,03 6,297E-04 100,0  

2 609,00 374,00 2,00 7,86E-03 1,573E-04 352 6,88 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 7,86E-03 1,573E-04 100,0  

7 171,00 536,00 2,00 7,36E-03 1,472E-04 55 6,88 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 7,36E-03 1,472E-04 100,0  

3 682,00 265,00 2,00 5,88E-03 1,175E-04 346 6,88 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 5,88E-03 1,175E-04 100,0  

4 478,00 77,00 2,00 4,31E-03 8,620E-05 5 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 4,31E-03 8,620E-05 100,0  

5 217,00 74,00 2,00 3,82E-03 7,642E-05 24 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 3,82E-03 7,642E-05 100,0  

6 -4,50 182,00 2,00 3,63E-03 7,263E-05 42 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 3,63E-03 7,263E-05 100,0  

9 1266,00 1730,50 2,00 2,14E-03 4,283E-05 218 10,00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 2,14E-03 4,283E-05 100,0  

Вещество: 0344  Фториды плохо растворимые 
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мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 571,00 841,00 2,00 7,51E-03 0,002 212 0,50 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 7,51E-03 0,002 100,0  

8 378,00 791,00 2,00 2,22E-03 4,448E-04 87 1,06 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 2,22E-03 4,448E-04 100,0  

2 609,00 374,00 2,00 5,55E-04 1,111E-04 352 6,88 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 5,55E-04 1,111E-04 100,0  

7 171,00 536,00 2,00 5,20E-04 1,040E-04 55 6,88 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 5,20E-04 1,040E-04 100,0  

3 682,00 265,00 2,00 4,15E-04 8,299E-05 346 6,88 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 4,15E-04 8,299E-05 100,0  

4 478,00 77,00 2,00 3,04E-04 6,088E-05 5 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 3,04E-04 6,088E-05 100,0  

5 217,00 74,00 2,00 2,70E-04 5,397E-05 24 10,00 - - - - 2 



Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 2,70E-04 5,397E-05 100,0  

6 -4,50 182,00 2,00 2,56E-04 5,129E-05 42 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 2,56E-04 5,129E-05 100,0  

9 1266,00 1730,50 2,00 1,51E-04 3,025E-05 218 10,00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 1,51E-04 3,025E-05 100,0  

Вещество: 0410  Метан 
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мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 609,00 374,00 2,00 4,47E-04 0,022 223 0,50 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 4,47E-04 0,022 100,0  

3 682,00 265,00 2,00 3,76E-04 0,019 268 0,50 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 3,76E-04 0,019 100,0  

5 217,00 74,00 2,00 3,09E-04 0,015 60 0,73 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 3,09E-04 0,015 100,0  

4 478,00 77,00 2,00 2,93E-04 0,015 351 0,50 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 2,93E-04 0,015 100,0  

6 -4,50 182,00 2,00 1,26E-04 0,006 89 0,73 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 1,26E-04 0,006 100,0  

7 171,00 536,00 2,00 1,06E-04 0,005 139 0,50 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 1,06E-04 0,005 100,0  

8 378,00 791,00 2,00 8,73E-05 0,004 171 0,73 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 8,73E-05 0,004 100,0  

1 571,00 841,00 2,00 8,55E-05 0,004 189 0,73 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 8,55E-05 0,004 100,0  

9 1266,00 1730,50 2,00 2,55E-05 0,001 208 1,54 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6001 2,55E-05 0,001 100,0  

Вещество: 0616  Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 
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мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 571,00 841,00 2,00 7,54 1,508 231 0,73 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 7,54 1,508 100,0  

8 378,00 791,00 2,00 1,50 0,300 83 4,73 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  



1 1 6508 1,50 0,300 100,0  

2 609,00 374,00 2,00 0,39 0,079 350 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,39 0,079 100,0  

7 171,00 536,00 2,00 0,38 0,076 53 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,38 0,076 100,0  

3 682,00 265,00 2,00 0,26 0,052 345 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,26 0,052 100,0  

4 478,00 77,00 2,00 0,17 0,033 4 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,17 0,033 100,0  

5 217,00 74,00 2,00 0,14 0,028 23 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,14 0,028 100,0  

6 -4,50 182,00 2,00 0,13 0,026 41 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,13 0,026 100,0  

9 1266,00 1730,50 2,00 0,07 0,014 219 0,73 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,07 0,014 100,0  

Вещество: 0621  Метилбензол (Толуол) 
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доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 571,00 841,00 2,00 1,56 0,935 231 0,73 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 1,56 0,935 100,0  

8 378,00 791,00 2,00 0,31 0,186 83 4,73 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,31 0,186 100,0  

2 609,00 374,00 2,00 0,08 0,049 350 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,08 0,049 100,0  

7 171,00 536,00 2,00 0,08 0,047 53 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,08 0,047 100,0  

3 682,00 265,00 2,00 0,05 0,032 345 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,05 0,032 100,0  

4 478,00 77,00 2,00 0,03 0,020 4 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,03 0,020 100,0  

5 217,00 74,00 2,00 0,03 0,017 23 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,03 0,017 100,0  

6 -4,50 182,00 2,00 0,03 0,016 41 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  



1 1 6508 0,03 0,016 100,0  

9 1266,00 1730,50 2,00 0,01 0,009 219 0,73 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,01 0,009 100,0  

Вещество: 0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 
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доли 
ПДК 

мг/куб.м 

7 171,00 536,00 2,00 1,81E-03 1,811E-08 79 2,39 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 5505 1,81E-03 1,811E-08 100,0  

8 378,00 791,00 2,00 1,63E-03 1,629E-08 184 2,39 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 5505 1,63E-03 1,629E-08 100,0  

2 609,00 374,00 2,00 1,09E-03 1,091E-08 309 2,39 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 5505 1,09E-03 1,091E-08 100,0  

1 571,00 841,00 2,00 9,95E-04 9,949E-09 218 3,18 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 5505 9,95E-04 9,949E-09 100,0  

