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ВВЕДЕНИЕ 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» по объекту «Отвал 
сухого складирования золошлаков» разработан на основании технического задания к договору 
на основании договора № Т9-13-04/2021 от 11.05.2021 г., заключенного между ООО 
«Байкальская энергетическая компания» и ООО «Институт Красноярскгидропроект». Копия 
технического задания приведена в разделе 1 «Пояснительная записка». 

Проект выполнен в соответствии с действующим постановлением Правительства РФ от 
16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию» [1]. 

– Раздел ООС отвечает требованиям действующей нормативной документации: 

– Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ [2]. 

– Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ [3]. 

– Федеральный закон 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 г. [4]. 

– Федеральный закон 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.99 г. [5]. 

– Федеральный закон 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 г. [6]. 

– Федеральный закон 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 
24.06.98 г.[7]. 

– Федеральный закон 52-ФЗ от 24 апреля 1995 г. «О животном мире» [8]. 

– ГОСТ 17.2.3.01-86. Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха 
населенных пунктов [9]. 

– СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 
отходов производства и потребления» [10]. 

– СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от 
загрязнения» [11]. 

– СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и 
реконструируемых промышленных предприятий» [12]. 

– Другие нормативные документы, действующие на территории РФ. 

Основной задачей раздела является обоснование реализуемых проектных решений в 
соответствии с требованиями закона «Об охране окружающей среды», а также действующих 
законодательных актов и нормативных документов, исключающих негативное воздействие на 
окружающую среду при рекультивации объекта. 

В разделе приведена природно-климатическая характеристика района расположения 
объекта, виды и источники техногенного воздействия, характер и интенсивность воздействия 
объекта на компоненты окружающей среды, производимые в процессе эксплуатации, 
рекультивации объекта, мероприятия по уменьшению негативного воздействия на окружающую 
среду. 
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1 КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ 

Основным видом деятельности ООО «Байкальская энергетическая компания» является 
производство электроэнергии. 

Целью проведения работ является разработка проектных решений по организации сухого 
складирования золошлаков, образующихся при работе ТЭЦ-9, ТЭЦ-10 и Шелеховский  участок 
Ново-Иркутской ТЭЦ ООО «Байкальская энергетическая компания», в насыпной отвал. 

Отвал     сухого     складирования     золошлаков     запроектирован     на     территории 
золошлакоотвала ТЭЦ-1, ныне золошлакоотвал участка №1 ТЭЦ-9. 

В состав ГТС участка №1, эксплуатируемых филиалом ТЭЦ-9, входят: 

 золошлакоотвал, включающий секции № 2, 3, 4; 

 насосная станция осветленной воды; 

 золошлакопроводы и водовод осветленной воды, проходящие по территории 
золошлакоотвала. 

Назначение каждого гидротехнического сооружения: 

 Золошлакоотвал – складирование золошлаковых отходов. 

 Насосная станция осветленной воды - подача осветленной воды на ТЭЦ. 

 Золошлакопроводы - подача золошлаковой пульпы на золошлакоотвал. 

 Водовод осветленной воды - подача осветленной воды на ТЭЦ. 

Золошлакоотвал равнинного типа, трехсекционный (секции №2, №3, №4) входит в состав 
гидротехнических  сооружений (ГТС) участка №1 ТЭЦ-9. Секции №№ 2, 3 фильтрующие, секция 
№4 (28 га) с противофильтрационным экраном.  Напорный фронт образует ограждающая дамба 
золошлакоотвала, общей  протяженностью 6725,0 м. Секции разделены ограждающими 
дамбами. В плане золошлакоотвал имеет форму  трапеции с основанием, обращенным на 
запад. Короткая сторона трапеции и ее боковые стороны  повторяют очертания берега протоки 
Голуторовская. В эксплуатацию золошлакоотвал был введен в 1963г. Срок эксплуатации ГТС – 
58 лет  

Участок  №1  находится  на  левобережье  р.  Ангары (протока Голуторовская), частично 
в 200 метровой водоохранной зоне р. Ангары. 

Начиная с 2012 г. намыв в секцию №2 и секцию №3 не производился, секции были 
выведены    резерв.    Для     складирования    золошлаков     использовалась    секция    №4. В 
январе 2021 г. работа ТЭЦ-1 была полностью остановлена, намыв в секцию №4 был также 
прекращен. 

В 2021 г. ООО «Эталон» по заказу ООО «Байкальская энергетическая компания» 
разработан проект эксплуатации золошлакоотвала участка №1 ТЭЦ-9 в рамках которого 
производится выемка золошлаков из секций №2 и №3 c вывоз сторонним потребителям. 

По оценки сводных емкостей для складирования золошлаков выявлено, что  секция №4 
золошлакоотвала практически полностью  заполнена,  в  секциях  №  2  и  №3  имеются  
свободные  емкости,  в  которые производится складирование сухих золошлаков в рамках 
проекта эксплуатации. 

До начала строительства отвала сухого складирования проектом предусматривается 
ликвидация существующих гидротехнических сооружений участка №1 ТЭЦ-9. В состав работ по 
ликвидации ГТС входит: демонтаж существующих сооружений и сетей, рекультивация части 
территории секции №2 и №3, попадающих в водоохранную зону р. Ангары, укрытие поверхности 
заскладированных золошлаков слоем латексной эмульсии. 
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1.1 Местоположение объекта  

В административном плане проектируемый отвал расположен на территории  
г. Ангарск Иркутской области, пятый промышленный массив (рисунок 1.1), территория 
существующих гидротехнических сооружений золошлакоотвала участка №1 ТЭЦ-9, подлежащих 
ликвидации. 

В юго-восточном направлении от золошлакоотвала  на расстоянии 300 метров находятся 
частные дома самовольного строительства, на запад на расстоянии 400 метров находится  
АО «Тепличное», на расстоянии 1450 м - садовые участки. С юга к золошлакоотвалу примыкают 
отстойники промышленных предприятий г. Ангарска. На север от золошлакоотвала на 
расстоянии 1200 м расположены садовые участки. На юго-западе от золошлакоотвала на 
расстоянии 2600 м находится пос. Шеститысячник, на расстоянии 2800 м – Цемпоселок, на 
расстоянии 4600 м – пос. Майск. 

 

Рисунок 1.1 - Карта-схема расположения отвала сухого складирования золошлаков, на 
золошлакоотвале участка №1 ТЭЦ-9  



Лист 

 

 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

972-ООС 
7 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

 
 

9 

     

     

 
 

 

В геоморфологическом отношении золошлакоотвал расположен на 1-й надпойменной 
террасе р. Ангара. 

1.2 Характеристика складируемых отходов 

Суммарный годовой объем золошлаков, вывозимых с ТЭЦ-9, ТЭЦ-10 и Шелеховского 
участка Ново-Иркутской ТЭЦ составит 815 тыс. м3, в том числе: 

– на ТЭЦ-9 – 365 тыс. м3  

– на ТЭЦ-10 – 410 тыс. м3 

– на ШУ Н-ИТЭЦ - 40 тыс. м3 

 Складируемые в отвал золошлаки отнесены к отходам V класса опасности для 
окружающей природной среды (практически неопасные отходы). Протоколы испытаний 
золошлаков приведены в приложении К-С.  

Химический состав золошлаков, их гранулометрический состав и класс радиационной 
безопасности приведен в паспортах золошлаков ТЭЦ (приложение К-С). 

1.3 Технические решения  

Проект ликвидации гидротехнических сооружений включает в себя демонтаж 
установленного на гидротехнических сооружениях оборудования, снос конструктивных 
элементов гидротехнических сооружений, приведение территории, на которой оно расположено 
в состояние, обеспечивающее устройство отвала сухого складирования золошлаков.  

Для приведения территории золошлакоотвала в состояние, обеспечивающее на данной 
территории устройство отвала сухого складирования золошлаков, в проекте ликвидации ГТС 
выполнено благоустройство территории, заключающееся в подсыпке золошлаков, их 
планировке с уклоном 0,005 для стока атмосферных осадков и укрытие золошлаков слоем 
песчано-гравийного грунта против пыления золошлаков. 

Под отвал сухого складирования золошлаков укладывается противофильтрационный 
элемент. В качестве противофильтрационного элемента применяется гладкая полимерная 
геомембрана «Техполимер»,тип 2 t=1,5 мм с односторонним покрытием из геотекстиля М-200 по 
ТУ 2246-001-56910145-2004 (изм.1-6). 

Складирование  золошлаков  предусматривается  в  насыпной  отвал,  состоящий  из  5 
ярусов отсыпки, с бермами шириной 4,0 м по периметру отвала. Высота 1 яруса составляет 5,0 
м, 2-5  ярусов – 5,15 м. 

Каждый ярус отвала ограничивается ограждающими насыпями из золошлаков с 
заложением откосов 1:3. Под  ограждающие насыпи отсыпается дренажный слой из песчано- 
гравийной смеси, t=0,3 м. Под ограждающую  насыпь 1 яруса вдоль водосборной канавы на 
участке шириной 5 м под дренажный слой из ПГС также укладывается гидромат 3D по СТО 
56910145-005-2011 (в северной части отвала). По гребню ограждающих насыпей устраивается 
проезд из щебня фр. 40-120 мм, t=0,3 м. 

Полимерная геомембрана укрывается слоем песчано-гравийной смеси толщиной 0,3 м 
для защиты от воздействия колес строительной техники. 

Складирование золошлаков предусматривается в насыпной отвал, состоящий из 5 ярусов 
отсыпки, каждый ярус высотой 5 м. 

Площадь отвала золошлаков составляет 63,6 га, общая высота – 25,90 м, объём 
уложенных золошлаков составляет 12,535 млн. м3. 

Объем золошлаков по ярусам отсыпки: 

– 1 ярус – 3,0148 млн. м3; 

– 2 ярус - 2,8091 млн. м3; 
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– 3 ярус - 2,5286 млн. м3; 

– 4 ярус - 2,24355 млн. м3; 

– 5 ярус - 1,9389 млн. м3; 

Отсыпка золошлаков осуществляется захватками площадью 2÷4 га и высотой до 5,00 м, 
заполнение которых ведется поочередно в соответствии с нумерацией захваток. 

Доставка золошлаков на отвал сухого складирования планируется из золошлаков, 
накопленных и обезвоженных в действующих золошлакоотвалах ТЭЦ-9, ТЭЦ-10 и Шелеховского 
участка Ново-Иркутской ТЭЦ в процессе своей производственной деятельности. Обезвоженные 
золошлаки разрабатываются экскаваторами с последующей погрузкой в автомобильный 
транспорт и доставляются к месту складирования в насыпной отвал.  

Годовой выход золошлаков с трех ТЭЦ составляет 815 тыс.м3, в том числе: 

– на ТЭЦ-9 – 365 тыс. м3  

– на ТЭЦ-10 – 410 тыс. м3 

– на ШУ Н-ИТЭЦ - 40 тыс. м3 

Ведущей машиной является экскаватор, вспомогательными – автосамосвалы, бульдозер, 
каток. 

Для погрузки золошлаков используется экскаватор ЭО-5124 с обратной лопатой с 
емкостью ковша 1,5 м3.  

Транспортировка золошлаков в отвал сухого складирования производится 
автосамосвалами КамАЗ-65201 грузоподъемностью 25,5 т (20 м3). 

Для разравнивания и планировки грунта применен бульдозер ДЗ – 27С, для уплотнения - 
каток ДМ62. 

Вокруг отвала сухого складирования золошлаков устраиваются водосборные канавы для 
сбора и отвода атмосферных осадков с поверхности отвала в пруд-отстойник, расположенный в 
северной части отвала. Вода из пруда используется для пылеподавления от пыления во время 
отсыпки и разравнивания золошлаков в пылеопасные периоды года. 

Для наблюдения за состоянием отвала и водоотводных канав вокруг него запроектирован 
инспекционный проезд с разворотными площадками. 

С поверхности отвала предусмотрены два съезда: двухсторонний для груженого 
транспорта и односторонний для порожняка. 

Поверхность отсыпанных захваток и внутренние откосы захваток укрываются латексной 
эмульсией от пыления золошлаков, а наружные откосы ограждающих насыпей и верх захваток 
5 яруса отвала укрываются слоем растительного грунта от пыления и в качестве технического 
этапа рекультивации отвала. 

Рекультивации подлежит поверхность насыпного отвала площадью 63,6 га, территория   
золошлакоотвала участка №1, попадающая в водоохранную зону р. Ангара и остаточная 
территория золошлакоотвала участка №1. Общая площадь рекультивации составляет 91,8 га. 

 

1.4 Технология укладки золошлаков 

Для качественной отсыпки отвала необходимо соблюдать технологию укладки 
золошлаков: 

1 Транспортировка золошлаков производится автосамосвалами 
грузоподъемностью 25,5 т по подготовленным проездам и съездам. Проезды и съезды 
выполняются из слоя щебня t=0,3 м по слою ПГС t=0,15 м. 
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2 В пылеопасный период года по проездам производится пылеподавление 
поливомоечными машинами с заправкой водой из пруда-отстойника, предназначенного 
для сбора дождевых и талых вод с территории отвала. 

3 По периметру отвала отсыпаются ограждающие насыпи из золошлаков слоями 
по  0,6 м с тщательным уплотнением катком за 6-8 проходок. В основании ограждающих 
насыпей устраивается дренаж из песчано-гравийной смеси и гидромата. 

4 Укладка золошлаков производится на отдельных технологических картах в 
пределах захватки. Для обеспечения непрерывного процесса укладки количество карт 
должно соответствовать количеству технологических операций при укладке золошлаков: 
на одной карте - отсыпка автосамосвалами и разравнивание золошлаков бульдозером, на 
второй – уплотнение катком, на третьей - геозамер и контроль качества. 

5 Укладку золошлаков производится слоями с проектным уклоном 0,005 для 
возможности отвода атмосферных осадков. 

6 Отсыпка золошлаков производится слоями по 0,6 м с уплотнением катками до 
Купл.=0,95, p =1,30 г/см3, при влажности 0,322 д.е., уплотнение производится катком 
грунтовым самоходным одновальцовым ДМ62, оборудованным  металлическим вальцом 
вибрационного типа на 4-х пневмоколесах. Для уплотнения слоев отсыпки требуется 6-8 
проходок по одному следу. 

7 В процессе отсыпки и разравнивания золошлаков в пылеопасный период года 
производится пылеподавление поливомоечными машинами с заправкой водой из пруда-
отстойника. 

8 При укладке золошлаков в зимний период рекомендуется очищать захватку 
отвала от снега. 

9 После отсыпки захватки на полную высоту производится укрытие ее 
поверхности и поверхности внутренних откосов латексной эмульсией, под ограждающую 
насыпь следующего яруса отсыпается слой ПГС 0,30 м в соответствии с проектом, 
наружные откосы ограждающих насыпей и поверхность захваток V яруса укрываются 
растительным грунтом. 

Плодородный грунт и щебень доставляются из карьера «Задорожненский», 
расположенный в 5 км к северу от г. Усолье-Сибирское, ПГС – из карьера «Старо-Ясачное-4», в 
2 км на север от д. Старая Ясачная.   

1.5 Конструктивные решения  

1.5.1 Насыпной  отвал 

Складирование  золошлаков  предусматривается  в  насыпной  отвал,  состоящий  из 5 
ярусов отсыпки с бермами шириной 4,0 м по периметру отвала. 

Каждый ярус отвала ограничивается ограждающими насыпями с заложением откосов 1:3 
с тщательным уплотнением золошлаков. Для защиты от пыления поверхность внутренних 
откосов укрывается слоем латексной эмульсии, наружные откосы укрываются слоем 
растительного грунта в качестве рекультивации, гребень отсыпается слоем щебня для 
организации проезда. 

Заложение откосов отсыпки 1:3. Каждый ярус отсыпается из золошлаков высотой 5,15 м 
и укрывается от пыления защитным слоем латексной эмульсии, последний - 5 ярус укрывается 
слоем 0,30 м растительного грунта для рекультивации отвала и против пыления золошлаков. 

