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1 Характеристика планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности и возможных альтернатив, в том числе отказа от 

деятельности 

1.1 Общие сведения 

Заказчик проектной документации – Общество с ограниченной ответственностью 

«Тардан Голд» (ООО «Тардан Голд»). 

Юридический адрес: 667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Пушкина, д. 68. 

Почтовый адрес: 667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Пушкина, д. 68. 

Факс/Тел: 8 (39422) 6-65-01 

Е-mail: mail.tardan@auriant.com  

ООО «Тардан Голд» является действующим предприятием.  

Правовой основой проведения оценки воздействия на окружающую среду 

являются: 

- № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» с изменениями (с изменениями на 26 

марта 2022 года); 

- № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (с изменениями на 01 мая 2022 года); 

- Водный кодекс РФ (с изменениями на 01 мая 2022 года); 

- № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями на 11 июня 2021 

года); 

- № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями на 02 июля 

2021 года); 

- № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с изменениями на 11 июня 

2021 года); 

- № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с 

изменениями на 02 июля 2021 года); 

- Приказ от 1 декабря 2020 года N 999 «Об утверждении требований к материалам 

оценки воздействия на окружающую среду»; 

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с 

изменениями на 14.02.2022 г); 
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- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих 

на территории РФ, и обеспечивают безопасность для жизни здоровья людей в период 

проведения работ при соблюдении предусмотренных проектом решений. 

При разработке проекта оценки воздействия на окружающую среду использованы 

следующие исходные данные: 

- Проект рекультивации нарушенных земель карьера на месторождении 

«Правобережное», ООО «НПО АкадемГео», г. Новосибирск, 2023; 

- Техническое задание на выполнение проекта рекультивации нарушенных земель 

карьера на месторождении «Правобережное» (Приложение А); 

- Лицензия на право пользования недрами КЗЛ № 00367 БР от 22.08.2007 г. на 

право пользования недрами с целевым назначением: геологическое изучение и добыча 

рудного золота в Тарданском рудном узле (Приложение Б) 

- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 1906/17-

ИГИ, выполненный ООО НПО «АкадемГЕО» в 2018 г.; 

- Технический отчет результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий 

1906/17-ИГМИ, выполненный ООО НПО «АкадемГЕО» в 2018 г.; 

- Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 1906/17-

ИЭИ, выполненный ООО «АкадемГЕО» в 2018 г. 

 

1.2 Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности 

Целью реализации намечаемой деятельности является рекультивация нарушенных 

земель карьера на месторождении «Правобережное». 

В данной проектной документации разрабатываются решения по рекультивации 

нарушенных земель согласно Правил проведения рекультивации и консервации земель, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ ОТ 10.07.2018 г №800.  

Решения проектной документации направлены на восстановление продуктивности 

нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в соответствии с 

интересами общества. 
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2 Современное состояние территории, на которую может оказать 

влияние планируемая (намечаемая) хозяйственная и иная деятельность 

2.1 Краткая физико-георгафическая характеристика 

Настоящим проектом рассматривается оценка воздействия на окружающую среду в 

процессе рекультивации нарушенных земель карьера на месторождении 

«Правобережное». 

В административном отношении участок расположен на правом склоне долины 

реки Соруглуг-Хем (приток р. Малый Енисей), в ее среднем течении. Вблизи участка 

протекает ручей без названия – приток первого порядка р. Соруглуг-Хем. Участок 

расположен в восточной части Республики Тыва, в 57 км (по прямой) от его 

административного центра – г.Кызыл на территории Каа-Хемского района, в 7,5 км (по 

прямой) от существующего рудника «Тардан» на правом склоне долины р.Соруглуг-Хем, 

в 21 км к северу от села Кундустуг. В пределах участка особо охраняемые природные 

территории, земли особого землепользования отсутствуют. Территория площадки 

ограждена, проезд осуществляется через контрольно-пропускной пункт. 