3 682,00 265,00 2,00 6,98E-04 6,978E-09 314 3,18 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 5505 6,98E-04 6,978E-09 100,0  

4 478,00 77,00 2,00 5,67E-04 5,674E-09 347 3,18 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 5505 5,67E-04 5,674E-09 100,0  

5 217,00 74,00 2,00 5,50E-04 5,498E-09 16 3,18 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 5505 5,50E-04 5,498E-09 100,0  

6 -4,50 182,00 2,00 5,23E-04 5,228E-09 43 3,18 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 5505 5,23E-04 5,228E-09 100,0  

9 1266,00 1730,50 2,00 1,19E-04 1,194E-09 218 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 5505 1,19E-04 1,194E-09 100,0  

Вещество: 1210  Бутилацетат 
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1 571,00 841,00 2,00 1,81 0,181 231 0,73 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 1,81 0,181 100,0  

8 378,00 791,00 2,00 0,36 0,036 83 4,73 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,36 0,036 100,0  

2 609,00 374,00 2,00 0,09 0,009 350 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,09 0,009 100,0  



7 171,00 536,00 2,00 0,09 0,009 53 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,09 0,009 100,0  

3 682,00 265,00 2,00 0,06 0,006 345 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,06 0,006 100,0  

4 478,00 77,00 2,00 0,04 0,004 4 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,04 0,004 100,0  

5 217,00 74,00 2,00 0,03 0,003 23 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,03 0,003 100,0  

6 -4,50 182,00 2,00 0,03 0,003 41 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,03 0,003 100,0  

9 1266,00 1730,50 2,00 0,02 0,002 219 0,73 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,02 0,002 100,0  

Вещество: 1317  Ацетальдегид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор.
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 571,00 841,00 2,00 0,43 0,004 212 0,50 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 0,43 0,004 100,0  

8 378,00 791,00 2,00 0,13 0,001 87 1,06 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 0,13 0,001 100,0  

2 609,00 374,00 2,00 0,03 3,147E-04 352 6,88 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 0,03 3,147E-04 100,0  

7 171,00 536,00 2,00 0,03 2,945E-04 55 6,88 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 0,03 2,945E-04 100,0  

3 682,00 265,00 2,00 0,02 2,351E-04 346 6,88 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 0,02 2,351E-04 100,0  

4 478,00 77,00 2,00 0,02 1,725E-04 5 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 0,02 1,725E-04 100,0  

5 217,00 74,00 2,00 0,02 1,529E-04 24 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 0,02 1,529E-04 100,0  

6 -4,50 182,00 2,00 0,01 1,453E-04 42 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 0,01 1,453E-04 100,0  

9 1266,00 1730,50 2,00 8,57E-03 8,568E-05 218 10,00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 8,57E-03 8,568E-05 100,0  



Вещество: 1325  Формальдегид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор.
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 571,00 841,00 2,00 0,12 0,006 212 0,55 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 0,12 0,006 98,7  

1 1 5505 1,56E-03 7,816E-05 1,3  

8 378,00 791,00 2,00 0,04 0,002 87 0,84 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 0,04 0,002 100,0  

2 609,00 374,00 2,00 8,82E-03 4,408E-04 352 6,61 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 8,82E-03 4,408E-04 100,0  

7 171,00 536,00 2,00 8,23E-03 4,117E-04 55 6,61 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 8,23E-03 4,117E-04 100,0  

3 682,00 265,00 2,00 6,56E-03 3,278E-04 346 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 6,56E-03 3,278E-04 100,0  

6 -4,50 182,00 2,00 5,08E-03 2,538E-04 42 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 4,06E-03 2,029E-04 79,9  

1 1 5505 1,02E-03 5,099E-05 20,1  

4 478,00 77,00 2,00 4,82E-03 2,411E-04 5 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 4,82E-03 2,408E-04 99,9  

1 1 5505 5,90E-06 2,949E-07 0,1  

5 217,00 74,00 2,00 4,70E-03 2,352E-04 23 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 4,16E-03 2,082E-04 88,6  

1 1 5505 5,38E-04 2,691E-05 11,4  

9 1266,00 1730,50 2,00 2,63E-03 1,317E-04 218 10,00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 2,39E-03 1,196E-04 90,8  

1 1 5505 2,42E-04 1,211E-05 9,2  

Вещество: 1401  Пропан-2-он (Ацетон) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор.
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 571,00 841,00 2,00 1,12 0,392 231 0,73 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 1,12 0,392 100,0  

8 378,00 791,00 2,00 0,22 0,078 83 4,73 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,22 0,078 100,0  

2 609,00 374,00 2,00 0,06 0,020 350 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  



1 1 6508 0,06 0,020 100,0  

7 171,00 536,00 2,00 0,06 0,020 53 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,06 0,020 100,0  

3 682,00 265,00 2,00 0,04 0,014 345 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,04 0,014 100,0  

4 478,00 77,00 2,00 0,02 0,009 4 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,02 0,009 100,0  

5 217,00 74,00 2,00 0,02 0,007 23 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,02 0,007 100,0  

6 -4,50 182,00 2,00 0,02 0,007 41 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,02 0,007 100,0  

9 1266,00 1730,50 2,00 0,01 0,004 219 0,73 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,01 0,004 100,0  

Вещество: 1411  Циклогексанон 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор.
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 571,00 841,00 2,00 3,75 0,150 231 0,73 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 3,75 0,150 100,0  

8 378,00 791,00 2,00 0,75 0,030 83 4,73 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,75 0,030 100,0  

2 609,00 374,00 2,00 0,20 0,008 350 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,20 0,008 100,0  

7 171,00 536,00 2,00 0,19 0,008 53 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,19 0,008 100,0  

3 682,00 265,00 2,00 0,13 0,005 345 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,13 0,005 100,0  

4 478,00 77,00 2,00 0,08 0,003 4 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,08 0,003 100,0  

5 217,00 74,00 2,00 0,07 0,003 23 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,07 0,003 100,0  