Площадь отвала золошлаков составляет 63,6 га, общая высота – 25,90 м, объём 
уложенных золошлаков составляет 12,535 млн. м3. 

Под отвал сухого складирования золошлаков укладывается противофильтрационный 
элемент. В качестве противофильтрационного элемента применяется полимерная геомембрана 
«Техполимер», тип 2 t=1,5 мм с односторонним покрытием из геотекстиля М-200 по ТУ 2246-001-
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56910145-2004 (изм.1-6) во избежание продавливания вышележащим отвалом золошлаков 
высотой 25,9 м. 

Вокруг отвала сухого складирования золошлаков устраиваются водосборные канавы для 
сбора и отвода атмосферных осадков с поверхности отвала в пруд-отстойник, расположенный в 
северной части отвала. Вода из пруда используется для пылеподавления во время отсыпки и 
разравнивания золошлаков. 

1.5.2 Пруд-отстойник 

Отведение поверхностного стока с территории отвала золошлаков предусматривается в 
пруд-отстойник при помощи водосборных канав №1, 2. 

Габариты пруда-отстойника: площадь по дну – 9418,0 м, глубина чаши – 4,5 м, крутизна 
откосов 1:3,0. Расчетный объём поверхностного стока составляет – 45530 м3, фактический 
объем пруда – 49512 м3, максимальная глубина воды – 4,10 м. Отметка дна – 411,50 м, отметка 
максимального наполнения 415,60. 

На дно и откосы пруда-отстойника укладывается противофильтрационный экран, 
выполненный из полимерной геомембраны (текстурированной), толщиной t=1,5 мм ГОСТ Р 
56586-2015. Полимерная геомембрана укрывается  защитным слоем толщиной – 0,50 м из 
песчано-гравийной смеси, для ее защиты от колес строительной техники. 

Для удержания геомембраны на откосе пруда-отстойника устраивается анкерная 
траншея с крутизной откосов 1:1 шириной по дну  0,5  м и высотой – 1,0  м. Далее после 
заведения геомембраны в анкерную траншею она засыпается слоем из песчано-гравийной 
смеси. 

Для предотвращения размыва дна и откоса пруда при сосредоточенном воздействии 
потока воды поступающего с участка примыкания, предусматривается укладка бетонного 
полотна Т-8 на защитный слой из песчано-гравийной смеси. Длина полотна в плане – 10,50 м, 
шириной – 3,00 м. 

Участок примыкания к пруду-отстойнику предназначен для объединения двух встречных 
потоков воды, поступающих от водосборных канав №1, 2 с последующим сбросом воды в пруд 
отстойник. Участок примыкания имеет следующие параметры: ширина по дну – 1,50 м, крутизна 
откосов 1:1, уклон дна i=0,007. На всей протяженности участка предусматривается укладка 
бетонного полотна Т-8 для защиты дна и откосов от размыва. Для обеспечения пропуска воды 
под инспекционным проездом на участке примыкания, предусматривается устройство трубы, 
прямоугольного поперечного сечения, состоящей из сборных железобетонных звеньев. Размер 
трубы в свету 2,00x1,50 м. На входном и выходном участке трубы применяются звенья марки ЗП 
34-М, остальные – ЗП7.200-М. Труба уложена с уклоном i=0,007. Герметичность участка 
примыкания  с трубой,  обеспечивается  путем заведения  на стены и дно трубы бетонного 
полотна шириной – 0,20 м. Устройство межсекционных швов трубы производиться путем забивки 
бетонного полотна в шов, с последующим его увлажнением. 

Каждая водосборная канава имеет три участка различной длины и уклона: 

 Для канавы №1: участок №4 длина – 776,52 м, уклон i=0,002; участок №5 длина – 
707,35 м, уклон i=0,005; участок №6 длина – 216,13 м, уклон i=0,002. 

 Для канавы №2: участок №1 длина – 320,80 м, уклон i=0,00564 участок №2 длина 
– 615,26 м, уклон i=0,005, участок №3 длина – 363,94 м, уклон i=0,0015. 

Канавы имеют трапецеидальное поперечное сечение, ширина понизу – 0,50 м, крутизна 
откосов 1:1,0. Для защиты дна и откосов канавы от размыва предусматривается крепление из 
бетонного полотна Т- 8. Общая протяженность канавы №1 – 1700 м, канавы №2 – 1300 м. 

Под съездом для обеспечения пропуска воды в канаве №2 предусматривается 
устройство стальной водоперепускной трубы диаметром 1,00 м. Под трубой отсыпана 
подготовка из щебня фр. 20-40 мм. 
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Для обслуживания пруда-отстойника в период эксплуатации предусмотрен съезд 
шириной 6,00 м, уклоном i=0,10, заложением откосов 1:1,5. 

Вода из пруда используется для пылеподавления во время отсыпки и разравнивания 
золошлаков. 

Для обеспечения проезда техники в период эксплуатации, вокруг отвала золошлаков, 
предусматривается   инспекционный   проезд.   Проезд   отсыпается   поверх   спланированной 
территории из щебня фр.  40-120 мм, толщиной насыпи –  0,50 м.  По верху проезда 
предусматривается   уклон   i=0,02   для   отведения   дождевого   стока.   Для   обеспечения 
эпизодического   разъезда   техники   на   участках   инспекционного   проезда   предусмотрены 
местные   уширения   дороги   -   площадки.   Всего   предусматривается   шесть   площадок. 

Максимальная ширина площадки – 11,00 м, длина постоянной части площадки – 7,00 м. 
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2 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

2.1 Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и 
геологическую среду 

Складирования золошлаков в насыпной отвал предусматривается на территории 
золошлакоотвала участка №1 ТЭЦ-9. Территория золошлакоотвала находится в границах двух 
земельных участков: 

– Участок с кадастровым номером 38:26:041201:9, площадью 25 8160 м2; 

– Участок с кадастровым номером 38:26:041201:509, площадью 91 7504 м2. 

Схема границ земельных участков представлены на рисунке 2.1, 2.2. 

 

 

Рисунок 2.1 - Схема границ земельного участка 38:26:041201:9 
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Рисунок 2.2 - Схема границ земельных участков 38:26:041201:509 

Размещение строительных механизмов и устройство площадок складирования, а также 
все строительные работы, производятся в пределах земельных участков предприятия. 

Подробная характеристика земельного участка приведена в томе ПЗУ – «Схема 
планировочной организации земельного участка». 

2.2 Физико-географические условия 

Географически участок золошлакоотвала приурочен к территории Иркутско-Черемховской 
равнины, которая находится на юге Иркутской области и с северо-востока примыкает к подножию 
Восточного Саяна.  

Равнина является частью Среднесибирского плоскогорья. На севере и северо-западе 
ограничена южной оконечностью Ангарского кряжа, на севере – западной окраиной Лено-
Ангарского плато.  

Равнина представляет собой краевой прогиб Среднесибирского плоскогорья, с характерным 
холмисто-увалистым рельефом. Плоские поверхности междуречий имеют абсолютную высоту 
550-650 м. На дне долин крупных рек минимальные отметки падают до 400-420 м. 

Большая часть района занята таёжными светлохвойными лесами, но также распространены 
лесостепные участки с большими массивами степей. В лесостепной части преобладают 
дерново-подзолистые и чернозёмные почвы, в лесной – дерново-подзолистые. 
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В гидрографическом отношении площадка изысканий вытянута вдоль левого берега протоки 
Голуторовской недалеко от слияния её с рекой Ангара. 

В геоморфологическом отношении золошлакоотвал (будущий полигон сухого 
складирования) расположен на первой надпойменной террасе р. Ангара. Средние абсолютные 
отметки поверхности террасы составляют 408,0-409,0 м, абсолютные отметки поверхности 
рельефа повышаются до 412,0-413,0 м на расстоянии около 1 км. 

2.3 Геологическое строение  

В геоморфологическом отношении золошлакоотвал размещается в пределах первой 
надпойменной террасы р.Ангары. Средние абсолютные отметки поверхности террасы вблизи 
протоки Голуторовская составляют 408,0-409,0 м, увеличиваясь до 411,0-412,0 м в районе 
секции № 4. 

В геологическом строении принимают участие четвертичные отложения, в генетическом 
отношении подразделяющиеся на техногенные, аллювиальные, подстилающиеся коренными 
породами юры, выветрелыми в кровле до глинистого состояния. 

Толща грунтов до разведанной глубины неоднородна. В результате анализа 
пространственной изменчивости частных показателей свойств грунтов, с учетом геологического 
строения, литологических, генетических и возрастных особенностей, в пределах изученного 
разреза выделено 23 инженерно-геологических элементов.  

Техногенные отложения: 

– ИГЭ 2 – суглинок твердый, легкий, песчанистый и пылеватый с примесью  

органических веществ. 

– ИГЭ 3 – суглинок твердый, гравелистый.  

– ИГЭ 4 – супесь твердая песчанистая.  

– ИГЭ 5 – песок пылеватый средней плотности маловлажный.  

– ИГЭ 6 – песок мелкий средней плотности маловлажный. 

– ИГЭ 7 – песок гравелистый средней плотности маловлажный 

– ИГЭ 8 – галечниковый грунт с песчаным заполнителем маловлажный.  

– ИГЭ 9 – зола рыхлая, пылеватая маловлажная.  

– ИГЭ 9а – зола рыхлая, пылеватая, водонасыщенная.  

– ИГЭ 10 – зола рыхлая пылеватая, влажная (перемещенная). 

Аллювиальные отложения: 

– ИГЭ 11 – суглинок мягкопластичный, легкий, песчанистый и пылеватый.  

– ИГЭ 11а – суглинок тугопластичный, легкий, пылеватый. 

– ИГЭ 12 – супесь твердая песчанистая.  

– ИГЭ 12а – супесь пластичная песчанистая с примесью органических веществ 

– ИГЭ 14 – песок пылеватый средней плотности, маловлажный и влажный.  

– ИГЭ 15 – песок мелкий средней плотности, маловлажный и влажный.  

– ИГЭ 17 и ИГЭ 18, соответственно, гравийный и галечниковый грунты с песчаным 
заполнителем водонасыщенные.  

Элювиальные отложения: 

– ИГЭ 19 – суглинок твердый легкий, песчанистый м пылеватый. 

– ИГЭ 20 – супесь твердая песчанистая.  
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По водопроницаемости глинистые грунты ИГЭ 2, ИГЭ 11, ИГЭ 11а, ИГЭ 19 и ИГЭ 20 
относятся к слабоводопроницаемым, грунты ИГЭ 3 – ИГЭ 7, ИГЭ 9, ИГЭ 9а, ИГЭ 10, ИГЭ 12, ИГЭ 
12а, ИГЭ 14 и ИГЭ 15 относятся к водопроницаемым, гравийно-галечниковые грунты ИГЭ 8, ИГЭ 
17 и ИГЭ 18 – к сильноводопроницаемым. 

К специфическим грунтам относятся техногенно-перемещенные (ИГЭ 2 – ИГЭ 8), 
техногенно-переотложенные (антропогенные) – ИГЭ 9, ИГЭ 9а и ИГЭ 10 грунты, и элювиальные 
грунты – ИГЭ 19 и ИГЭ 20. 

По способу образования грунты ИГЭ 2 – ИГЭ 8 относятся к планомерно возведенным 
насыпям, отсыпаны сухим способом, и по времени и способу уплотнения относятся к 
уплотненным.  

Грунты ИГЭ 9, ИГЭ 9а образованы путем намыва, характеризуются однородным составом 
и сложением.  

Для верхней части разреза ИГЭ 9а и для золошлаков ИГЭ 10 – процесс самоуплотнения 
грунтов не завершен. 

Элювиальные грунты находятся в состоянии природной влажности, относятся к 
прочноструктурным разностям, при водонасыщении – размокают полностью или распадаются 
на структурные элементы, их прочностные характеристики значительно снижаются.  

Из неблагоприятных инженерно-геологических процессов, оказывающих влияние на 
выбор проектных решений и влияющих на устойчивость и эксплуатацию сооружений, в отчете 
отмечены процессы морозного пучения и землетрясения. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов для участка золошлакоотвала 
рассчитанная по СП 22.13330.2016 п.5.5.3 составила для суглинков – 1,84 м, для супесей, песков 
мелких и пылеватых – 2,25 м, для песков гравелистых – 2,41 м, для галечниковых грунтов – 
2,73м. 

В зоне сезонного промерзания по степени пучинистости грунты относятся к 
среднепучинистым (ИГЭ 2), слабопучинистым (ИГЭ 4, ИГЭ 6 и ИГЭ 7), к пучинистым (ИГЭ 5, ИГЭ 
9, ИГЭ 9а и ИГЭ 10), к непучинистым (ИГЭ 8). 

В соответствии с таблицей 5.1 СП 115.13330.2016 категория опасности природные 
процесса пучения относится к весьма опасной. 

Согласно комплекту карт общего сейсмического районирования ОСР-2016  

СП 14.13330.2018, сейсмичность района составляет для карты А – 8 баллов, для карты В 
– 8 баллов и для карты С – 9 баллов по шкале MSK-64. 

По результатам сейсмического микрорайонирования (метод сейсмических жесткостей) 
участок золошлакоотвала (ГТС III класса) характеризуется прогнозной сейсмической 
интенсивностью 8 и 9 баллов для карты ОСР-2016 A и, 9 и 10 балла для карты ОСР-2016 С. 

Грунты по сейсмическим свойствам относятся ко II и III категории. 

2.4 Физико-механические свойства техногенных отложений 

Золошлаковые отложения являются продуктами термохимических превращений 
минеральной части топлива и в своем составе содержат три группы веществ: кристаллические, 
стекловидные и органические.  

ЗШО состоят из мелких пористых частиц различной формы и спекшихся микроагрегатов, 
практически не обладают пластическими свойствами и по гранулометрическому составу их 
можно отнести к пескам пылеватым. 

В золошлакоотвале ЗШО накапливались путем намыва, в результате чего происходило 
фракционирование частиц и агрегатов по всей длине откоса намыва. Залегание грунтов почти 
горизонтальное с наклоном первые градусы от мест выброса пульпы. Учитывая расположение 
точек сброса пульпы, можно сделать вывод, что наиболее тонкий золовый состав отложений 
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имеется в центральной части секций, по периметру – в основном слоистый золошлаковый, при 
этом не исключается наличие грубой косой слоистости. 

При сухом складировании ЗШО будут перемещаться из действующего золошлакоотвала 
ТЭЦ-9 в отвал участка № 1, в котором намывные ЗШО будут служить основанием для насыпных. 

По условиям залегания и характера пространственной изменчивости физических свойств 
золы выделено 3 ИГЭ. 

ИГЭ 9 – зола рыхлая, пылеватая маловлажная. Залегает в секциях № 2 и № 2. Мощность 
изменяется в широких пределах от первых метров на участках выемок до 10-12 м по периметру 
секций. 

При полном водонасыщении становится водонасыщенной с предельным коэффициентом 
водонасыщения Sr=1. 

ИГЭ 9а – зола рыхлая, пылеватая, водонасыщенная. Распространена в секции № 4. 
Мощность слоя золы в среднем составляет 5-6 м. 

ИГЭ 10 – зола рыхлая пылеватая, влажная (перемещенная). Вскрыта скважиной 21019 на 
участке, где выполняется опытная укладка насыпной золы. 

2.5 Характеристика почвенного покрова 

Площадка проектирования представлена техногенными грунтами, почвенный покров 
отсутствует.  

Химическое воздействие на прилегающие территории будет связано с выделением 
отработанных газов двигателей строительных машин и механизмов. 

2.6 Климатическая характеристика 

Климат Иркутской области резко континентальный. Характерными особенностями 
климата Иркутской области являются: длинная зима с большим количеством солнечных дней, 
высокое давление и быстрая смена погоды весной и осенью. Смягчающее воздействие на 
климат области оказывают озеро Байкал и Ангарские водохранилища. 