6 -4,50 182,00 2,00 0,07 0,003 41 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,07 0,003 100,0  

9 1266,00 1730,50 2,00 0,04 0,001 219 0,73 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  



1 1 6508 0,04 0,001 100,0  

Вещество: 1555  Этановая кислота (Уксусная кислота) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор.
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 571,00 841,00 2,00 0,02 0,005 212 0,50 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 0,02 0,005 100,0  

8 378,00 791,00 2,00 6,74E-03 0,001 87 1,06 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 6,74E-03 0,001 100,0  

2 609,00 374,00 2,00 1,68E-03 3,365E-04 352 6,88 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 1,68E-03 3,365E-04 100,0  

7 171,00 536,00 2,00 1,57E-03 3,149E-04 55 6,88 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 1,57E-03 3,149E-04 100,0  

3 682,00 265,00 2,00 1,26E-03 2,514E-04 346 6,88 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 1,26E-03 2,514E-04 100,0  

4 478,00 77,00 2,00 9,22E-04 1,844E-04 5 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 9,22E-04 1,844E-04 100,0  

5 217,00 74,00 2,00 8,17E-04 1,635E-04 24 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 8,17E-04 1,635E-04 100,0  

6 -4,50 182,00 2,00 7,77E-04 1,554E-04 42 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 7,77E-04 1,554E-04 100,0  

9 1266,00 1730,50 2,00 4,58E-04 9,162E-05 218 10,00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 4,58E-04 9,162E-05 100,0  

Вещество: 2704  Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор.
ветра 

Фон Фон до исключения 
Т

и
п

 
т
о

ч
к
и

 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 571,00 841,00 2,00 0,01 0,062 181 0,50 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,01 0,062 100,0  

8 378,00 791,00 2,00 3,80E-03 0,019 92 1,06 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 3,80E-03 0,019 100,0  

2 609,00 374,00 2,00 1,23E-03 0,006 355 4,73 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 1,23E-03 0,006 100,0  

7 171,00 536,00 2,00 1,04E-03 0,005 58 6,88 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 1,04E-03 0,005 100,0  



3 682,00 265,00 2,00 9,30E-04 0,005 348 6,88 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 9,30E-04 0,005 100,0  

4 478,00 77,00 2,00 6,53E-04 0,003 8 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 6,53E-04 0,003 100,0  

5 217,00 74,00 2,00 5,69E-04 0,003 27 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 5,69E-04 0,003 100,0  

6 -4,50 182,00 2,00 5,34E-04 0,003 44 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 5,34E-04 0,003 100,0  

9 1266,00 1730,50 2,00 3,19E-04 0,002 216 10,00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 3,19E-04 0,002 100,0  

Вещество: 2732  Керосин 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор.
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 571,00 841,00 2,00 0,17 0,207 182 0,52 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,17 0,205 99,1  

1 1 6509 1,15E-03 0,001 0,7  

1 1 6502 2,16E-04 2,590E-04 0,1  

8 378,00 791,00 2,00 0,05 0,063 92 1,21 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,05 0,063 99,9  

1 1 6502 5,28E-05 6,336E-05 0,1  

7 171,00 536,00 2,00 0,02 0,023 79 0,80 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6509 0,01 0,015 65,9  

1 1 6501 3,84E-03 0,005 19,7  

1 1 5505 2,71E-03 0,003 13,8  

2 609,00 374,00 2,00 0,02 0,020 355 4,30 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,02 0,020 99,9  

1 1 6502 2,01E-05 2,412E-05 0,1  

3 682,00 265,00 2,00 0,01 0,015 348 6,56 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,01 0,015 99,9  

1 1 6502 1,79E-05 2,146E-05 0,1  

6 -4,50 182,00 2,00 0,01 0,015 45 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 7,23E-03 0,009 59,6  

1 1 6509 3,86E-03 0,005 31,8  

1 1 5505 9,98E-04 0,001 8,2  

5 217,00 74,00 2,00 0,01 0,013 25 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 7,61E-03 0,009 70,1  



1 1 6509 2,75E-03 0,003 25,3  

1 1 5505 3,33E-04 3,996E-04 3,1  

4 478,00 77,00 2,00 9,09E-03 0,011 8 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 9,03E-03 0,011 99,4  

1 1 6502 3,47E-05 4,169E-05 0,4  

1 1 6509 1,80E-05 2,165E-05 0,2  

9 1266,00 1730,50 2,00 5,69E-03 0,007 216 10,00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 4,42E-03 0,005 77,7  

1 1 6509 9,88E-04 0,001 17,4  

1 1 5505 2,29E-04 2,745E-04 4,0  

Вещество: 2752  Уайт-спирит 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор.
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 571,00 841,00 2,00 1,51 1,508 231 0,73 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 1,51 1,508 100,0  

8 378,00 791,00 2,00 0,30 0,300 83 4,73 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,30 0,300 100,0  

2 609,00 374,00 2,00 0,08 0,079 350 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,08 0,079 100,0  

7 171,00 536,00 2,00 0,08 0,076 53 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,08 0,076 100,0  

3 682,00 265,00 2,00 0,05 0,052 345 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,05 0,052 100,0  

4 478,00 77,00 2,00 0,03 0,033 4 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,03 0,033 100,0  

5 217,00 74,00 2,00 0,03 0,028 23 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,03 0,028 100,0  

6 -4,50 182,00 2,00 0,03 0,026 41 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,03 0,026 100,0  

9 1266,00 1730,50 2,00 0,01 0,014 219 0,73 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,01 0,014 100,0  

Вещество: 2754  Углеводороды предельные C12-C19 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор.
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

7 171,00 536,00 2,00 9,25E-04 9,253E-04 81 6,88 - - - - 2 



Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6506 9,25E-04 9,253E-04 100,0  

8 378,00 791,00 2,00 7,52E-04 7,517E-04 185 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6506 7,52E-04 7,517E-04 100,0  