Зима в Иркутской области начинается в конце октября – начале ноября. Зимой 
устанавливается ясная, морозная и безветренная погода с высоким атмосферным давлением. 
Продолжительность зимы в Иркутской области составляет около шести месяцев, а в северных 
районах и горах до шести с половиной месяцев. Устойчивый снежный покров образуется на 
севере области в октябре, а на юге – в ноябре и сохраняется от 5,5 месяцев на юге, до 6,5 на 
севере. Озеро Байкал оказывает существенное смягчающее воздействие на климат прибрежных 
районов. Вместе с тем, в зимний период возможны неоднократные потепления, связанные с 
прохождением циклонов с Атлантического океана. 

Весна в Иркутскую область приходит в начале апреля и продолжается около месяца. В 
этот период сходит снежный покров и начинается ледоход на реках. Среднесуточная 
температура на большей части Иркутской области становится положительной в начале мая. 
Давление воздуха понижается, и прохождение циклонов создаёт неустойчивую погоду. 

Лето в Иркутской области начинается в последних числах мая и продолжается 3-3,5 
месяца. Самый жаркий месяц – июль. Первая половина лета обычно жаркая и сухая, но уже в 
конце июля и в августе часто идут затяжные дожди. В это время может выпадать более 80 % 
годовой суммы осадков. 

Осень в Иркутской области начинается в последних числах августа на севере и в первых 
числах сентября – на юге и длится примерно полтора месяца. Для осени характерны большие 
амплитуды суточных температур и ранние заморозки. В сентябре стоит сухая и солнечная 
погода, но температура воздуха быстро понижается. В октябре начинает формироваться 
Азиатский антициклон, выпадает снег. На берегах озера Байкал осень продолжается на 1-3 
недели дольше, и снежный покров устанавливается позднее. 
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Распределение количества осадков в Иркутской области неравномерно как по 
территории, так и по временам года. В холодный сезон выпадает не более 15-20 % осадков, а в 
тёплый сезон – 80-85 % годовой суммы осадков. 

Территория изысканий относится к сухой зоне влажности. 

Согласно климатическому районированию для строительства, исследуемый район 
расположен в зоне IВ. 

2.6.1 Температура воздуха 

Температурный режим района изысканий обусловлен характером атмосферной 
циркуляции. Амплитуда экстремальных значений температуры воздуха составляет 86,7 °C. 
Среднегодовая температура воздуха имеет отрицательное значение (минус 0,3 °C).  

Январь – самый холодный месяц (его среднемесячная температура воздуха минус 20,0 
°С). Абсолютный минимум также наблюдался в январе – минус 50,2 °C (таблица 4). Тем не 
менее, декабрь и февраль по температурному режиму лишь незначительно уступают январю. В 
зимний период на рассматриваемой территории возможны кратковременные повышения 
температур воздуха до плюс 9 °C. Однако, оттепели явление редкое. 

В среднем продолжительность с устойчивыми заморозками длится 113 дней – 16 ноября 
по 9 марта. Переход температуры воздуха через 0 °C в сторону весны в среднем приходится на 
вторую декаду апреля. Устойчивый переход через плюс 10 °C в рассматриваемом регионе 
обычно отмечается в первой декаде июня. 

Наиболее высокие температуры воздуха приурочены к июлю – самому тёплому месяцу 
(его среднемесячная температура воздуха плюс 18,0 °C). В июле зафиксирован и абсолютный 
максимум температуры воздуха плюс 36,5 °C. В отдельные годы в зависимости от погодных 
условий возможны значительные отклонения от многолетнего среднего значения не только 
среди среднемесячных, но и средних годовых температур воздуха. 

2.6.2 Температура почвы 

Первые заморозки на поверхности почвы начинаются в середине сентября, последние 
заморозки заканчиваются в конце мая. Промерзание почвы наступает в ноябре, весеннее 
оттаивание происходит в апреле. Среднегодовая температура поверхности почвы составляет 
1,3 °С, абсолютный максимум температуры поверхности почвы 60,7 °С, абсолютный минимум 
минус 42,5 °С. Средняя продолжительность безморозного периода на поверхности почвы 
составляет 106 дней. Характерные температуры поверхности почвы по ближайшим 
метеостанциям приведены в таблице Таблица 2.12.1 

Глубина промерзания грунта в среднем составляет – 169 см. Средняя месячная 
температура почвы на глубине приведена в таблице 2.4. 

Таблица 2.1 – Температура поверхности почвы, °С 

Месяцы 
Год 

янв фев мар апр май июн июл авг сен Окт ноя дек 

Среднемесячная и годовая температура поверхности почвы 

-22,0 -18,8 -8,2 3,8 13,6 21,0 22,7 19,2 10,8 0,6 -10,1 -18,6 1,3 

Абсолютный максимум температуры поверхности почвы 

-1,1 5,0 27,5 45,0 54,3 60,7 59,2 57,2 47,0 34,3 13,6 0,0 60,7 

Абсолютный минимум температуры поверхности почвы 

-42,3 -42,5 -39,3 -31,0 -7,8 -3,7 2,0 0,0 -6,6 -26,5 -35,0 -40,5 -42,5 
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Таблица 2.2 – Глубина промерзания почвы, см 

Месяц Из максимальных за зиму 

окт ноя дек янв фев мар апр средняя Наибольшая наименьшая 

0 69 114 141 156 156 87 169 268 95 

Таблица 2.3 – Даты первого и последнего заморозка и продолжительность 
безморозного периода на поверхности почвы 

Дата последнего заморозка Дата первого заморозка Продолжительность (дни) 

средня
я 

самая 
ранняя 

самая 
поздняя 

средня
я 

самая 
ранняя 

самая 
поздняя 

Средня
я 

Минимальна
я 

Максимальна
я 

31 май 8 май 1 июл 13 сен 17 авг 27 сен 106 71 133 

Таблица 2.4 – Средняя месячная температура почвы на глубине, °С 

Месяцы 

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек 

Средняя месячная температура почвы на глубине 80 см (по вытяжным термометрам) 

-2,0 -3,0 -1,9 0,0 0,7 5,7 10,4 12,2 10,5 6,5 2,8 0,1 

Средняя месячная температура почвы на глубине 160 см (по вытяжным термометрам) 

2,0 0,9 0,5 0,6 0,9 2,3 5,1 7,8 8,7 7,3 5,1 3,3 

Средняя месячная температура почвы на глубине 320 см (по вытяжным термометрам) 

4,5 3,8 3,3 2,8 2,6 2,6 3,2 4,3 5,5 6,1 5,9 5,2 

2.6.3 Снежный покров 

В рассматриваемом регионе снежный покров появляется в среднем в начале 
октября. В зависимости от погодных условий, определяемых особенностями 
атмосферной циркуляции предзимнего периода, сроки установления устойчивого 
снежного покрова могут колебаться от начала октября до конца ноября. Однако 
средняя дата образования устойчивого снежного покрова повсеместно приходится 
на начало ноября (Таблица 2.5). 

Длительная зима способствует полному сохранению твёрдых осадков и 
образованию устойчивого снежного покрова. Наиболее интенсивный рост снежного 
покрова происходит с момента появления снега до конца декабря. Наибольшей 
величины снежный покров достигает в конце февраля. Средняя максимальная 
высота снежного покрова небольшая, она не превышает 32 см для защищённого от 
ветра места. В отдельные зимы высота снега может достигать 50 см. 

В последней декаде марта обычно снежный покров начинает разрушаться, а в 
начале мая, как правило, отмечается полный сход снега. В отдельные годы дата 
схода снежного покрова может смещаться на месяц – назад (если наблюдается 
очень тёплая зима) и вперёд (если отмечается холодная весна). Снежный покров 
обычно держится 147 дней. 
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Таблица 2.5 – Даты установления и схода снежного покрова, число дней со снежным 
покровом 

Число дней со снежным 
покровом 

Дата образования устойчивого снежного покрова Дата схода снежного покрова 

средняя самая ранняя поздняя средняя самая ранняя поздняя 

147 2 ноя 6 окт 23 ноя 2 май 1 апр 23 май 

Таблица 2.6 – Средняя декадная и наибольшая высота (см) снежного покрова по 
постоянной рейке 

Месяц 
Наибольшая за зиму 

окт ноя дек янв фев мар апр май 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ср макс мин 

Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке (см) 

- - - 7 8 11 15 19 21 23 25 27 29 30 29 27 20 11 - - - - - - 32 50 18 

Наибольшая декадная высота снежного покрова по постоянной рейке (см) 

11 9 12 22 28 28 32 40 42 47 49 51 52 53 56 58 58 58 11 4 6 1 2 1 - - - 

Наименьшая декадная высота снежного покрова по постоянной рейке (см) 

0 0 0 0 0 2 5 11 10 10 10 10 13 14 15 11 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

Согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», участок изысканий 
относится к II району. Вес снежного покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности 
земли для района принимается 1,0 кН/м2. 

2.6.4 Осадки 

На рассматриваемой территории характер распределения осадков 
определяется особенностями общей циркуляции атмосферы и орографическими 
особенностями территории. В целом по району за год выпадает 470 мм. 
Распределение осадков от года к году может значительно отличаться от 
многолетнего. 

Зимняя циркуляция над рассматриваемой территорией в основном не имеет 
характера фронтальной, а представляет собой, прежде всего устойчивый перенос 
охлаждённого и сухого континентального воздуха, обусловливающий 
преимущественно ясную с небольшим количеством осадков погоду. 

В годовом ходе осадков минимум наблюдается в феврале – марте, максимум 
приходится на июль. Основное количество выпадает с апреля по октябрь, и годовая 
сумма осадков на 84,9 % складывается из осадков тёплого периода. 

Самые значительные осадки наблюдаются при выходе южных циклонов. В 
июле выпадает в среднем 113 мм. Суточный максимум осадков обеспеченностью 
1 % равен 114 мм. В летний период осадки носят как обложной, так и ливневый 
характер. Отмечаются грозы, наблюдаются сильные дожди с осадками более 50 мм 
за 12 часов и менее. Число дней в году с осадками более 30 мм составляет в 
среднем 1,7. 
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Таблица 2.7 – Месячное, годовое количество осадков с поправками на смачивание, 
мм 

Месяц 
Год 

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек 

Месячное количество осадков (мм) с поправками на смачивание 

14 8 11 19 35 68 113 89 51 24 20 18 470 

Среднее максимальное суточное количество осадков (мм) 

4 3 5 8 11 25 32 27 18 10 6 5 44 

Среднее суточное количество осадков (мм) 

0,4 0,3 0,3 0,6 1,0 2,3 3,2 2,7 1,5 0,7 0,6 0,5 1,2 

Максимальное суточное количество осадков (мм) 

25 9 13 39 43 114 93 87 60 58 20 31 114 

Суточный наблюдённый максимум осадков в исследуемом районе за 
многолетний период составляет 114 мм. Суточный максимум осадков 1 % 
обеспеченности – 114 мм. 

2.6.5 Влажность воздуха 

Средняя годовая относительная влажность воздуха на территории района 
изысканий составляет 72 %. Наибольших значений она достигает в декабре. Самый 
сухой месяц в годовом ходе относительной влажности – это май (55 %). 

Дефицит насыщения в течение года изменяется в прямой зависимости от 
температуры воздуха. В декабре – феврале недостаток насыщения близок к нулю, 
достигая максимальных значений в июне (7,7 мб). 

Годовой ход упругости водяного пара аналогичен годовому ходу температуры 
воздуха и изменяется от января к июлю от 1,3 до 15,1 мб . 

Таблица 2.8 – Средние месячные и годовые показатели влажности воздуха 

Месяц 
Год 

янв фев мар апр май июн июл авг сен Окт ноя дек 

Средняя месячная относительная влажность воздуха (%) 

82 75 65 56 55 65 74 78 76 73 79 84 72 

Средняя месячная упругость водяного пара (мб) 

1,3 1,5 2,5 4,0 6,4 11,3 15,1 13,7 8,8 5,1 2,9 1,8 6,2 

Средний месячный недостаток насыщения (мб) 

0,3 0,6 1,7 3,9 6,8 7,7 6,7 5,0 3,5 2,3 0,9 0,3 3,3 

2.6.6 Ветер 

Над рассматриваемой территорией большую часть года преобладают 
восточные воздушные течения. Сезонная смена полей давления определяет 
ветровой режим территории, однако её сложные орографические условия вносят 
значительные изменения. 
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Таблица 2.9 – Повторяемость ветра и штилей по направлениям 

Месяц 
Направление ветра 

Штиль 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Год 10 5 22 16 9 5 16 17 17 

Особенности физико-географического положения территории и атмосферной 
циркуляции определяют ветровой режим района изысканий. В холодный период 
года над большей частью Восточной Сибири устанавливается область высокого 
давления воздуха – Сибирский антициклон, в связи с этим в регионе преобладает 
малооблачная погода со слабыми ветрами. Среднемесячные скорости ветра в 
декабре и январе являются наименьшими в году. В связи с развитием 
циклонической деятельности весной средние месячные скорости ветра заметно 
возрастают и достигают наибольших в году значений. Средняя годовая скорость 
ветра составляет 2,1 м/с. 

Согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», нормативное ветровое 
давление над поверхностью земли соответствует III району и составляет 0,38 кПа. 

Данные по ветровому режиму для исследуемой территории приведены в 
таблицах 2.10, 2.11 

Таблица 2.10 – Средняя месячная, максимальная и годовая скорость ветра, (м/с) 

Месяц 
Год 

янв фев мар апр май июн июл авг сен Окт ноя дек 

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с) 

1,8 2,0 2,3 2,7 2,6 2,2 1,8 1,9 2,0 2,2 2,0 1,7 2,1 

Максимальная скорость ветра (м/с) 

16 15 20 20 21 16 12 17 19 17 20 15 21 

Максимальный порыв ветра (м/с) 

25 27 24 27 28 24 23 23 20 26 23 27 28 

Таблица 2.11 – Среднее и наибольшее число дней со скоростью ветра, равной или 
превышающее заданное значение 

Месяц 
Год 

янв фев мар апр май июн июл авг сен Окт ноя дек 

Среднее число дней со скоростью ветра более 15 м/с 

0,5 0,5 1,4 4,0 4,2 1,2 0,7 0,6 1,2 1,7 1,3 0,6 17,6 

Среднее число дней со скоростью ветра более 20 м/с 

0,0 0,1 0,1 0,7 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 2,8 

2.7 Характеристика современного загрязнения атмосферного воздуха 

Уровень фонового загрязнения атмосферного воздуха, в районе расположения 
исследуемого объекта принят по данным письма ФГБУ «Иркутское УГМС» 
№ УГМС551 от 09.06.2021 г (Приложение Г) и представлено в таблице 2.12. 
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Таблица 2.12 –Фоновое загрязнение атмосферного воздуха (пункт 
наблюдения г. Ангарск, ул. Чапаева, в районе д.10) 

Определяемая 
примесь  

ПДК, мг/м3 Значения фоновых концентраций, мг/м3 

 0 - 2 
м/сек 

3-6 м/сек 

 С В Ю З 

Взвешенные 
вещества 

- 0,352 0,598 0,384 0,495 0,285 

Диоксид серы 0,5 (м.р.) 0,059 - 0,254 0,303 0,006 

Оксид углерода 5,0 (м.р.) 1,1 0,6 0,7 0,7 0,6 

Диоксид азота 0,2 (м.р.) 0,07 0,022 0,074 0,082 0,014 

Оксид азота 0,4 (м.р.) 0,087 

Бенз(а)пирен 0,000001 (м.р.) 27,8*10-6 

Согласно представленных данных, по наблюдаемым загрязняющим веществам фоновых 
концентраций, не отмечено превышение гигиенических нормативов качества атмосферного 
воздуха, установленных СанПиН 1.2.3685-21 [15]. 