2 609,00 374,00 2,00 5,09E-04 5,091E-04 308 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6506 5,09E-04 5,091E-04 100,0  

1 571,00 841,00 2,00 4,47E-04 4,474E-04 218 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6506 4,47E-04 4,474E-04 100,0  

3 682,00 265,00 2,00 3,12E-04 3,116E-04 313 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6506 3,12E-04 3,116E-04 100,0  

4 478,00 77,00 2,00 2,51E-04 2,513E-04 346 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6506 2,51E-04 2,513E-04 100,0  

5 217,00 74,00 2,00 2,44E-04 2,439E-04 16 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6506 2,44E-04 2,439E-04 100,0  

6 -4,50 182,00 2,00 2,31E-04 2,309E-04 43 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6506 2,31E-04 2,309E-04 100,0  

9 1266,00 1730,50 2,00 4,16E-05 4,159E-05 218 1,06 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6506 4,16E-05 4,159E-05 100,0  

Вещество: 2902  Взвешенные вещества 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор.
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 571,00 841,00 2,00 0,66 0,332 231 0,73 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,66 0,332 100,0  

8 378,00 791,00 2,00 0,13 0,066 83 4,73 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,13 0,066 100,0  

2 609,00 374,00 2,00 0,03 0,017 350 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,03 0,017 100,0  

7 171,00 536,00 2,00 0,03 0,017 53 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,03 0,017 100,0  

3 682,00 265,00 2,00 0,02 0,012 345 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,02 0,012 100,0  

4 478,00 77,00 2,00 0,01 0,007 4 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,01 0,007 100,0  

5 217,00 74,00 2,00 0,01 0,006 23 10,00 - - - - 2 



Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,01 0,006 100,0  

6 -4,50 182,00 2,00 0,01 0,006 41 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 0,01 0,006 100,0  

9 1266,00 1730,50 2,00 6,25E-03 0,003 219 0,73 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6508 6,25E-03 0,003 100,0  

Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор.
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 571,00 841,00 2,00 5,01E-03 0,002 212 0,50 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 5,01E-03 0,002 100,0  

8 378,00 791,00 2,00 1,48E-03 4,448E-04 87 1,06 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 1,48E-03 4,448E-04 100,0  

2 609,00 374,00 2,00 3,70E-04 1,111E-04 352 6,88 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 3,70E-04 1,111E-04 100,0  

7 171,00 536,00 2,00 3,47E-04 1,040E-04 55 6,88 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 3,47E-04 1,040E-04 100,0  

3 682,00 265,00 2,00 2,77E-04 8,299E-05 346 6,88 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 2,77E-04 8,299E-05 100,0  

4 478,00 77,00 2,00 2,03E-04 6,088E-05 5 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 2,03E-04 6,088E-05 100,0  

5 217,00 74,00 2,00 1,80E-04 5,397E-05 24 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 1,80E-04 5,397E-05 100,0  

6 -4,50 182,00 2,00 1,71E-04 5,129E-05 42 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 1,71E-04 5,129E-05 100,0  

9 1266,00 1730,50 2,00 1,01E-04 3,025E-05 218 10,00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 1,01E-04 3,025E-05 100,0  

Вещество: 2909  Пыль неорганическая: до 20% SiO2 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор.
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 571,00 841,00 2,00 1,43 0,715 161 4,73 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6504 1,43 0,715 100,0  

8 378,00 791,00 2,00 0,40 0,200 97 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  



1 1 6504 0,40 0,200 100,0  

2 609,00 374,00 2,00 0,11 0,056 358 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6504 0,11 0,056 100,0  

7 171,00 536,00 2,00 0,07 0,033 62 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6504 0,07 0,033 100,0  

3 682,00 265,00 2,00 0,06 0,030 350 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6504 0,06 0,030 100,0  

4 478,00 77,00 2,00 0,03 0,016 10 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6504 0,03 0,016 100,0  

5 217,00 74,00 2,00 0,03 0,013 29 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6504 0,03 0,013 100,0  

6 -4,50 182,00 2,00 0,02 0,011 46 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6504 0,02 0,011 100,0  

9 1266,00 1730,50 2,00 0,01 0,006 215 10,00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6504 0,01 0,006 100,0  

Вещество: 6035  Сероводород, формальдегид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор.
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 571,00 841,00 2,00 0,12 - 212 0,55 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 0,12 0,000 98,6  

1 1 5505 1,56E-03 0,000 1,3  

1 1 6506 7,82E-05 0,000 0,1  

8 378,00 791,00 2,00 0,04 - 87 0,84 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 0,04 0,000 100,0  

2 609,00 374,00 2,00 8,82E-03 - 352 6,61 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 8,82E-03 0,000 100,0  

7 171,00 536,00 2,00 8,23E-03 - 55 6,61 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 8,23E-03 0,000 100,0  

3 682,00 265,00 2,00 6,56E-03 - 346 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 6,56E-03 0,000 100,0  

6 -4,50 182,00 2,00 5,15E-03 - 42 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 4,06E-03 0,000 78,7  

1 1 5505 1,02E-03 0,000 19,8  

1 1 6506 7,74E-05 0,000 1,5  

4 478,00 77,00 2,00 4,82E-03 - 5 10,00 - - - - 2 



Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 4,82E-03 0,000 99,9  

1 1 5505 5,90E-06 0,000 0,1  

5 217,00 74,00 2,00 4,74E-03 - 23 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 4,16E-03 0,000 87,8  

1 1 5505 5,38E-04 0,000 11,3  

1 1 6506 4,07E-05 0,000 0,9  

9 1266,00 1730,50 2,00 2,65E-03 - 218 10,00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 2,39E-03 0,000 90,4  

1 1 5505 2,42E-04 0,000 9,1  

1 1 6506 1,28E-05 0,000 0,5  

Вещество: 6043  Серы диоксид и сероводород 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор.
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 571,00 841,00 2,00 0,13 - 182 0,50 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,13 0,000 99,2  