2.8 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу  

При строительстве отвала сухого складирования выделяют три стадии: 

- подготовительный период (Ликвидация ГТС) – 2,0 месяцев; 

- основной период (строительство отвала) – 187,0 месяцев; 

- рекультивация – 11,0 месяцев. 

Работы выполняются захватками при средней длине 250м. и средней ширине по 
основанию 120м.  

Работы по строительству отвала ведутся с применение комплексной механизации 
основных строительно-монтажных работ в пределах наиболее эффективного 
использования  строительно-монтажных механизмов, поэтому в первый год строительства 
на объекте присутствую все три стадии одновременно, но в разных захватках. Первый год 
строительства принимается как наибольший выброс загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух.   

В подготовительный период источнику выбросов загрязняющих веществ 
присваивается № 6501 - площадка демонтажных работ. На захватке работает следующая 
техника и механизмы. 

Таблица 2.13 – Подготовительный период источнику выбросов загрязняющих 
веществ 

Подготовительный период (Ликвидация ГТС) 

1  
Автомобиль-самосвал (г/п 
20 т) 

КАМАЗ-6520 10 
Перевозка и отсыпкагрунта, 
вывоз отходов демонтажа 

(1,5 мес.) 

2  
Кран автомобильный 
стреловой (г/п 16 т) 

КС-35719-1-02 
(«Клинцы») 

1 

Демонтаж конструкций, 
погрузочно-разгрузочные 

работы 
(6 дней) 

3  Автогидроподъемник АГП-18 1 
Демонтаж сетей наружного 

электроснабжения 
(3дня) 

4  Мини-погрузчикколесный Bobcat S650 1 
Погрузка строительного мусора, 

вспомогательные работы 
(0,5 мес.) 
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5  
Экскаватор гусеничный с 
обратной лопатой (с 
ёмкостью ковша 0,5 м³) 

Hitachi ZX130-5G 1 
Разработка грунта вокруг 

демонтируемых конструкций 
(2 дня) 

6  

Гидромолот – навесное 
оборудование 

HITROCK HB500 1 
Разрушение железобетонных и 

бетонных конструкций 
(3 дня) 

Экскаватор гусеничный с 
обратной лопатой (с 
ёмкостью ковша 1,5 м³) 

ЭО-5124 1 
Погрузка грунта из буртов 

(1,5 мес.) 

7  

Бульдозер гусеничный 
(мощность 118 кВт – 
160 л.с.) 

ДЗ-27С 2 
Засыпка выемок и планировка 

грунта 
(1,0 мес.) 

Корчеватель – навесное 
оборудование 

– 1 
Корчевка кустарника 

(3 дня) 

8  
Каток грунтовый 
самоходный 
(рабочий вес 14 т) 

ДМ 62 1 
Уплотнение грунта 

(1,5 мес.) 

9  
Виброплита электрическая 
(мощность 0,9 кВт) 

ВУ-11-75 1 

Уплотнение грунта в 
труднодоступных местах при 

обратной засыпке выемок 
(1 день) 

10  

Молоток отбойный 
пневматический (расход 
сжатого воздуха 1,4 
м³/мин) 

МОП-4 2 

Разрушение железобетонных и 
бетонных конструкций при 

демонтаже 
(3 дня) 

11  

Компрессор передвижной 
дизельный 
(производительность 4 
м3/мин) 

ЗИФ-ПВ-4/1,3 1 
Обеспечение сжатым воздухом 

отбойных молотков 
(3 дня) 

12  
Автобетоносмеситель 
(вместимость барабана 
6 м³) 

58146Т на шасси 
КАМАЗ 43118 

1 
Доставка и подача бетонной 

смеси при демонтаже шахтных 
водосбросов 

(1 день) 13  
Бетононасос стационарный 
дизельный CБ-207А 1 

14  
Сварочный аппарат 
(мощность 5,5 кВт) 

Ресанта САИ 190 1 

Сварочные работы при 
демонтаже шахтных 

водосбросов 
(1 день) 

15  
Аппарат плазменной резки 
(мощность 7,5 кВт) 

Мультиплаз-7500 1 Резка металлоконструкций при 
демонтаже 

(3 дня) 16  
УШМ (болгарка) 
(мощность 0,7 кВт) 

ИНТЕРСКОЛ УШМ-
125/700 2 

17  Автобус пассажирский ПАЗ-4234 2 
Доставка рабочих на 

стройплощадку 

18  

Пункт мойки колес 
оборотного 
водоснабжения 
(20 автомобилей/час; 
мощность 7,5 кВт) 

Водяной 4 1 
Мойка колес автотранспорта 

при положительной 
температуре воздуха 

19  

Установка для 
пневмомеханической 
очистки колес 
(мощность 5 кВт) 

Водяной АЭРО 
380 

1 
Очистка колес с помощью 

сжатого воздуха при 
отрицательной температуре 

20  
Автоцистерна для 
технической воды 
(объём 10 м³) 

АЦВ-10 1 
Доставка воды для 

производственных нужд 

21  
Поливомоечная машина 
(объем цистерны 6000 л) 

ПМ-130 2 
Пылеподавление в 

пылеопасный период, 
нанесение латекса 

22  
Генератор дизельный 
(50кВт) 

TTD69TS 1 
Источник электроэнергии 
(бытовой городок, мойка, 

освещение) 
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23  
Генератор дизельный 
(10кВт) 

TSSSDG 10000EH 2 
Источник электроэнергиидля 

электроинструмента 

24  
Автотопливозаправщик 
(объём 5 м³) 

АТЗ-5 1 
Транспортировка топлива и 

заправка несамоходной техники 
на стройплощадке 

В основной период источнику выбросов загрязняющих веществ присваивается 
№6002 – основной период строительства. Складирование золошлаковых смесей 
(золошлаков) на отвале предусматривается в насыпной отвал. Отсыпка захваток 
производится последовательно, фронтом с южной на северную сторону отвала, в среднем 
за год отсыпается 5 захваток. На захватке работает следующая техника и механизмы. 

Таблица 2.14 – Основной период источнику выбросов загрязняющих веществ 

 Основной период (Строительство отвала сухого складирования) 

1  Автомобиль-самосвал 
(г/п 20 т) 

КАМАЗ-6520 20 
Перевозка и отсыпка грунта 

(2,5 мес.) 

2  Автомобиль бортовой 
(г/п 5,5 т) 

КАМАЗ-4308 2 

Доставка материалов и 
конструкций, перевозка до 

места монтажа 

(9,0 мес.) 

3  Кран автомобильный 
стреловой (г/п 16 т) 

КС-35719-1-02 
(«Клинцы») 

1 

Монтаж конструкций, 
погрузочно-разгрузочные 

работы 

(9,0 мес.) 

4  Мини-
погрузчикколесный 

BobcatS650 1 
Вспомогательные работы 

(0,5 мес.) 

5  

Экскаватор 
гусеничный с 
обратной лопатой 
(с ёмкостью ковша 
1,0 м³) 

Hitachi ZX-240-3 2 

Разработка котлована пруда-
отстойника 

(1,5 мес.) 

6  

Мини-экскаватор 
гусеничный (с 
ёмкостью ковша 
0,25 м³) 

Hitachi ZX65USB 5A 2 

Разработка анкерных траншей, 
разработка водосборных канав 

(1,0 мес.) 

7  
Бульдозер гусеничный 
(мощность 118 кВт – 
160 л.с.) 

ДЗ-27С 2 

Разравнивание и планировка 
грунта 

(0,5 мес.) 

8  
Каток грунтовый 
самоходный 
(рабочий вес 14 т) 

ДМ 62 1 
Уплотнение грунта 

(0,5 мес.) 

9  
Виброплита 
электрическая 
(мощность 0,9 кВт) 

ВУ-11-75 1 

Уплотнение грунта в 
труднодоступных местах при 

обратной засыпке выемок 

(1 день) 

10  Сварочный аппарат 
(мощность 5,5 кВт) 

Ресанта САИ 190 1 

Сварочные работы (при 
монтаже водомерных реек) 

(1 день) 

11  

Котел битумный 
передвижной 
(требуемая мощность 
6,0 кВт) 

БЭ-6/130 1 

Разогрев битума при 
гидроизоляции бетонных 

конструкций 

(1 день) 
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12  
Сварочный автомат 
горячего клина 
(мощность 2,8 кВт) 

Leister Geostar 4 Сварка геомембраны при 
устройстве 

противофильтрационного 
экрана 

(7,0 мес.) 
13  

Ручной сварочный 
экструдер (мощность 
1,6 кВт) 

Leister Weldplast 2 

 

В период рекультивации источнику выбросов загрязняющих веществ 
присваивается № 6003 – период рекультивации. Рекультивации и благоустройству 
подлежит часть золошлакоотвала площадью 67,5 га под отвал сухого складирования 
золошлаков и 16,5 га, расположенная в водоохранной зоне р. Ангары. Часть 
золошлакоотвала 16,5 га, расположенная в водоохранной зоне, подлежит техническому и 
биологическому этапу рекультивации. На захватке работает следующая техника и 
механизмы.  

Таблица 2.15 – Период рекультивации, источники выбросов загрязняющих 
веществ 

Рекультивация 

1  Автомобиль-самосвал 
(г/п 20 т) 

КАМАЗ-6520 20 

Перевозка и отсыпка растительного 
грунта 

(17,5 мес.) 

2  
Бульдозер гусеничный 
(мощность 118 кВт – 
160 л.с.) 

ДЗ-27С 1 

Разравнивание и планировка 
растительного грунта, 

засыпка водосборных канав 

(17,5 мес.) 

3  
Гидросеялка 
(объем цистерны 
4200 л) 

ДЭ-16 1 
Гидропосев трав 

(8,3 мес.) 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на подготовительный 
период являются неорганизованные источники. Суммарные максимальные разовые и 
валовые выбросы в подготовительный период приведены в таблице 2.16 

Таблица 2.16 – Суммарные максимальные разовые и валовые выбросы в 
подготовительный период. 

Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опасности 

2022 год 

код наименование г/с т/год  

123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) ПДК с/с 0,04 3 0,008052 0,003807 

143 Марганец и его соединения ПДК м/р 0,01 2 0,000384 0,000216 

342 Фтористые газообразные 

соединения 
ПДК м/р 0,02 2 0,000177 0,000128 

344 Фториды неорганические плохо 

растворимые 
ПДК м/р 0,2 2 0,000779 0,000561 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,2 3 0,072908 0,052438 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,4 3 0,011848 0,008521 

328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,018325 0,010019 

330 
Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
ПДК м/р 0,5 3 0,005577 0,005102 

337 Углерод оксид ПДК м/р 5 4 0,38285 0,207711 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) ПДК м/р 5,0 4 0,023333 0,011437 
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2732 Керосин ОБУВ 1,2 - 0,026105 0,015165 

2908 Пыль неорганическая, содержащая 

70-20% двуокиси кремния 
ПДК м/р 0,3 3 0,02836 0,028143 

 Всего веществ        :       12 0,573614 0,340287 

   в том числе твердых  :    5    0,050816 0,039785 

   жидких/газообразных  :  7 0,522798 0,300502 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на основной период 
строительства отвал являются неорганизованными. 

Суммарные максимальные разовые и валовые выбросы приведены в таблице 2.17 
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Таблица 2.17 – Максимальные разовые и валовые выбросы в основной 
период  по годам с 2022 по 2031год 
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Таблица 2.18 Суммарные максимальные разовые и валовые выбросы в 
основной период строительства отвала. 

Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опасности 
2022-31год 

код наименование    г/с т/год  

301 
Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

ПДК м/р 0,2 3 
0,2923433 0,56336 

304 
Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

ПДК м/р 0,4 3 
0,0475058 0,091546 

328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,1392153 0,177777 

330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

ПДК м/р 0,5 3 
0,0409433 0,067489 

337 Углерод оксид ПДК м/р 5 4 2,5357792 3,741052 

2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый) 

ПДК м/р 5,0 4 0,0708889 0,14074 

2732 Керосин ОБУВ 1,2 - 0,2835597 0,35603 

2908 Пыль неорганическая, 
содержащая 70-20% 
двуокиси кремния 

ПДК м/р 0,3 3 
0,0366101 0,036447 

 Всего веществ        :       8 3,446846 5,174441 

   в том числе твердых  :    2    0,175825 0,214224 

   жидких/газообразных  :  6 3,271021 4,960217 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период 
рекультивации отвала являются неорганизованными. 

Суммарные максимальные разовые и валовые выбросы приведены в таблице 8.7. 

Таблица 2.19 – Суммарные максимальные разовые и валовые выбросы в 
период рекультивации отвала. 

Загрязняющее вещество Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опасности 

2022 год 

код наименование г/с т/год  

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,2 3 0,0645089 0,037727 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,4 3 0,0104827 0,006131 

328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,0295528 0,010941 

330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

ПДК м/р 0,5 3 
0,0087344 0,004393 

337 Углерод оксид ПДК м/р 5 4 0,5336514 0,218922 

2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый) 

ПДК м/р 5,0 4 0,0147778 0,0081 

2732 Керосин ОБУВ 1,2 - 0,0605292 0,021727 

2907 Пыль неорганическая, 
содержащая двуокись кремния 
более 70% 

ПДК м/р 0,15 3 
0,0366101 0,036447 

 Всего веществ        :       8 0,7588473 0,344388 

   в том числе твердых  :    2    0,0661629 0,047388 

   жидких/газообразных  :  6 0,6926844 0,297000 
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2.9 Акустическое воздействие на атмосферный воздух 

Расчёт затухания звука при распространении на местности выполнен в соответствии с 
ГОСТ 31295.2-2005 Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий 
метод расчета, с использованием программы «ЭКО центр - Шум». 

Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения 
атмосферы, приведены в таблице 2.22.  