1 1 6509 4,03E-04 0,000 0,3  

1 1 5505 3,27E-04 0,000 0,3  

8 378,00 791,00 2,00 0,04 - 92 0,87 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,04 0,000 99,8  

1 1 6502 8,22E-05 0,000 0,2  

7 171,00 536,00 2,00 0,02 - 80 1,97 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 5505 0,01 0,000 69,8  

1 1 6509 3,74E-03 0,000 24,5  

1 1 6501 4,91E-04 0,000 3,2  

2 609,00 374,00 2,00 0,01 - 355 4,44 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,01 0,000 99,8  

1 1 6502 2,48E-05 0,000 0,2  

3 682,00 265,00 2,00 9,48E-03 - 348 6,66 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 9,46E-03 0,000 99,8  

1 1 6502 2,27E-05 0,000 0,2  

6 -4,50 182,00 2,00 9,45E-03 - 44 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 5,44E-03 0,000 57,6  

1 1 5505 2,66E-03 0,000 28,1  

1 1 6509 1,21E-03 0,000 12,8  

5 217,00 74,00 2,00 7,61E-03 - 25 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 5,60E-03 0,000 73,6  

1 1 6509 9,14E-04 0,000 12,0  

1 1 5505 8,55E-04 0,000 11,2  



4 478,00 77,00 2,00 6,76E-03 - 356 0,58 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 2,99E-03 0,000 44,2  

1 1 5505 2,64E-03 0,000 39,1  

1 1 6509 9,44E-04 0,000 14,0  

9 1266,00 1730,50 2,00 4,25E-03 - 217 10,00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 3,23E-03 0,000 76,0  

1 1 5505 6,13E-04 0,000 14,4  

1 1 6509 3,31E-04 0,000 7,8  

Вещество: 6046  Углерода оксид и пыль цементного производства 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор.
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 571,00 841,00 2,00 1,43 - 161 4,73 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6504 1,43 0,000 100,0  

8 378,00 791,00 2,00 0,40 - 97 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6504 0,40 0,000 100,0  

1 1 6507 9,34E-05 0,000 0,0  

2 609,00 374,00 2,00 0,11 - 358 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6504 0,11 0,000 99,8  

1 1 6507 1,82E-04 0,000 0,2  

7 171,00 536,00 2,00 0,07 - 62 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6504 0,07 0,000 99,8  

1 1 6507 1,46E-04 0,000 0,2  

3 682,00 265,00 2,00 0,06 - 350 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6504 0,06 0,000 99,7  

1 1 6507 2,09E-04 0,000 0,3  

4 478,00 77,00 2,00 0,03 - 10 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6504 0,03 0,000 99,5  

1 1 6507 1,46E-04 0,000 0,5  

5 217,00 74,00 2,00 0,03 - 29 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6504 0,03 0,000 99,5  

1 1 6507 1,30E-04 0,000 0,5  

6 -4,50 182,00 2,00 0,02 - 46 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6504 0,02 0,000 99,4  

1 1 6507 1,29E-04 0,000 0,6  

9 1266,00 1730,50 2,00 0,01 - 215 10,00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6504 0,01 0,000 99,3  

1 1 6507 8,99E-05 0,000 0,7  



Вещество: 6053  Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор.
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 571,00 841,00 2,00 0,11 - 212 0,50 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 0,11 0,000 100,0  

8 378,00 791,00 2,00 0,03 - 87 1,06 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 0,03 0,000 100,0  

2 609,00 374,00 2,00 8,42E-03 - 352 6,88 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 8,42E-03 0,000 100,0  

7 171,00 536,00 2,00 7,88E-03 - 55 6,88 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 7,88E-03 0,000 100,0  

3 682,00 265,00 2,00 6,29E-03 - 346 6,88 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 6,29E-03 0,000 100,0  

4 478,00 77,00 2,00 4,61E-03 - 5 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 4,61E-03 0,000 100,0  

5 217,00 74,00 2,00 4,09E-03 - 24 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 4,09E-03 0,000 100,0  

6 -4,50 182,00 2,00 3,89E-03 - 42 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 3,89E-03 0,000 100,0  

9 1266,00 1730,50 2,00 2,29E-03 - 218 10,00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6507 2,29E-03 0,000 100,0  

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор.
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 571,00 841,00 2,00 1,81 - 182 0,50 0,19 - 0,19 - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 1,58 0,000 87,7  

1 1 6507 0,02 0,000 1,1  

1 1 6509 4,62E-03 0,000 0,3  

8 378,00 791,00 2,00 0,70 - 92 0,81 0,19 - 0,19 - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,48 0,000 68,7  

1 1 6507 0,02 0,000 3,5  

1 1 6502 7,01E-04 0,000 0,1  

2 609,00 374,00 2,00 0,36 - 355 4,33 0,19 - 0,19 - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,16 0,000 43,9  



1 1 6507 5,48E-03 0,000 1,5  

1 1 6502 2,08E-04 0,000 0,1  

7 171,00 536,00 2,00 0,33 - 58 6,58 0,19 - 0,19 - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,13 0,000 40,0  

1 1 6507 5,15E-03 0,000 1,5  

1 1 6502 3,59E-04 0,000 0,1  

3 682,00 265,00 2,00 0,32 - 348 6,58 0,19 - 0,19 - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,12 0,000 37,4  

1 1 6507 4,43E-03 0,000 1,4  

1 1 6502 1,87E-04 0,000 0,1  

6 -4,50 182,00 2,00 0,29 - 44 10,00 0,19 - 0,19 - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,07 0,000 23,3  

1 1 5505 0,01 0,000 4,8  

1 1 6509 0,01 0,000 4,7  

5 217,00 74,00 2,00 0,28 - 25 10,00 0,19 - 0,19 - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,07 0,000 24,7  

1 1 6509 0,01 0,000 3,7  

1 1 5505 4,54E-03 0,000 1,6  

4 478,00 77,00 2,00 0,28 - 7 10,00 0,19 - 0,19 - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,08 0,000 29,6  

1 1 6507 3,39E-03 0,000 1,2  

1 1 6502 4,29E-04 0,000 0,2  

9 1266,00 1730,50 2,00 0,24 - 216 10,00 0,19 - 0,19 - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,04 0,000 16,8  

1 1 6509 3,77E-03 0,000 1,5  

1 1 5505 3,12E-03 0,000 1,3  

Вещество: 6205  Серы диоксид и фтористый водород 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор.
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 571,00 841,00 2,00 0,10 - 198 0,50 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,05 0,000 52,5  

1 1 6507 0,04 0,000 45,3  

1 1 5505 1,20E-03 0,000 1,2  

8 378,00 791,00 2,00 0,04 - 90 0,84 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,02 0,000 55,2  

1 1 6507 0,02 0,000 44,7  

1 1 6502 4,08E-05 0,000 0,1  

2 609,00 374,00 2,00 0,01 - 354 4,38 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 6,87E-03 0,000 63,0  



1 1 6507 4,02E-03 0,000 36,9  

1 1 6502 1,68E-05 0,000 0,2  

7 171,00 536,00 2,00 9,58E-03 - 68 0,84 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 3,50E-03 0,000 36,6  

1 1 5505 2,84E-03 0,000 29,6  

1 1 6507 1,98E-03 0,000 20,7  

3 682,00 265,00 2,00 8,36E-03 - 347 6,62 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 5,18E-03 0,000 61,9  

1 1 6507 3,17E-03 0,000 37,9  

1 1 6502 1,51E-05 0,000 0,2  

6 -4,50 182,00 2,00 7,10E-03 - 43 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 3,00E-03 0,000 42,3  

1 1 6507 1,97E-03 0,000 27,7  

1 1 5505 1,49E-03 0,000 21,0  

5 217,00 74,00 2,00 6,37E-03 - 24 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 2,93E-03 0,000 46,0  

1 1 6507 2,12E-03 0,000 33,3  

1 1 5505 6,13E-04 0,000 9,6  

4 478,00 77,00 2,00 6,02E-03 - 7 10,00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 3,69E-03 0,000 61,2  

1 1 6507 2,30E-03 0,000 38,2  

1 1 6502 2,89E-05 0,000 0,5  

9 1266,00 1730,50 2,00 3,53E-03 - 217 10,00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 1,80E-03 0,000 50,8  

1 1 6507 1,18E-03 0,000 33,4  

1 1 5505 3,41E-04 0,000 9,6  
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Приложение 8: Справочная информация по земельному участку с портала услуг 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

 

 

 

 



  



 

 



Приложение 9. Результаты инженерно-экологических изысканий 

 



 

 



 

 

 



 



 



 



 

 

 



 



 



 



 



 



ПРИЛОЖЕНИЕ М: Протоколы лабораторных исследований проб поверхностных и 

подземных вод   

 

 



 



 



 



 



 



 Протокол исследований шума территории свалки 
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Приложение 10.  Справки, письма, заключения уполномоченных органов 



 

 

 



 

 



 







  

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



РАСЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ В ПЕРИОД РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

Код по ФККО [9 19 204 02 60 4] Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 

При эксплуатации оборудования образуются отходы обтирочного материала, 
загрязненного маслами. Расчет образования отхода производится по удельным нормам 
расхода согласно «Сборнику удельных показателей отходов производства и 
потребления», Москва, 1999 г. 
Объем отхода определяется по формуле: 

Мотх. = n * N* F * K  *10-3, где 

n– количество единиц спецтехники и машин, штук; 
N – удельная норма образования обтирочного материала на 1 ремонтную единицу, 

кг/смена (из расчета 8-ми часового рабочего времени); 
F – годовой фонд работы оборудования (2,5 час/сутки; 26 месяцев; 792 сут./период); 
К – коэффициент, учитывающий чистое время работы оборудования (принимаем 1, 

так как нет фактических данных).  

Мотх. = 36 *0,150 кг/смена * (2,5 / 8) * 792 * 1*10-3 = 1,337 т/период 

Код по ФККО [7 33 100 01 72 4] Мусор от офисных и бытовых помещений  организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) 

Количество образования мусора от работающих рассчитано в соответствии с нормами 
образования битовых отходов в год на человека, данными о среднесписочной 
численности работающих и сроках проведения строительных работ по формуле:   
Количество отходов (М) определено в соответствии с нормативно-методической 
литературой [РДС 82-202-96 ] по формуле: 
 

  
Категория 

работников 
Общее 

количество 
расчетных 

единиц, 
чел., mi 

Удельный норматив 
образования 

бытовых отходов на 
человека. m3/год, Ni 

Расчетный 
период, 
год, ni 

Плотность 
отходов, т/м3 

Норматив 
образования 
отходов, М 
т м3 

Рабочие 36 0,22 2,17 0,18 3,094 17,186 
ИТР 5 1,1 2,17 0,1 1,194 11,935 
Служащие 2 1,1 2,17 0,1 0,477 4,774 
МОП, охрана 1 1,1 2,17 0,1 0,239 2,387 
Итого: 44    5,004  

Код по ФККО  [4 02 110 01 62 4] Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных 
волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 

Код по ФККО  [4 03 101 00 52 4] Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские 
свойства 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 07.12.2010 n 1077н «Об утверждении типовых норм 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам специфических профессий строительства 
метрополитенов, туннелей и других подземных сооружений специального назначения, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 



выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 30 декабря 2010 г. N 1948) 

Для рекультивации объекта (работы, связанные с загрязнением) принимаем: 

Пункт 
приказа 

Наименование 
профессий и должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи на год 
(штуки, пары, 
комплекты) 

42. Водитель автомобиля; 
водитель погрузчика; 
тракторист 

Костюм из хлопчатобумажных или 
смешанных тканей с 
водоотталкивающей пропиткой 

1 

  Ботинки кожаные или сапоги кожаные с 
ударозащитными носками 

1 пара 

  Перчатки с полимерным покрытием или 
рукавицы комбинированные с 
усилительными накладками 

6 пар 

Примечание: сапоги резиновые, портянки, жилет сигнальный, каска не требует для 
данных видов работ. 
На зимний период дополнительно: 

Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной ткани – до износа 
Ботинки кожаные утепленные – до износа 
Перчатки с защитным покрытием морозостойкие -  3 пары/год 

Предлагаемый норматив образования отходов в среднем за год определяется расчётным 
методом, исходя из количества использованной спецодежды и ее веса на период 
рекультивации. 
Количество спецодежды определяется по формуле: 

ПНо = N × m × 10-3 (т/год) 

где, m - вес комплекта, кг 
N - количество комплектов, шт.  