Таблица 2.22 – Параметры расчетных точек 
 

Наименова
ние 

Координаты 
Высота, м Тип точки 

x y 

1 2 3 4 5 

1. 705,964 724,009 1,5 На границе СЗЗ 

2. 1511,845 36 1,5 На границе СЗЗ 

3. 157,284 -893,782 1,5 На границе СЗЗ 

4. -231,585 144,331 1,5 На границе СЗЗ 

5. 829,6 -1079 1,5 Жилая зона 

6. 220,8 1798,4 1,5 Жилая зона 

7. -939,155 1500,294 1,5 Жилая зона 

Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел 
которой образует расчетную точку, приведены в таблице 2.23. 
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 Таблица 2.23 – Параметры источников шума 
 

Источник 

Т
и

п
 Выс

ота, 

м 

Координаты Уровень звуковой мощности (дБ, дБ/м, дБ/м²) в 

октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами в Гц 
LpA x1 y1 

шир

ина, 

м x2 y2 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Автомобиль-

самосвал 

Т 1,5 824,5 -140,1 - 101 101 95 92 88 88 83 76 70 91,99

2 

Автомобиль 

бортовой 

Т 1,5 841,7 -161,3 - 92 92 88 80 74 73 69 64 58 78,99

7 

Кран 

автомобильный 

стреловой 

Т 1,5 858,9 -181,1 - 92 92 88 80 74 73 69 64 58 78,99

7 

Автогидроподъем

ник 

Т 1,5 862,2 -208,2 - 92 92 88 80 74 73 69 64 58 78,99

7 

Мини-погрузчик 

колесный 

Т 1,5 796,7 -170,5 - 80 80 81 76 75 69 67 60 54 76,01

8 

Экскаватор 

гусеничный 

Т 1,5 812,6 -195,6 - 100 100 97 92 87 83 80 76 69 89,97

6 

Бульдозер 

гусеничный 

Т 1,5 835,1 -222,1 - 101 101 95 92 88 88 83 76 70 91,99

2 

Каток грунтовый Т 1,5 774,2 -195,6 - 92 92 88 80 74 73 69 64 58 78,99

7 

Компрессор 

передвижной 

Т 1,5 787,4 -216,8 - 101 101 95 92 88 88 83 76 70 91,99

2 

Автобетоносмеси

тель 

Т 1,5 808,6 -243,3 - 92 92 88 80 74 73 69 64 58 78,99

7 

Бетононасос 

стационарный 

Т 1,5 750,4 -215,5 - 92 92 88 80 74 73 69 64 58 78,99

7 

Генератор 

дизельный 

Т 1,5 768,9 -235,3 - 100 100 97 92 87 83 80 76 69 89,97

6 

Поливомоечная 

машина 

Т 1,5 788,8 -267,1 - 80 80 81 76 75 69 67 60 54 76,01

8 

Экскаватор 

гусеничный 

Т 1,5 648,5 -304 - 100 100 97 92 87 83 80 76 69 89,97

6 

Автомобиль-

самосвал 

Т 1,5 669,7 -327,8 - 101 101 95 92 88 88 83 76 70 91,99

2 

Бульдозер 

гусеничный 

Т 1,5 690,9 -356,2 - 101 101 95 92 88 88 83 76 70 91,99

2 

Каток грунтовый 

самоходный 

Т 1,5 604,2 -336,4 - 92 92 88 80 74 73 69 64 58 78,99

7 

Поливомоечная 

машина 

Т 1,5 628 -366,2 - 80 80 81 76 75 69 67 60 54 76,01

8 

Автомобиль-

самосвал 

Т 1,5 653,8 -390 - 101 101 95 92 88 88 83 76 70 91,99

2 

Экскаватор 

гусеничный 

Т 1,5 571,1 -366,8 - 80 80 81 76 75 69 67 60 54 76,01

8 

Кран 

автомобильный 

Т 1,5 616,8 -419,7 - 92 92 88 80 74 73 69 64 58 78,99

7 

Экскаватор 

гусеничный 

Т 1,5 442,8 -440,4 - 80 80 81 76 75 69 67 60 54 76,01

8 

Бульдозер 

гусеничный 

Т 1,5 442,3 -489,1 - 101 101 95 92 88 88 83 76 70 91,99

2 

Автомобиль-

самосвал 

Т 1,5 376,7 -437,2 - 101 101 95 92 88 88 83 76 70 91,99

2 

Гидросеялка Т 1,5 376,1 -488,5 - 80 80 81 76 75 69 67 60 54 76,01

8 

Акустические характеристики строительной техники и механизмов приняты по 
справочникам: «Каталог источников шума и средств защиты», Воронеж, 2004г., «Строительная 
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акустика. Рекомендации по применению шумовых характеристик оборудования для расчета 
шума в жилой застройке», Москва, 1983г., Справочнику проектировщика «Защита от шума» под 
ред. Г.Л. Осипова, Е.Я. Юдина, 1974г, Справочнику по контролю промышленных шумов: Пер. с 
англ./Пер. Л.Б. Скарина, Н.И. Шабонова, Под ред. В.В. Клюева. – М.: Машиностроение, 1979г., 
Справочнику «Архитектурная акустика» под ред. Боголепова И.И. – С-Пб.: Судостроение, 2001г. 

Результаты расчета уровня звукового давления в расчетных точках, приведены в таблице 
2.24.  

Таблица 2.24 – Уровень звукового давления в расчетных точках 
 

Точка Тип 
Координаты Высота, 

м 

Уровень звукового давления, Дб 

x y 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lа,дБА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. СЗЗ 705,964 724,009 1,5 40,4 40,4 35,3 30,4 24,4 21,2 11,8 0 0 27,4 

2. СЗЗ 1511,845 36 1,5 42 41,9 36,9 32,1 26,4 23,7 15,4 0 0 29,4 

3. СЗЗ 157,284 -893,782 1,5 43,3 43,2 37,9 33,6 28,3 26,3 18,8 0 0 31,4 

4. СЗЗ -231,585 144,331 1,5 40,4 40,3 35,1 30,3 24,4 21,4 12,3 0 0 27,4 

5. Жил. 829,6 -1079 1,5 42,5 42,5 37,2 32,7 27,2 24,7 16,7 0 0 30,2 

6. Жил. 220,8 1798,4 1,5 33,9 33,7 28,3 22,5 14,5 3,5 0 0 0 18 

7. Жил. -939,155 1500,294 1,5 32,8 32,7 27,1 21 12,7 0 0 0 0 16,4 

Примечание – тип расчетной точки «Поль» - пользовательская; «Пром» -точка в 
промышленной зоне; «Жил.» - точка в жилой зоне; «СЗЗ» - точка на границе СЗЗ; «Охр.» - точка 
охранной зоны зданий больниц и санаториев; «Общ.» точка зоны гостиниц и общежитий; «Пл.б.» 
- точка на площадке отдыха больниц; «Пл.ж» - точка  на площадке отдыха жилой зоны. 

 Таблица 2.25 –. Уровень звукового давления в узлах сетки расчетной площадки № 1 

Точка Тип 
Координаты Высота, 

м 

Уровень звукового давления, Дб 

x y 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lа,дБА La.макс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

0. 1.0 Поль -1200 -1500 1,5 33,6 33,5 27,9 22,1 14,2 4,8 0 0 0 17,7 17,7 

1. 1.1 Поль -900 -1500 1,5 34,7 34,5 29 23,5 15,9 9,8 0 0 0 19,3 19,3 

2. 1.2 Поль -600 -1500 1,5 35,8 35,7 30,2 24,9 17,7 13,2 0 0 0 21 21 

3. 1.3 Поль -300 -1500 1,5 36,9 36,8 31,4 26,3 19,4 15,5 0 0 0 22,6 22,6 

4. 1.4 Поль 0 -1500 1,5 37,9 37,8 32,4 27,5 20,9 17,5 4 0 0 24 24 

5. 1.5 Поль 300 -1500 1,5 38,7 38,6 33,2 28,4 22 18,8 6,4 0 0 25,1 25,1 

6. 1.6 Поль 600 -1500 1,5 39 38,9 33,6 28,8 22,4 19,2 7,5 0 0 25,5 25,5 

7. 1.7 Поль 900 -1500 1,5 38,8 38,7 33,4 28,5 22 18,8 5,4 0 0 25,2 25,2 

8. 1.8 Поль 1200 -1500 1,5 38,2 38,1 32,8 27,8 21,1 17,7 0 0 0 24,3 24,3 

9. 1.9 Поль 1500 -1500 1,5 37,3 37,2 31,9 26,7 19,8 16 0 0 0 23 23 

10. 1.10 Поль 1800 -1500 1,5 36,2 36,1 30,8 25,4 18,2 13,5 0 0 0 21,5 21,5 

11. 1.11 Поль -1200 -1200 1,5 34,2 34,1 28,6 22,9 15,2 8,8 0 0 0 18,7 18,7 

12. 1.12 Поль -900 -1200 1,5 35,5 35,3 29,9 24,5 17,2 12,5 0 0 0 20,6 20,6 

13. 1.13 Поль -600 -1200 1,5 36,8 36,7 31,3 26,2 19,3 15,4 0 0 0 22,5 22,5 

14. 1.14 Поль -300 -1200 1,5 38,3 38,2 32,8 28 21,5 18,3 5,6 0 0 24,6 24,6 

15. 1.15 Поль 0 -1200 1,5 39,8 39,7 34,4 29,7 23,7 20,8 10,8 0 0 26,7 26,7 

16. 1.16 Поль 300 -1200 1,5 41 40,9 35,6 31,1 25,3 22,7 13,8 0 0 28,3 28,3 

17. 1.17 Поль 600 -1200 1,5 41,5 41,5 36,2 31,6 25,9 23,3 14,9 0 0 28,9 28,9 

18. 1.18 Поль 900 -1200 1,5 41,2 41,1 35,9 31,2 25,4 22,6 14 0 0 28,4 28,4 

19. 1.19 Поль 1200 -1200 1,5 40,2 40,1 34,9 30,1 24 20,9 11,3 0 0 27 27 

20. 1.20 Поль 1500 -1200 1,5 38,8 38,7 33,5 28,5 22 18,7 3,1 0 0 25,1 25,1 

21. 1.21 Поль 1800 -1200 1,5 37,4 37,3 32 26,9 20 16,2 0 0 0 23,2 23,2 

22. 1.22 Поль -1200 -900 1,5 34,7 34,6 29,1 23,5 16 10,3 0 0 0 19,4 19,4 

23. 1.23 Поль -900 -900 1,5 36,1 36 30,5 25,3 18,2 13,8 0 0 0 21,5 21,5 

24. 1.24 Поль -600 -900 1,5 37,7 37,6 32,2 27,3 20,7 17,3 4,2 0 0 23,8 23,8 

25. 1.25 Поль -300 -900 1,5 39,7 39,6 34,2 29,6 23,5 20,7 10,7 0 0 26,6 26,6 

26. 1.26 Поль 0 -900 1,5 42 41,9 36,5 32,1 26,6 24,3 16,2 0 0 29,6 29,6 

27. 1.27 Поль 300 -900 1,5 44,2 44,2 38,8 34,6 29,4 27,6 20,3 4,5 0 32,5 32,5 

28. 1.28 Поль 600 -900 1,5 45,1 45,1 39,8 35,5 30,4 28,6 21,4 2 0 33,5 33,5 

29. 1.29 Поль 900 -900 1,5 44,3 44,2 39,1 34,6 29,3 27,2 19,7 0 0 32,4 32,4 

30. 1.30 Поль 1200 -900 1,5 42,5 42,4 37,3 32,7 27,1 24,5 16,4 0 0 30,1 30,1 

31. 1.31 Поль 1500 -900 1,5 40,4 40,3 35,2 30,4 24,4 21,3 12 0 0 27,4 27,4 

32. 1.32 Поль 1800 -900 1,5 38,5 38,4 33,2 28,2 21,6 18,1 0 0 0 24,7 24,7 

33. 1.33 Поль -1200 -600 1,5 35 34,9 29,4 24 16,5 11,5 0 0 0 19,9 19,9 

34. 1.34 Поль -900 -600 1,5 36,5 36,4 31 25,8 18,8 14,8 0 0 0 22,1 22,1 

35. 1.35 Поль -600 -600 1,5 38,4 38,3 32,9 28 21,6 18,4 5,7 0 0 24,7 24,7 
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Точка Тип 
Координаты Высота, 

м 

Уровень звукового давления, Дб 

x y 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lа,дБА La.макс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

36. 1.36 Поль -300 -600 1,5 40,7 40,6 35,3 30,7 24,9 22,3 13,3 0 0 28 28 

37. 1.37 Поль 0 -600 1,5 44,1 44 38,6 34,4 29,3 27,5 20,3 5,4 0 32,4 32,4 

38. 1.38 Поль 300 -600 1,5 49,8 49,8 44,3 40,6 36,1 35,2 29,3 19,2 0 39,5 39,5 

39. 1.39 Поль 600 -600 1,5 51,2 51,1 45,8 41,9 37,3 36,2 30,3 19,9 0 40,7 40,7 

40. 1.40 Поль 900 -600 1,5 48,7 48,7 43,6 39,4 34,5 32,9 26,7 14,7 0 37,7 37,7 

41. 1.41 Поль 1200 -600 1,5 45 45 39,9 35,4 30,2 28,1 20,8 0 0 33,2 33,2 

42. 1.42 Поль 1500 -600 1,5 41,9 41,8 36,7 32 26,3 23,5 15,3 0 0 29,3 29,3 

43. 1.43 Поль 1800 -600 1,5 39,4 39,3 34,1 29,2 22,8 19,6 8,9 0 0 25,9 25,9 

44. 1.44 Поль -1200 -300 1,5 35,1 35 29,5 24,1 16,6 11,7 0 0 0 20,1 20,1 

45. 1.45 Поль -900 -300 1,5 36,6 36,5 31,1 26 19 14,9 0 0 0 22,2 22,2 

46. 1.46 Поль -600 -300 1,5 38,5 38,4 33,1 28,2 21,8 18,6 5,6 0 0 24,9 24,9 

47. 1.47 Поль -300 -300 1,5 41 40,9 35,6 31 25,2 22,6 14 0 0 28,3 28,3 

48. 1.48 Поль 0 -300 1,5 44,4 44,4 39,1 34,9 29,7 27,9 20,7 5,3 0 32,8 32,8 

49. 1.49 Пром 300 -300 1,5 50,4 50,4 45 41,1 36,6 35,6 29,7 19,3 2,9 40 40 

50. 1.50 Пром 600 -300 1,5 59,7 59,7 55,4 50,8 46,2 44,5 39,7 33 22,8 49,6 49,6 

51. 1.51 Поль 900 -300 1,5 55,8 55,8 51 46,7 42,1 40,9 35,6 27,4 13,5 45,6 45,6 

52. 1.52 Поль 1200 -300 1,5 47 47 42 37,5 32,4 30,6 24 10,5 0 35,6 35,6 

53. 1.53 Поль 1500 -300 1,5 42,6 42,6 37,5 32,8 27,2 24,7 16,7 0 0 30,3 30,3 

54. 1.54 Поль 1800 -300 1,5 39,8 39,7 34,6 29,7 23,4 20,2 10,3 0 0 26,5 26,5 

55. 1.55 Поль -1200 0 1,5 35 34,8 29,4 23,9 16,4 11,3 0 0 0 19,9 19,9 

56. 1.56 Поль -900 0 1,5 36,4 36,3 30,9 25,7 18,7 14,4 0 0 0 21,9 21,9 

57. 1.57 Поль -600 0 1,5 38,2 38,1 32,8 27,9 21,3 17,9 4,1 0 0 24,4 24,4 

58. 1.58 Поль -300 0 1,5 40,4 40,3 35 30,3 24,4 21,5 12,4 0 0 27,4 27,4 

59. 1.59 Поль 0 0 1,5 43,1 43 37,8 33,3 27,9 25,5 17,8 0 0 30,9 30,9 

60. 1.60 Пром 300 0 1,5 46,3 46,3 41,2 36,9 31,8 29,9 23 4,4 0 34,9 34,9 

61. 1.61 Пром 600 0 1,5 50,2 50,2 45,4 41 36,1 34,4 28,5 17,6 0 39,3 39,3 

62. 1.62 Пром 900 0 1,5 51,7 51,7 46,8 42,4 37,7 36,3 30,7 21,2 2,6 41,1 41,1 

63. 1.63 Поль 1200 0 1,5 46 46 41,1 36,5 31,3 29,4 22,7 8,5 0 34,5 34,5 

64. 1.64 Поль 1500 0 1,5 42,2 42,2 37,1 32,4 26,7 24,1 15,9 0 0 29,7 29,7 

65. 1.65 Поль 1800 0 1,5 39,5 39,5 34,3 29,4 23,1 19,8 8,4 0 0 26,1 26,1 

66. 1.66 Поль -1200 300 1,5 34,6 34,5 29 23,5 15,8 10,5 0 0 0 19,4 19,4 

67. 1.67 Поль -900 300 1,5 36 35,9 30,5 25,1 17,9 13,3 0 0 0 21,2 21,2 

68. 1.68 Поль -600 300 1,5 37,5 37,4 32,1 27 20,2 16,6 0 0 0 23,4 23,4 

69. 1.69 Поль -300 300 1,5 39,3 39,2 33,9 29,1 22,8 19,6 6,5 0 0 25,8 25,8 

70. 1.70 Поль 0 300 1,5 41,2 41,2 36 31,3 25,5 22,6 14,1 0 0 28,5 28,5 

71. 1.71 Поль 300 300 1,5 43,3 43,2 38,2 33,6 28,1 25,6 17,8 0 0 31,1 31,1 

72. 1.72 Пром 600 300 1,5 44,9 44,9 39,9 35,4 30 27,9 20,6 0 0 33,1 33,1 

73. 1.73 Пром 900 300 1,5 45 45 40 35,5 30,2 28 20,9 1,7 0 33,2 33,2 

74. 1.74 Поль 1200 300 1,5 43,2 43,1 38,1 33,4 27,9 25,4 17,8 0 0 30,9 30,9 

75. 1.75 Поль 1500 300 1,5 40,8 40,8 35,7 30,8 24,9 21,8 12,9 0 0 27,9 27,9 

76. 1.76 Поль 1800 300 1,5 38,7 38,7 33,5 28,5 21,9 18,5 6 0 0 25 25 

77. 1.77 Поль -1200 600 1,5 34,1 34 28,5 22,8 15 7 0 0 0 18,4 18,4 

78. 1.78 Поль -900 600 1,5 35,3 35,2 29,8 24,3 16,9 11,9 0 0 0 20,3 20,3 

79. 1.79 Поль -600 600 1,5 36,6 36,5 31,2 25,9 18,9 14,5 0 0 0 22,1 22,1 

80. 1.80 Поль -300 600 1,5 38 37,9 32,6 27,6 20,9 17,3 0 0 0 24 24 

81. 1.81 Поль 0 600 1,5 39,4 39,3 34,1 29,2 22,8 19,6 7,7 0 0 25,9 25,9 

82. 1.82 Поль 300 600 1,5 40,7 40,6 35,5 30,7 24,7 21,6 12,9 0 0 27,7 27,7 

83. 1.83 Поль 600 600 1,5 41,5 41,4 36,3 31,6 25,8 22,8 14,5 0 0 28,7 28,7 

84. 1.84 Поль 900 600 1,5 41,4 41,4 36,3 31,5 25,7 22,8 14,4 0 0 28,7 28,7 

85. 1.85 Поль 1200 600 1,5 40,5 40,5 35,4 30,5 24,5 21,4 12,3 0 0 27,5 27,5 

86. 1.86 Поль 1500 600 1,5 39,1 39 33,9 28,9 22,5 19,1 6,9 0 0 25,6 25,6 

87. 1.87 Поль 1800 600 1,5 37,6 37,5 32,3 27,1 20,3 16,5 0 0 0 23,5 23,5 

88. 1.88 Поль -1200 900 1,5 33,5 33,4 27,9 21,9 13,9 0,4 0 0 0 17,4 17,4 

89. 1.89 Поль -900 900 1,5 34,5 34,4 29 23,4 15,6 10,2 0 0 0 19,2 19,2 

90. 1.90 Поль -600 900 1,5 35,6 35,5 30,1 24,7 17,3 12,3 0 0 0 20,7 20,7 

91. 1.91 Поль -300 900 1,5 36,7 36,6 31,3 26 18,9 14,9 0 0 0 22,2 22,2 

92. 1.92 Поль 0 900 1,5 37,7 37,6 32,3 27,2 20,4 16,7 0 0 0 23,6 23,6 

93. 1.93 Поль 300 900 1,5 38,5 38,4 33,2 28,2 21,6 18,1 0,1 0 0 24,7 24,7 

94. 1.94 Поль 600 900 1,5 39 38,9 33,7 28,7 22,2 18,9 5,8 0 0 25,3 25,3 

95. 1.95 Поль 900 900 1,5 38,9 38,9 33,7 28,7 22,2 18,8 6,1 0 0 25,3 25,3 

96. 1.96 Поль 1200 900 1,5 38,4 38,3 33,1 28,1 21,4 17,9 1,1 0 0 24,5 24,5 

97. 1.97 Поль 1500 900 1,5 37,5 37,4 32,2 27 20,1 16,3 0 0 0 23,3 23,3 

98. 1.98 Поль 1800 900 1,5 36,4 36,3 31 25,7 18,5 14,1 0 0 0 21,8 21,8 

99. 1.99 Поль -1200 1200 1,5 32,9 32,7 27,2 21,1 12,8 0 0 0 0 16,4 16,4 

100. 1.100 Поль -900 1200 1,5 33,7 33,6 28,1 22,2 14,3 0,3 0 0 0 17,6 17,6 

101. 1.101 Поль -600 1200 1,5 34,6 34,5 29 23,4 15,7 10,2 0 0 0 19,3 19,3 

102. 1.102 Поль -300 1200 1,5 35,4 35,3 29,9 24,5 17 11,9 0 0 0 20,4 20,4 
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Точка Тип 
Координаты Высота, 

м 

Уровень звукового давления, Дб 

x y 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lа,дБА La.макс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

103. 1.103 Поль 0 1200 1,5 36,2 36,1 30,7 25,4 18,1 13,3 0 0 0 21,4 21,4 

104. 1.104 Поль 300 1200 1,5 36,7 36,6 31,3 26,1 19 14,9 0 0 0 22,3 22,3 

105. 1.105 Поль 600 1200 1,5 37 36,9 31,7 26,4 19,4 15,4 0 0 0 22,7 22,7 

106. 1.106 Поль 900 1200 1,5 37 36,9 31,7 26,4 19,4 15,4 0 0 0 22,6 22,6 

107. 1.107 Поль 1200 1200 1,5 36,6 36,5 31,3 26 18,8 14,6 0 0 0 22,1 22,1 

108. 1.108 Поль 1500 1200 1,5 36 35,9 30,6 25,2 17,9 13,2 0 0 0 21,2 21,2 

109. 1.109 Поль 1800 1200 1,5 35,2 35,1 29,8 24,2 16,7 10,7 0 0 0 20,1 20,1 

110. 1.110 Жил. -1200 1500 1,5 32,2 32 26,4 20,1 11,5 0 0 0 0 15,5 15,5 

111. 1.111 Поль -900 1500 1,5 32,9 32,7 27,2 21,1 12,8 0 0 0 0 16,5 16,5 

112. 1.112 Поль -600 1500 1,5 33,6 33,5 28 22 14,1 0 0 0 0 17,4 17,4 

113. 1.113 Поль -300 1500 1,5 34,3 34,1 28,7 23 15,1 8,3 0 0 0 18,7 18,7 

114. 1.114 Поль 0 1500 1,5 34,8 34,7 29,3 23,7 16 10,6 0 0 0 19,6 19,6 

115. 1.115 Поль 300 1500 1,5 35,2 35,1 29,8 24,2 16,7 11,4 0 0 0 20,2 20,2 

116. 1.116 Поль 600 1500 1,5 35,4 35,3 30 24,5 17 11,8 0 0 0 20,4 20,4 

117. 1.117 Поль 900 1500 1,5 35,4 35,3 30 24,5 17 11,8 0 0 0 20,4 20,4 

118. 1.118 Поль 1200 1500 1,5 35,2 35 29,7 24,1 16,6 10,9 0 0 0 20 20 

119. 1.119 Поль 1500 1500 1,5 34,7 34,6 29,2 23,6 15,8 9,6 0 0 0 19,4 19,4 

120. 1.120 Поль 1800 1500 1,5 34,1 34 28,6 22,8 14,8 6,2 0 0 0 18,4 18,4 

121. 1.121 Поль -1200 1800 1,5 31,5 31,3 25,7 19,2 7,2 0 0 0 0 14,2 14,2 

122. 1.122 Поль -900 1800 1,5 32,1 31,9 26,3 20 11,4 0 0 0 0 15,4 15,4 

123. 1.123 Поль -600 1800 1,5 32,7 32,5 27 20,8 12,4 0 0 0 0 16,2 16,2 

124. 1.124 Поль -300 1800 1,5 33,2 33 27,6 21,5 13,3 0 0 0 0 16,9 16,9 

125. 1.125 Поль 0 1800 1,5 33,6 33,5 28 22,1 14,1 0 0 0 0 17,5 17,5 

126. 1.126 Поль 300 1800 1,5 33,9 33,8 28,4 22,6 14,6 5,3 0 0 0 18,1 18,1 

127. 1.127 Поль 600 1800 1,5 34,1 34 28,5 22,8 14,8 5,8 0 0 0 18,3 18,3 

128. 1.128 Поль 900 1800 1,5 34,1 33,9 28,5 22,7 14,8 5,9 0 0 0 18,3 18,3 

129. 1.129 Поль 1200 1800 1,5 33,9 33,7 28,3 22,5 14,5 5,5 0 0 0 18,1 18,1 

130. 1.130 Поль 1500 1800 1,5 33,5 33,4 27,9 22 13,9 0,5 0 0 0 17,4 17,4 

131. 1.131 Поль 1800 1800 1,5 33,1 32,9 27,4 21,3 13,1 0 0 0 0 16,7 16,7 

132. 1.132 Поль -1200 2100 1,5 30,8 30,6 24,8 18,3 0 0 0 0 0 12,9 12,9 

133. 1.133 Поль -900 2100 1,5 31,3 31,1 25,4 19 3,1 0 0 0 0 13,5 13,5 

134. 1.134 Поль -600 2100 1,5 31,8 31,6 26 19,6 9,7 0 0 0 0 14,8 14,8 

135. 1.135 Жил. -300 2100 1,5 32,2 32,1 26,5 20,2 11,6 0 0 0 0 15,6 15,6 

136. 1.136 Жил. 0 2100 1,5 32,6 32,4 26,9 20,7 12,2 0 0 0 0 16 16 

137. 1.137 Жил. 300 2100 1,5 32,8 32,6 27,1 21 12,6 0 0 0 0 16,4 16,4 

138. 1.138 Поль 600 2100 1,5 32,9 32,8 27,3 21,1 12,9 0 0 0 0 16,5 16,5 

139. 1.139 Поль 900 2100 1,5 32,9 32,7 27,3 21,1 12,8 0 0 0 0 16,5 16,5 

140. 1.140 Поль 1200 2100 1,5 32,8 32,6 27,1 20,9 12,6 0 0 0 0 16,3 16,3 

141. 1.141 Поль 1500 2100 1,5 32,5 32,3 26,8 20,5 12,1 0 0 0 0 15,9 15,9 

142. 1.142 Поль 1800 2100 1,5 32,1 31,9 26,4 20 10,8 0 0 0 0 15,3 15,3 

Карты распределения уровня шума выполненного в программе «ЭКО центр - Шум» 
приведены в приложении И. 

2.10 Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды 

Основным возможным источником воздействия на поверхностные и подземные воды со 
стороны объекта могут считаться атмосферные осадки, выпадающие на поверхность 
проектируемого отвала.  

Предусмотренные мероприятия по водоотведению позволяют минимизировать 
негативное влияние. 

При строительстве отвала проектом предусматривается устройство 
противофильтрационного экрана в основании отвала из полимерной геомембраны 
«ТехПолимер» толщиной 1,5 мм, что позволяет исключить попадание вредных веществ в почву, 
поверхностные и подземные воды.    

По периметру отвала предусматривается устройство водоотводных канав. Борта и дно 
канав имеют водонепроницаемую поверхность из бетонного полотна Т- 8 СТО - 56910145-025-
2017. 
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Для отведения дождевых и талых вод предусмотрена планировка поверхности отвала с 
уклоном 0,005 ‰ в сторону водосборных канав №1 и №2. Отвод поверхностного стока дождевых 
и талых вод производится в пруд-отстойник.  

На дно и откосы пруда-отстойника укладывается противофильтрационный экран из 
полимерной геомембраны «ТехПолимер» толщиной 1,5 мм. 

Вода из пруда-отстойника используется на пылеподавление золошлаков при их отсыпке 
в отвал. 

На территории, прилегающей к отвалу расположены сооружения для сбора 
поверхностного стока (водосборные канавы и пруд-отстойник) и инспекционный проезд вокруг 
отвала. Водосборная площадь данной территории составляет 4,53 га. Водосборная площадь 
территории, на которой производится складирование золошлаков, составляет - 63,60 га. 

Сбор поверхностного стока производится в пруд-отстойник расположен вблизи отвала с 
северной стороны. Расстояние от пруда-отстойника до места разгрузки золошлаков по пути 
движения машин в среднем составляет 1,5 км. 

Сброса в поверхностные водные объекты сточных вод не производиться. Во избежание 
просачивания неочищенной воды в подземные воды, дно и стенки отстойника покрываются 
противофильтрационным материалом.  

Сброса воды из отвала в р. Ангара не происходит. Воздействие объекта на 
поверхностные и подземные воды сведено к минимуму за счет специальных мероприятий и 
считается незначительным. 

2.11 Оценка воздействие на почву 

Площадка отвала расположена в границах существующего землеотвода, 
дополнительного земельного отвода не предусматривается. 

Созданную водоотводную зону для защиты подземных и поверхностных вод от 
загрязнения, можно рассматривать и как почвозащитное мероприятие, поскольку она позволят 
предотвратить загрязнение почв на прилегающих территориях поверхностными стоками с 
отвала, а также уменьшить переувлажнение почв. 

Косвенное воздействие на почвы посредством осаждения выбросов из атмосферы – 
незначительное. 

Воздействие отвала на почвенный покров прилегающих к нему территорий, при 
соблюдении правил безопасности эксплуатации, будет локальным, в пределах участка 
эксплуатации объекта. Воздействие оценивается как незначительное. 

2.12 Оценка обращения с отходами 

На предприятии осуществляется раздельный сбор образующихся отходов по их видам, 
классам опасности и другим признакам с тем, чтобы обеспечить их использование в качестве 
вторичного сырья, возможности переработки или последующего размещения. 

Места накопления отходов обустроены в соответствии с требованиями                           
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

Непосредственно проектируемый объект – отвал – является объектом размещения 
отходов. В дальнейшем будем включен в ГРОРО. 

На основании требований ст.14 ФЗ «Об отходах производства и потребления» № 89-
ФЗ опасные отходы в зависимости от степени их вредного воздействия на окружающую 
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природную среду и здоровье человека подразделяются на классы. Класс опасности отходов 
определен в соответствии с приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242 «Об утверждении 
федерального классификационного каталога отходов». 

Основными источниками образования отходов на этапе строительства объекта 
(подготовительный этап) будут являться: 

- деятельность по содержанию вагон-бытовки для временного пребывания работников 
(распаковка сырья и материалов, поступающих в полиэтиленовой, стеклянной упаковке, ведение 
при необходимости текущей документации). 

Отходы от обслуживания техники не образуются, так как ремонтируется и обслуживается 
в специализированных станциях подрядной организации.  

Воздействие отходов на окружающую среду при условии соблюдении требований к 
временному хранению и транспортировке отходов, можно характеризовать как низкое, в 
пределах территории эксплуатации. 

2.13 Воздействие объекта на растительный и животный мир 

На исследуемой территории редких и реликтовых видов растительности и деревьев, 
занесенных в Красную Книгу во время полевых работ, не отмечено. 

Изменения, происходящие на территории земельного отвода, не оказывают 
значительного влияния на прилегающие территории. При соблюдении технологии 
складирования и условий предоставления земель, усыхания, а также снижения приростов 
древесной и кустарниковой растительности на прилегающих территориях наблюдаться не будет. 

В районе размещения проектируемого объекта мест гнездования птиц и обитания 
крупных животных нет. Животные и растения, занесенные в Красную книгу, отсутствуют. 

В период эксплуатации проектируемого объекта возможны следующие основные 
воздействия на растительный мир сопредельных территорий: 

- неупорядоченное движение техники может вызвать различные нарушения и 
механические повреждения растительного покрова за пределами отведенных участков; 

- ухудшение параметров роста растительности в связи с запылением листовых пластин; 

- выбросы при работе строительной техники, которые могут о посредственно влиять на 
растительные сообщества. 

Изменения, происходящие на территории земельного отвода, не оказывают 
значительного влияния на прилегающие территории. При соблюдении технологии 
складирования и условий предоставления земель, усыхания, а также снижения приростов 
древесной и кустарниковой растительности на прилегающих территориях наблюдаться не будет. 

В районе размещения проектируемого объекта мест гнездования птиц и обитания 
крупных животных нет. Животные и растения, занесенные в Красную книгу, отсутствуют. 

Воздействие на фауну рассматриваемой территории будет связано с привлечением 
людей, различных машин и механизмов, активным воздействием на почвенно-растительный 
покров. Но учитывая, тот факт, что площадки работ находятся в давно осваиваемом районе, 
представители фауны приспособились к техногенному воздействию и увеличение степени 
воздействия на представителей фауны будет несущественным. 

При хозяйственном освоении территории подразделяют на 2 группы: факторы прямого и 
косвенного воздействия. 