 
Наименование Численность, 

чел. 
Норма, 
шт./год 

Кол-во, 
шт./пар 

Вес, кг Кол-во 
отхода, 

т/год 

Кол-во 
отхода, 

т/период 
 Спецодежда  

Костюм х/б 44 1 44 1,1 0,048 0,096 
Перчатки 44 6 264 0,2 0,053 0,106 
Костюм для 
защиты от 
пониженных 
температур 

44 1 44 1,6 0,070 0,140 

Перчатки с 
защитным 
покрытием 

44 3 132 0,4 0,053 0,106 

Итого     0,224 0,448 

 Обувь кожаная рабочая 
Ботинки 
кожаные 

44 1 44 1,6 0,070 0,140 

Ботинки 
кожаные 

44 1 44 1,9 0,084 0,168 



утепленные 

Итого     0,154 0,308 

Код по ФККО [4 06 350 01 31 3]  Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и 
аналогичных сооружений  

Код по ФККО: [7 23 102 02 39 4]  Осадок механической очистки нефтесодержащих 
сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% 
 
Расчет  образования  отходов мойки автотранспорта проведен согласно «Методическим  
рекомендациям по расчету нормативов образования отходов для автотранспортных 
предприятий», НИИ Атмосфера, 2003 г. 
Количество шламовой пульпы (кека) W, задерживаемой в отстойнике, рассчитывается 
согласно [1] по формуле:  

W = ω × (С1 - С2) × 10 6 / (100 - В) × γ, м3, 

где:  
• ω  - объем сточных вод от мытья автотранспорта, м3;  

ωМОЙКА = q * t * Т * 0,9, где 
ω - расход воды, м3/период  
q  - удельный расход воды на 1 мойку (3,6 м3/час) 
t - среднее время мойки колес в сутки (1 час/сутки) 
Т - время работы мойки (в теплый период): 16 месяцев; 24 дн./месяц. 
Потери воды при мойке машин составляют 10 % 
ω = 3,6 * 1 * 16 * 24 * 0,9 = 1244,16 м

3
/период 

• С1 и С2 - концентрации веществ, соответственно до и после очистки.  
Согласно нормативным данным [2]  для грузовых автомобилей содержание взвешенных 
веществ до отстойника 2000 мг/л, после отстойника - 70 мг/л, содержание 
нефтепродуктов соответственно 900 мг/л и 20 мг/л.  

• В - влажность осадка, составляет 85%;  

• γ - объемная масса шламовой пульпы, составляет 1,1 т  

• Количество отходов для грузовых автомобилей:  

МС
ВВ  = 1244,16 × (2000 − 70) × 10

−3
 × 1,1 = 2641,35 кг/период  

МС
НП =  1244,16× (900 − 20) × 10

−3
 × 1,1 = 1204,35 кг/период  

С учетом влажности осадка β =  0,85 его реальное количество будет равно:  

МС
ВВ = GС / (1 − β) = 2641,35 / (1 − 0,85) = 17609,00 кг/период = 17,609 т/период 

МС
НП = GС / (1 − β) = 1204,35 / (1 − 0,50) = 2408,68 кг/период  = 2,409 т/период 

Литература:  
1. Завьялов С.Н. Мойка автомобилей. (Технология и оборудование) М., Транспорт, 1984  
2. Ведомственные строительные нормы предприятия по обслуживанию автомобилей 

ВСН 01-89. Минавтотранс РФ., М., 1990 г  

Код по ФККО: [7 23 102 02 39 4]  Осадок механической очистки нефтесодержащих 
сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% 
 
Образуется на предварительной стадии очистки поверхностных вод в колодце-
отстойнике. 
Количество осадка, задерживаемого в колодце-отстойнике, рассчитывается по формуле:  



  
М  = V × (С1 - С2) × 10 -6 / (100 - В), 

V – объем дождевых и талых вод, м3/период 

С1 и С2 – концентрация взвешенных веществ в дождевых и талых водах, соответственно 
до и после очистки г/м3 

В – влажность осадка, % 

Категория 
стока 

Объем, 
м3/период 

Концентрация, г/м3 Влажность, 
% 

Масса 
отхода, 

т/период 
До очистки После очистки   

дождевые 12249,94 2000 700 85 1,062 
талые 1559,08 4000 1400 85 0,270 
Итого:     1,332 

 

Общая масса отхода   Код по ФККО: [7 23 102 02 39 4]  Осадок механической очистки 
нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% 

М = 24,212 + 1,332 = 25,544 т/период 

Код по ФККО  [4 43 761 22 52 4] Фильтрующая загрузка из угля активированного и 
нетканых полимерных материалов, загрязненная нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%). 

Образуется при эксплуатации очистных сооружений. Полностью переходит в отход. 
Фильтр-патрон  ФПС 1420х900 ООО «УК «Полихим»  для комбинированной 
(механической и сорбционной) очистки поверхностного стока с применением в качестве 
загрузки: активированного угля марки МАУ-2А. Размер фильтр-патрона: диаметр корпуса 
D=1,320 м (по фланцу 1,42 м), высота h=0,90 м. 