К группе факторов прямого воздействия относятся непосредственное уничтожение 
животных в результате деятельности человека, а также потеря мест обитаний и 
несанкционированный отстрел животных, механическое уничтожение представителей 
животного мира автотранспортом и строительной техникой. Потенциальную опасность гибели 
животных могут представлять автомобильные дороги, линии электропередач, и др. Фактор 
беспокойства приводит к спугиванию птиц и животных с мест выведения потомства, увеличению 



Лист 

 

 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

972-ООС 
37 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

 
 

39 

     

     

 
 

 

вероятности гибели детенышей от хищников, смене традиционных мест обитания. Гибель 
животных в результате возможных аварий. Ограничение перемещения животных. 

Косвенное воздействие связано с различными изменениями абиотических и биотических 
компонентов среды обитания, что в конечном итоге так же влияет на распределение, 
численность и условия воспроизводства организмов. Основные потенциальные формы 
косвенного - трансформация наземных и водных ландшафтов и, как следствие, изменение 
местообитаний животных; шумовое воздействие работающей техники 

По завершении эксплуатации отвала, его территория будет непригодна для жизни 
животных и растительных организмов. В результате проведения рекультивации будет 
произведено озеленение территории, что приведет к росту растительной биомассы. 
Нетребовательные к уходу деревья и кустарники защитят от разрушения поверхность отвала и 
позволят придать территории привлекательный вид. Почвенно-покровные растения 
сформируют биоресурс экосистемы, способные к рассеиванию семян по всем склонам и 
созданию условий для расселения представителей фауны и флоры.  

2.14 Оценка воздействия на особо охраняемые природные 
территории (ООПТ), исторические и археологические памятники в период 
реконструкции и эксплуатации 

Реализация намечаемой деятельности не окажет влияния на состояние особо 
охраняемых природных территорий местного, регионального, федерального значения, и их 
охранных зон, а также территорий, зарезервированных под создание новых ООПТ местного, 
регионального, федерального значения. Выполнения ими своих рекреационных, экологических 
и культурно-просветительских функций, что обусловлено значительной удаленностью ООПТ от 
рассматриваемой территории. 
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3 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИТИЙ ПО РПЕОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) 
СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬТВА И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА 

3.1 Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих 
веществ, анализ и предложения по предельно допустимым выбросам 

Расчеты приземных концентраций выполнены на основании расчетной схемы 
нормативной методики МРР-2017 [41] с помощью унифицированной программы для 
ПК - «Эколог» (версия 4.5), согласованной в установленном порядке с ГГО им. А.И. Воейкова. 

Программа «Эколог» реализует все основные положения методики МРР-2017 [41], т.е. 
расчетные максимальные концентрации соответствуют неблагоприятным метеорологическим 
условиям, в том числе опасной скорости ветра. Полученные значения расчетных максимальных 
концентраций характеризуют степень опасности загрязнения атмосферного воздуха. 

Для оценки загрязнения атмосферы прилегающих к золошлакоотвалу территорий в 
периоды подготовительный, эксплуатации и рекультивации были проведены расчеты с 
помощью унифицированной программы для ПК - «Эколог» (версия 4.5), согласованной в 
установленном порядке с ГГО им. А.И. Воейкова. 

При проведении расчетов рассеивания были заданы расчетные точки на границе СЗЗ и 
на границе жилой зоны для обнаружения максимальных концентраций загрязняющих веществ в 
приземном слое атмосферы. 

Таблица 3.1 Характеристика и местоположение расчётных точек. 

Код 

Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 

X Y 

1 4495,12 1264,85 2,000 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ 

2 5389,08 549,01 2,000 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ 

3 4018,19 -397,41 2,000 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ 

4 3642,28 673,79 2,000 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ 

5 4706,30 -538,00 2,000 на границе жилой зоны Расчетная точка жилая зона 

6 4086,70 2336,30 2,000 на границе жилой зоны Расчетная точка жилая зона 

7 2918,40 2016,80 2,000 на границе жилой зоны Расчетная точка жилая зона 

Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере 
в расчетных точках выполнен на худший вариант, одновременную работу трех периодов 
на территории отвала, приведены в таблице 2.21.  

Таблица 3.2– Результаты расчетов приземных концентраций на 
одновременную работу трех периодов.  

Загрязняющее вещество Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК 

Код Наименование 
Т.1 
СЗЗ 

Т.2 
СЗЗ  

Т.3 
СЗЗ 

Т.4 
СЗЗ 

Т.5 
садовые 
участки 

Т.6 
СНТ 

"Этилен" 

Т.7 
СНТ 

"Этилен" 

123 диЖелезо триоксид 
(Железа оксид) 

- - - - - 
- - 

143 Марганец и его 
соединения 

0,002 0,003 0,004 0,002 0,004 0,00069 0,00062 

342 Фтористые 
газообразные 
соединения 

0,00046 0,00062 0,00096 0,00056 0,00095 0,00016 0,00014 
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344 Фториды 
неорганические плохо 
растворимые 

0,00020 0,00027 0,00042 0,00024 0,00042 0,00007 0,00006 

301 
Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

0,145 

0,495 

0,091 

0,441 

0,221 

0,571 

0,159 

0,509 

0,151 

0,501 

0,091 

0,441 

0,089 

0,439 

304 
Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0,007 

0,224 

0,01 

0,227 

0,02 

0,237 

0,011 

0,228 

0,014 

0,231 

0,004 

0,221 

0,003 

0,220 

328 Углерод (Сажа) 0,051 0,066 0,144 0,078 0,104 0,022 0,021 

330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,005 

0,611 
0,606 0,606 

0,005 

0,611 
0,606 

0,002 

0,608 

0,002 

0,608 

337 Углерод оксид 
0,026 

0,246 

0,029 

0,249 

0,073 

0,293 

0,036 

0,256 

0,050 

0,270 

0,012 

0,232 

0,011 

0,231 

2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый) 

0,00084 0,001 0,002 0,001 0,002 0,00038 0,00036 

2732 Керосин 0,013 0,016 0,036 0,020 0,026 0,005 0,005 

2907 Пыль неорганическая, 
содержащая двуокись 
кремния более 70% 

0,010 0,010 0,042 0,021 0,025 0,004 0,004 

2908 Пыль неорганическая, 
содержащая 70-20% 
двуокиси кремния 

0,009 0,013 0,023 0,012 0,016 0,004 0,004 

6053 Фтористый водород и 
плохорастворимые 
соли фтора 

0,00066 0,00089 0,001 0,00081 0,001 0,00023 0,00020 

6204 Азота диоксид, серы 
диоксид 

0,056 

0,691 

0,002 

0,637 
0,635 

0,065 

0,700 
0,635 

0,020 

0,655 

0,019 

0,654 

6205 Серы диоксид и 
фтористый водород 

0,003 0,004 0,007 0,004 0,005 0,001 0,001 

*) в числителе значения без учета фоновых значений, в знаменателе с учетом фона 

Расчеты показали, что уровни загрязнения – низкие, значительно ниже санитарно-
гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха населенных мест. 
Максимальные значения концентраций загрязняющих веществ в приземном слое 
атмосферы на границе СЗЗ составляют менее 1 ПДК. 

Санитарно-защитная зона 

В соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 7.1.10. 
Производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива п.2. 
Золошлакоотвалы теплоэлектростанций (ТЭС) относятся к III классу - санитарно-защитная 
зона 300 м.  

По результатам расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ на 
границе СЗЗ и на территории ближайшей жилой застройки не превышают нормативные 
значения.  

Карты рассеивания приведены в приложении З 

3.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха в период эксплуатации отвала №2 
предусмотреть следующие мероприятия: 

- в без дождливую погоду по мере высыхания поверхности отвала осуществлять полив 
водой для предотвращения пыления;  
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- полив водой технологических проездов и мест работы техники; 

- использовать автотранспорт с исправной топливной аппаратурой, прошедшей 
техосмотр на соответствие выбросов СО технической характеристике агрегата; 

- работу машин осуществлять в оптимальном режиме, обеспечивающем минимизацию 
вредных выбросов в атмосферу. 

3.3 Мероприятия по оборотному водоснабжению 

Вокруг отвала сухого складирования золошлаков устраиваются водосборные канавы для 
сбора и отвода атмосферных осадков с поверхности отвала в пруд-отстойник, расположенный в 
северной части отвала. Вода из пруда используется для пылеподавления во время отсыпки и 
разравнивания золошлаков.  

3.4 Мероприятия по охране и рациональному использованию 
земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по 
рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и 
почвенного покрова 

Отвал состоит из 5 ярусов высотой по 5,15 м. Отсыпка отвала производится захватками 
площадью 3-4 га на высоту 5,15 м. Рекультивации подлежат наружные откосы готовой захватки 
и поверхность захваток 5-го яруса. Поэтому сроки проведения рекультивации 5-ти ярусов отвала 
растянуты во времени.  

Период отсыпки захваток: 

1 яруса - 3,70 года; 

2 яруса – 3,45 года; 

3 яруса – 3,10 года; 

4 яруса – 2,75 года; 

5 яруса – 2,38 года. 

Полная отсыпка отвала длится 15,38 лет. По мере готовности захваток отвала 
производится технический и биологический этап рекультивации наружных откосов и 
поверхности захваток 5 яруса. После рекультивации отвала производится технический и 
биологический этап рекультивации прилегающей к отвалу территории. 

3.4.1 Технический этап рекультивации 

Технический этап рекультивации включает в себя планировку поверхности территории 
водоохранной зоны, захваток отвала и прилегающей к отвалу территории поэтапно с 
уплотнением и выравниванием поверхности с уклоном 0,005 для организации стока 
атмосферных осадков, устройство проезда по поверхности V яруса отвала для автотракторной 
и сельскохозяйственной техники.  

Рекультивация водоохранной зоны р. Ангара выполняется в первую очередь до отсыпки 
отвала сухого складирования покрытием поверхности плодородным или потенциально-
плодородным грунтом слоем 0,30 м. 

Техническая рекультивация наружных откосов и поверхности захваток 5 яруса 
выполняется путем укрытия поверхности (по мере их готовности) плодородным или 
потенциально-плодородным грунтом слоем 0,30 м. 

После рекультивации поверхности отвала производится технический этап рекультивации 
прилегающей территории, в которую входит: 

 ликвидация инспекционного проезда путем срезки щебеночной подсыпки и 
перемещения ее в водосборные канавы бульдозером; 
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 засыпка водосборных канав грунтом подсыпки инспекционного проезда с 
уплотнением; 

 засыпка пруда-отстойника золошлаками послойно толщиной слоя 0,6 м с 
уплотнением; 

 нанесение на поверхность прилегающей к отвалу территории плодородного или 
потенциально-плодородного грунта слоем 0,3 м.  

Для разработки и погрузки плодородного или потенциально-плодородного грунта 
используется экскаватор Hitachi ZX-240-3 с обратной лопатой емкостью ковша 1,5 м3, 

эксплуатационной производительностью 93 м3/ч.  

Для разравнивания и планировки грунта используется бульдозер ДЗ – 27С с 
производительностью 550 м2/ч. 

3.4.2 Биологический этап рекультивации 

Биологический этап рекультивации включает в себя внесение в покрывающий слой почвы 
минеральных и органических удобрений, посев многолетних злаковых и бобовых, либо местных 
неприхотливых наиболее устойчивых видов трав гидропосевом и уход за посевами. 

Биологический этап рекультивации - гидропосев трав с внесением удобрений 
производится весной или в августе месяце и дает надежное закрепление поверхности отвала.  

При гидропосеве рабочую смесь, состоящую из семян многолетних трав, минеральных 
удобрений, мульчирующих, пленкообразующих материалов и воды наносят тонким слоем на 
поверхность и откосы рекультивируемого отвала золошлаков, санитарно-защитную зону, 
прилегающую к отвалу территорию со специально оборудованного автомобиля.  

Мульчирующие и пленкообразующие материалы создают благоприятный для 
прорастания и развития трав влажностной и температурный режим.  

Мульчирующие материалы, сгнивая, дают дополнительную питательную среду, а 
образующаяся пленка предохраняет их от водной и ветровой эрозии.  

Для создания устойчивого дернового покрова наилучшее время для высева многолетних 
трав – весна и осень. Многолетние бобовые лучше высевать весной и в первой половине лета. 
При позднем осеннем высеве высеваются только семена злаковых трав, а бобовые подсевают 
следующей весной. 

Для гидропосева многолетних трав применяют гидросеялку ДЭ-16, оборудование которой 
смонтировано на шасси автомобиля ЗИЛ-130-66. Допускается применение машин и механизмов 
других марок со схожими характеристиками. 

Таблица 3.1 – Характеристика гидросеялки ДЭ-16 

№ 
п/п 

Показатель Значение 

1 Производительность на одну заправку, м2        1000 

2 Емкость цистерны, м3                                   4,2 

3 Производительность, м3/ч                            45 

4 Угол поворота ствола гидрометателя, град.:  

 - в горизонтальной плоскости                      360 

 - вверх                                                              40 

 - вниз                                                               40 

5 Дальность полета струи, м                           38 

После загрузки удобрений и семян цистерну заправляют опилками и латексной эмульсией 
непосредственно перед высевом для исключения оседания опилок и коагуляции эмульсии.  
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Рабочая смесь распределяется за два прохода машины, повторным проходом покрывают 
смесью пропущенные места и добиваются равномерного распределения смеси на всем участке 
высева. Рабочая смесь наносится при включенной системе перемешивания. 

Эксплуатационная производительность гидросеялки Пэ=5040 м2/смену. 

Одной заправки достаточно на 1000 м2. 

Материалы для рабочей смеси: 

Гидропосев семян при расходе - 40 кг/га; 

Мульча – опилки, расход – 0,4 кг/м2; 

Пленкообразователь (латекс) – 0,04 кг/м2 сухого вещества; 

Вода – 3,2 л/м2; 

Селитры (азотные удобрения) – 6 кг/100 м2; 

Калийные соли (калийные удобрения) – 2 кг/100 м2; 

Суперфосфат (фосфорные удобрения) – 3 кг/100 м2. 

3.5 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению опасных отходов 

Согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления» [10] условия сбора и накопления 
отходов определяются классом опасности веществ – компонентов отходов: 

- отходы 4 и 5 класса опасности могут храниться в контейнерах для складирования 
отходов. 

Отходы накапливаются на специально отведенных и оборудованных площадках 
временного хранения отходов в соответствии с современными природоохранными 
требованиями. 

Складирование промышленных отходов осуществляется на площадках, исключающих 
загрязнение окружающей среды и расположенных с подветренной стороны (в соответствии с 
розой ветров) по отношению к селитебным территориям и населенным пунктам. 

Места временного хранения организуются на площадках с твердым покрытием, с 
соблюдением беспрепятственного подъезда автотранспорта для погрузки отходов и вывоза для 
передачи на утилизацию или захоронение. 

Контроль по безопасному обращению с отходами выполняется в виде визуального 
обследования мест временного накопления отходов, своевременной сдачи отходов по 
договорам, соблюдения инструкций по сбору и транспортировке отходов. 

Мероприятия по предотвращению негативного влияния на окружающую среду в процессе 
обращения с отходами включают: 

- обязательный учет образования и движения отходов; 

- осуществление своевременного раздельного сбора отходов по видам, классам 
опасности и др. признакам; 

- соблюдение периодичность вывоза отходов с площадки для передачи их на переработку 
сторонним предприятиям; 

- исключить сжигание отходов.  

3.6 Мероприятия по охране недр 

Изъятие или воздействие на недра в рамках данной проектной документации не 
предусматриваются.  
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3.7 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 

Полное восстановление растительного покрова и сообществ животного мира 
аналогичных или близких по видовой структуре, существовавшим до освоения территории, 
возможно только после полного прекращения хозяйственной деятельности на исследуемой 
территории. 

Для предотвращения или снижения возможного негативного воздействия на 
растительность и животный мир в период работ проектными решениями предусмотрено 
выполнение следующих мероприятий: 

- перед началом работ весь персонал проходит обязательный инструктаж по правилам 
пожарной безопасности в лесах; 

- курение рабочего персонала производится  строго в отведенных местах; 

- запрет на наличие охотничьего оружия и других орудий промысла в местах работ; 

- не допускать нерегламентированную добычу животных, предупреждать случаи любого 
браконьерства со стороны рабочих; 

- производство работ строго в границах землеотвода; 

- использование существующих дорог для движения автосамосвалов; 

- исключение загрязнения площадки отвала и прилегающей территории горюче-
смазочными материалами и отходами.  

3.8 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от 
истощения и загрязнения 

Объект располагается в водоохранной зоне ручья Ангара  (200 м). В связи с этим 
необходимо выполнять следующие дополнительные мероприятия, предотвращающие 
загрязнение водных объектов в период производства работ: 

 в пределах водоохранной зоны запрещается размещение стоянок транспортных 
средств и строительных машин; 

 на территории строительной площадки необходимо хранить запас опилок для сбора 
проливов нефтепродуктов; 

 ежедневно перед началом работ техника должна проходить осмотр на отсутствие 
подтеков нефтепродуктов; 

 сброс загрязняющих вод в акваторию водоема запрещен; 

 образующиеся сточные воды собираются в специальные емкости и вывозятся на 
канализационные очистные сооружения, расположенные на территории предприятия. 

В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения,  предусмотрены 
следующие мероприятия: 

- запрещен слив горюче-смазочных материалов на участке работ; 

- запрещена мойка машин и механизмов на участке работ; 

- хранение топлива на площадке не предусматривается; 

- заправка автотранспорта производится на стационарных автозаправочных станциях; 

- запрещены работы на неисправной технике, имеющей утечки топлива и масел; 

- обслуживание и ремонт техники и автотранспорта производится на специализированных 
площадках, в ремонтных боксах; 

- сбор хозяйственно-бытовых сточных вод и вывоз их на очистные сооружения. 
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Поступления стоков из отвала  при его эксплуатации, в подземные водные объекты в 
поверхностные водные источники не производится. 

3.9 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 
ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их 
воздействия на экосистему региона 

Аварийные ситуации могут возникнуть при работе с техникой и разгрузочных работах, 
связанные лишь с нарушением правил ведения работ и эксплуатации машин и механизмов. Эти 
ситуации относятся к чрезвычайно маловероятным.  

Данные аварии являются предотвращаемыми, характеризуются локальным масштабом 
распространения, а также, в силу своей краткосрочности, будут иметь низкую значимость риска.  

К основным мероприятиям по снижению (предотвращению) негативного воздействия на 
окружающую среду при аварийных ситуациях в период эксплуатации и рекультивации относятся: 

- строгое соблюдение технологических регламентов работы оборудования и техники; 

- заправка техники осуществляется на существующих АЗС.  

- использование на площадке исправной строительной техники; 

- ежегодное обучение и переподготовки специалистов, задействованных на опасных 
операциях; 

- своевременное проведение инструктажей на рабочем месте и обучения безопасным 
методам работы на рабочих местах; 

- оборудование мест временного накопления отходов в соответствии с требованиями 
действующих нормативных актов; 

- постоянный контроль условий накопления, объемов и периодичность вывоза отходов; 

- поддержание в рабочем состоянии первичных средств пожаротушения (огнетушители, 
ящики с песком); 

- проведение мониторинга согласно «Программе производственного экологического 
контроля». 

Разработанные решения и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
учитывают всевозможные ситуации развития аварий на объекте и сводят риск их возникновения 
к минимуму. 

3.10 Мероприятия по защите от шума 

Источниками шума является техника.  

В соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 допустимый эквивалентный уровень звукового 
давления для территорий, непосредственно примыкающих к жилым зданиям, составляет 55 дБА 
с 7 до 23 ч и 45 дБА с 23 до 7 ч. территории, непосредственно прилегающие к зданиям составляет 
55 дБА. 

 Строительно-монтажные работы проводятся в дневное время. Указанные нормативы 
превышены не будут. Специальных мероприятий по снижению шума не требуется.  

3.11 Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 
рациональное использование и охрану водных объектов, а также 
сохранение водных биологических ресурсов и среды их обитания, в том 
числе условий их размножения, нагула путей миграции  

Проектом предусматривается вынос гиротехнического сооружения из водоохоаннйо зоны 
р. Ангара.   
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3.12 Программа производственного экологического контроля 
(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы 
при строительстве и эксплуатации объекта, а так же при авариях 

Государственный мониторинг окружающей среды (далее ОС) осуществляется в 
соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ в целях наблюдения 
за состоянием ОС, в том числе за состоянием ОС в районах расположения источников 
антропогенного воздействия и воздействием этих источников на окружающую среду, а также в 
целях обеспечения потребностей государства, юридических и физических лиц в достоверной 
информации, необходимой для предотвращения и (или) уменьшения неблагоприятных 
последствий изменения состояния ОС. 

3.12.1 Задачи системы производственного экологического контроля 

Задачи системы производственного экологического контроля включают в себя: проверка 
соблюдения требований, условий, ограничений, установленных законами, иными нормативными 
правовыми актами в области охраны окружающей среды, природоохранными нормативами, 
государственными стандартами и иными нормативными документами в области охраны 
окружающей среды; 

- контроль за соблюдением нормативов и лимитов воздействий на окружающую среду по 
всем видам воздействия, установленным соответствующими лицензиями и разрешениями; 

- предупреждение и оперативное устранение вреда, причиненного окружающей среде 
деятельностью проектируемого объекта; 

- своевременное предоставление информации, предусмотренной государственной 
статистической отчетностью, системой обмена информацией со специально уполномоченными 
государственными органами в области охраны окружающей среды, с иными контролирующими 
и общественными организациями. 

3.12.2  Организация производственного экологического контроля на 
объекте  

На ТЭЦ утверждена и функционирует программа экологического мониторинга за 
загрязнениями окружающей среды.  

В районе размещения хвостохранилища предусмотрен контроль состояния: 

- - поверхностных вод  

- донных отложений; 

- почвенного покрова; 

Все исследования отобранных проб выполняются в лабораториях, имеющих аттестат 
аккредитации и соответствующую область аккредитации. 

 

Поверхностные воды. 

Мониторинговые гидрохимические исследования проводятся по  программаме: 

Отбор проб воды из р. Ангара   .  

Периодичность проведения исследований на взвешенные вещества – 1 раз в 10 дней; на 
нефтепродукты – 1 раз в месяц. Точки отбора расположены выше и ниже расположения отвала. 

Мониторингу подлежат следующие гидрохимические показатели: концентрации  
взвешенных веществ, нефтепродуктов, хлоридов, сульфатов, цианидов, ионов меди и цинка. 
Периодичность отбора проб 1 раз в год. 

В случае необходимости, при получении неудовлетворительных результатов анализов 
воды, в особых метеорологических условиях периодичность отбора проб может быть изменена.  
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Донные отложения 

Пробы донных отложений (глинисто-илистый материал со дна водотока) отбираются в 
пунктах наблюдения за водными объектами. Пробы донных отложений отбираются 1 раз в год. 
Отбор проб производится на посту наблюдения. Показателями техногенных загрязнений донных 
отложений являются: 

- нефтепродукты; 

- фосфаты, сульфаты, нитраты, аммоний, хлориды, железо; 

- цинк, медь, свинец, ртуть, кадмий, никель, кобальт, хром, мышьяк, сурьма. 

В пробу донных отложений отбирается глинисто-илистый материал донных осадков 
массой не менее 150 грамм, из которого вручную отбираются остатки растительности и галька. 
Проба просушивается, просеивается через сито с ячейкой 1 мм, после чего направляется на 
анализ. Содержание элементов с токсичными свойствами будет измеряться методом 
полуколичественного эмиссионного спектрального анализа, нефтепродуктов – 
флуориметрическим методом, анионов и катионов – фотоколориметрическим методом. 

Основной метод оценки степени загрязнения донных отложений – сопоставление 
результатов наблюдений с фоновыми значениями, предельно-допустимыми концентрациями 
(ПДК) и ориентировочно допустимыми (ОДК) химических веществ в почве, установленными в 
ГОСТ 17.4.1.03-84. 

Наблюдение за состоянием почвенного покрова 

Контроль состояния почв производится в пределах фоновых контрольных точек и 
техногенных ландшафтных комплексов, совпадающих с промышленными площадками.  

В пределах естественных ландшафтов на мониторинговых площадках  выполняется 
отбор проб в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 «Орана природы. Почвы. Общие требования к 
отбору проб». Все пробы анализируются на содержание нефтепродуктов.  Пробы почвы, 
отобранные в местах контроля влияния объектов размещения отходов, производится анализ на 
загрязняющие вещества: хлориды, сульфаты, нитраты, железо. 

Пробы почвы отбираются и анализируются 1 раз в год. С каждой точки производится 
отбор двух проб: с глубины 0-5 см и с глубины 20 см.  

 

Наблюдение за состоянием отвала . Организованы ежедневные визуальные 
наблюдения, маркшейдерские наблюдения. Наблюдение проводится в соответствии с 
«Программой мониторинга ГТС» мастером и маркшейдером под руководством начальника, 
прошедшим специальное обучение. Результаты мониторинга регистрируются в журналах. 

Контроль работы дизельных двигателей внутреннего сгорания. 

Организован аналитический контроль состава отработанных газов всех видов дизельного 
автотранспорта, а также предрейсовый технический осмотр всех автотранспортных средств. 
Измерения дымности отработанных газов производится газоанализатором «МЕТА-01», который 
проходит ежегодную государственную метрологическую поверку. 

В период реконструкции и после нее не планируется изменения существующей 
программы мониторинга 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 
КОМПЕНСАЦИОННЫХВЫПЛАТ 

4.1 платежи за загрязнение атмосферного воздуха 

Расчет платы за выброс вредных веществ в атмосферу производится на основе базовых 
нормативов платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ № 913 от 13.09.2016 г. [52]. 

Плата за выбросы определяется по формуле 

                                                      П = Н ∙ М ∙ 1,08, руб                          (4.1) 

где  П  – плата за выбросы загрязняющих веществ в размерах, не превышающих 
предельно-допустимые нормативы, руб.; 

Н  – ставка платы за выброс 1 т загрязняющего вещества, на 2018 год, руб.; 

М  – выброс загрязняющего вещества, т; 

1,08- коэффициент установленный Постановлением Правительства РФ №39 от    
24.01.2020 г.  

Расчет компенсационных платежей в таблицах 

Таблица 4.1 –- Компенсационные платежи за загрязнение атмосферного воздуха в 
период эксплуатации 

Код Наименование вещества 

Ставка платы за 

выброс 1 т 

загрязняющего 

вещества, на 2020 

г. 

выброс 

загрязняю щего  

вещества, т/год 

плата за выброс, 

руб./год 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 182,4 0,011275 2,06 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 93,5 0,020088 1,88 
0328 Углерод (сажа) 182,4 0,012106 2,21 
0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
45,4 

0,011275 0,51 
0333 Сероводород  686,2 0,00012 0,08 
0337 Углерод оксид 1,6 0,237232 0,38 
2732 Керосин 6,7 0,040569 0,27 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 10,8 0,0428 0,46 

итого   7,85 

С коэффициентом 1.08   8,48 

 

Таблица 4.2 –- Компенсационные платежи за загрязнение атмосферного воздуха в 
период рекультивации 

Код Наименование вещества 

Ставка платы за 

выброс 1 т 

загрязняющего 

вещества, на 2020 

г. 

выброс 

загрязняю щего  

вещества, т/год 

плата за выброс, 

руб./год 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 182,4 0,140129 25,56 
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0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 93,5 0,022771 2,13 
0328 Углерод (сажа) 182,4 0,02283 4,16 
0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
45,4 0,027007 1,23 

0333 Сероводород  686,2 0,00018 0,12 
0337 Углерод оксид 1,6 0,344194 0,55 
2732 Керосин 6,7 0,057294 0,38 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 10,8 0,0642 0,69 

2908 
Пыль неорганическая: 70-20 % 

SiO2 
56,1 2,674560 150,04 

итого   184,87 

С коэффициентом 1.08   199,66 

 

Плата за выбросы предприятия в дальнейшем должна корректироваться в соответствии 
с фактическими выбросами (по форме 2-ТП «воздух»), установленными нормами (ПДВ или 
ВСВ), а, так же, в соответствии со ставкой платы за выброс одной тонны загрязняющего 
вещества на текущий год. 

4.2 Компенсационные платежи за размещение отходов производства и 
потребления 

Плата за размещение отходов рассчитывается, исходя из объемов и класса опасности 
отходов, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 913 от 13.09.2016 г. [52]. 

Плата за размещение отходов определяется по формуле  

                                              П = Н ∙ М ∙ 1,08, руб                         (4.2) 

где     П  – размер платы за размещение отходов в пределах установленных лимитов, 
руб.; 

Н  – ставка платы за размещение отходов производства и потребления по классу их 
опасности на 2018 год, руб.; 

М  – количество отходов за год, т; 

1,08 - коэффициент, установленный Постановлением Правительства РФ №39 от 
24.01.2020 г. 

0,3 – коэффициент за размещение отходов на собственном ОРО 

Расчет платы за размещение отходов приведен в таблице Таблица 4.2  . 

Таблица 4.2 – Платежи за размещение отходов  

Класс опасности Н, руб. М, т/год 
Плата за размещение 

отходов, руб./год 

Период эксплуатации 

5 класса 1,1 170 000 187000 

С учетом коэффициента 0,3 56100 

С учетом коэффициента 1,08 60588 
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Период реконструкции 

4 класса 663,2 101,48 67301 

5 класса 17,3 3,2 55 

С учетом коэффициента 1,08 727446 

Период рекультивации 

5 класса 17,3 567 9809 

С учетом коэффициента 1,08 10593 
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32 СН 2.2.4\2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки». - М.: Госкомсанэпиднадзора РФ, 1996 

33 Постановление Правительства РФ № 913 от 13.09.2016 г. «О ставках платы за 
негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах 
(ред. от 29.06.2018)». 

34 Постановление Правительства РФ №758 от 29.06.2018 г. «О ставках платы за 
негативное воздействие на окружающую среду твердых коммунальных отходов IV 
класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты 
правительства РФ». 

35 Инструкция по обращению с отходами III-IV классов опасности, содержавшими 
нефтепродукт 
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Приложение А 
Техническое задание 
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Приложение Б 
(справочное) 

Справка ФГБУ «Иркутское УГМС» о фоновых концентрациях загрязняющих 
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Приложение В 
(справочное) 

Письма уполномоченных органов об отсутствии особо охраняемых природных 
территорий 
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Приложение Г 
(справочное) 

Информация от Службы по государственной охране объектов культурного 
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Приложение Д 
(справочное) 

Информация от Министерства лесного комплекса Иркутской области 

  



 
 
 
 

 
 
 

78 

 



 
 
 
 

 
 
 

79 

 

Приложение Е 
(справочное) 

Информация от службы ветеринарии Иркутской области 
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Приложение Ж 
(справочное) 

Рыбохозяйственная характеристика р.Ангара 
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Приложение З 
 (справочное) 

Карты рассевания ЗВ в атмосферном воздухе выполненного в  программе 
УПРЗА «Эколог» 
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Приложение И 

 (справочное) 

Карты распределения уровня шума 
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Приложение К 
 (справочное) 

Копия протокола биотестирования золошлаковых отходов 
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Приложение Л 
Протоколы исследования золошлаков ТЭЦ-9 
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Приложение М 
Протоколы исследования золошлаков ТЭЦ-10 
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Приложение Н 
Протоколы исследования золошлаков 

Шелеховского участка Ново-Иркутской ТЭЦ 
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Приложение П 
Паспорт золошлаков ТЭЦ-9 
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Приложение Р 
Паспорт золошлаков ТЭЦ-10 
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Приложение С 
Паспорт золошлаков  
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