М = V * p, т, где: 

V – объем загрузки, м3; 
p – плотность загрузки, 0,55 т/м3. 
 V = S * h, м3; где: 
S – площадь фильтр-патрона  (π*D2 / 4), м2; 
h – высота загрузки, м 

Масса фильтрующей загрузки из угля активированного, загрязненная нефтепродуктами 
(содержание нефтепродуктов менее 15%), составляет:  

М = (3,14*1,322 / 4) * 0,90 * 0,55 = 0,677 т 

Рекомендуется производить замену загрузки 3 раза за период СМР (после каждого 
летнего сезона). 

М = 2,031 т/период 

 

Отходы от строительно-монтажных работ 

Данные отходы образуются в результате проведения строительно-монтажных 
работ. Строительные отходы, образующиеся при производстве строительно-монтажных 
работ в основной период рекультивации, определены в соответствии с «РДС 82-202-96. 
Правила разработки и применение нормативов трудноустранимых потерь и отходов 
материалов в строительстве». Расчет отходов при строительно-монтажных работах 



принят на основании материалов, представленных в разд. 08/08-18П - ПОС «Сведения об 
объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ».  
 

Код по ФККО  [9 19 201 02 39 4] Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) (отходы от засыпки проливов) 

Согласно технологическому регламенту расхода песка, используемого для засыпки 
проливов нефтепродуктов, составляет 0,5 кг на 1 м2. Уборка проводится по мере 
образования проливов. Площадь, убираемая песком составляет 1 м2. 
Ориентировочное количество проливов за период СМР  – 20 раз. 
Предлагаемый норматив образования песка, загрязненных нефтью или нефтепродуктами 
составляет  

М = 0,5 * 20 * 10-3 = 0,010 т/год.  

Отходы накапливаются в специальной металлической емкости, отдельно от других 
отходов. Вывоз и захоронение осуществляется специализированной организацией, 
имеющей лицензию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расчет выбросов загрязняющих веществ при свободном 
горении нефти и нефтепродуктов 

Расчет произведен программой «Горение нефти», версия 1.0.0.5 от 30.04.2006 

Copyright© 2003-2006 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в соответствии с «Методикой расчета выбросов 

вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов»: Самара, 

1996. 

 
 

Предприятие №1, Полигон 

Источник выбросов №1, цех №0, площадка №0 

Возгорание пролива дизельного топлива 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 6.8904000 0.004946 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1.1196900 0.000804 

0317 Гидроцианид (Водород цианистый) 0.3300000 0.000237 

0328 Углерод (Сажа) 4.2570000 0.003056 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 1.5510000 0.001113 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0.3300000 0.000237 

0337 Углерод оксид 2.3430000 0.001682 

0380 Углерод диоксид 330.0000000 0.236889 

1325 Формальдегид 0.3630000 0.000261 

1555 Этановая кислота (Уксусная к-та) 1.1880000 0.000853 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Нефтепродукт - Дизельное топливо 

Удельные выбросы вредных веществ при горении нефти и нефтепродуктов на поверхности (Kj) 

кг/кг 

 

0301 0317 0328 0330 0333 0337 0380 1325 1555 

0.0261 0.0010 0.0129 0.0047 0.0010 0.0071 1.0000 0.0011 0.0036 

 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2- 0.80 

Горение нефтепродукта на поверхности раздела фаз жидкость - атмосфера 
Горение жидкости в резервуаре без его разрушения или вытекании в обваловку (Hср рассчитано) 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

M=Kj·mj·Sср·Tз/1000 т/год 

mj=198.0 кг/м
2
/час - скорость выгорания нефтепродукта 

Sср=6.000 м
2
 - средняя поверхность зеркала жидкости 

Tз=(16.67·Vж)/(Sср·L)=0.199 час. (11 мин., 58 сек.) - время существования зеркала горения над 

грунтом 

Vж=0.300 м
3
 - объем нефтепродукта в резервуаре (установке) 

L=4.18 мм/мин - линейная скорость выгорания нефтепродукта 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

G=Kj·mj·Sср/3.6 г/с 



Расчет произведен программой «Горение нефти», версия 1.0.0.4 от 17.10.2005 

Copyright © 2003-2005 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 
 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в соответствии с «Методикой расчета выбросов 

вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов»: Самара, 1996. 

 
Предприятие №99, Контрольный пример 

Источник выбросов №1, цех №0, площадка №0 

Возгорание пролива дизельного топлива 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 34.4520000 0.024731 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 5.5984500 0.004019 

0317 Гидроцианид (Водород цианистый) 1.6500000 0.001184 

0328 Углерод (Сажа) 21.2850000 0.015279 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 7.7550000 0.005567 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 1.6500000 0.001184 

0337 Углерод оксид 11.7150000 0.008410 

0380 Углерод диоксид 1650.0000000 1.184447 

1325 Формальдегид 1.8150000 0.001303 

1555 Этановая кислота (Уксусная к-та) 5.9400000 0.004264 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Нефтепродукт - Дизельное топливо 

Удельные выбросы вредных веществ при горении нефти и нефтепродуктов на поверхности (Kj) кг/кг 

 

0301 0317 0328 0330 0333 0337 0380 1325 1555 

0.0261 0.0010 0.0129 0.0047 0.0010 0.0071 1.0000 0.0011 0.0036 

 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2- 0.80 

Горение нефтепродукта на поверхности раздела фаз жидкость - атмосфера 
Горение жидкости в резервуаре без его разрушения или вытекании в обваловку (Hср рассчитано) 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

M=Kj·mj·Sср·Tз/1000 т/год 

mj=198.0 кг/м
2
/час - скорость выгорания нефтепродукта 

Sср=30.000 м
2
 - средняя поверхность зеркала жидкости 

Tз=(16.67·Vж)/(Sср·L)=0.199 час. (11 мин., 58 сек.) - время существования зеркала горения над 

грунтом 

Vж=1.500 м
3
 - объем нефтепродукта в резервуаре (установке) 

L=4.18 мм/мин - линейная скорость выгорания нефтепродукта 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

G=Kj·mj·Sср/3.6 г/с 
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