В перечень рекультивируемых участков входят: 

1. Карьер; 

2. Отвал вскрышных пород; 

3. Отвал ПСП; 

4. Отстойник-накопитель; 

5. Технологические автодороги; 

6. Сети карьерного водоотлива. 

Площади, занятые объектами и коммуникациями входят в границы лесного участка 

договора аренды и составляют – 80,70 га.  

Местонахождение земельного участка: Республика Тыва, Каа-Хемский район, ГКУ 

РТ «Каа-Хемское лесничество», Бурен-Хемское участковое лесничество, квартал 54, части 

выделов 2,3,4,5,6,7,8,19, согласно договора аренды лесного участка между 

Государственным комитетом по лесному хозяйству Республики Тыва и ООО «Тардан 

Голд» №29 от 29.01.2018 г., (приложение В). Согласно договору, участок имеет общую 

площадь 201,3 га.  Срок действия договора до 29.01.2025 года. Кадастровый номер 

17:00:0000000:10. 

Таблица 2.1 – Площади занимаемых и рекультивированных земель в целом по 

месторождению «Правобережное» 
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Наименование  

площадки 

Собственник 

земель 

Площад

ь по 

договор

у, га  

Площадь 

занимаемых 

земель, га 

Площадь 

рекультиви

руемых 

земель, га 

Направлени

е 

рекультивац

ии  

Карьер (по ограждению) КГУ РТ 

«Каа-

Хемское 

лесничество, 

Бурен-

Хемское 

участковое 

лесничество 

201,3 13,8 - Природоохр

анное  Отвал вскрышных пород 19,5 9,51 

Отвал ПСП 2,9 2,9 

Отстойник-накопитель с 

подъездом  

3,4 1,62 

Сети карьерного 

водоотлива  

0,3 - 

Технологическая 

автодорога №1 

18,5 - 

Технологические 

автодороги №2-№4 

22,3 - 

Итого:  201,3 80,7 14,0  

Примечание: 
1-рекультивируются только горизонтальные площади отвала; 
2- Площадь занятых земель включает в себя участки между сооружениями и отступы от 

сооружений (бровок откосов) на ширину 5 м, работы на которых не производятся, почвенно-

растительный слой не снимается и поэтому 

появляется разница в площадях снятие и рекультивации. 

 

Рассматриваемая территория свободна от застройки. Земельные участки не 

относится к особо охраняемым территориям федерального, регионального и местного 

значения, также в его контуре отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в 

единый государственный реестр памятников истории и культуры. 

Производственные объекты расположены за границами водоохранных зон. 

Ситуационный план рекультивируемых объектов приведен в приложении Г. 

 

2.2 Климатическая характеристика 

Температура воздуха. Средняя максимальная температура воздуха наиболее 

жаркого месяца – июля равна 17.6ºС; средняя минимальная температура воздуха наиболее 

холодного месяца – января составляет минус 34.0ºС. Средняя годовая температура 

воздуха составляет минус 5.6ºС. Средняя месячная и годовая температура воздуха 

представлена в таблице 2.2.1. 

Таблица 2.2.1 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, ºС 

Станция Месяцы Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Сарыг-Сеп -34.0 -30.7 -19.6 -1.8 9.0 15.2 17.6 15.2 8.3 -1.2 -16.0 -29.8 -5.6 

Абсолютный максимум температуры воздуха наблюдается в июле и составляет 

39ºС, абсолютный минимум температуры воздуха приходится на январь и достигает 

минус 60ºС. 

Таблица 2.2.2 – Средние многолетние температуры воздуха, ºС 
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Характерист

ика 

Месяцы Год 

I II III IV V VI VII VII

I 

IX X XI XII  

Средний 

максимум 

температуры 

воздуха 

-

27.5 

-23.8 -

11.2 

5.8 18.1 24.

0 

25.8 23.

6 

17.6 6.6 -

10.4 

-24.8 2.0 

Абсолютная 

максимальна

я 

температура 

-11 -6 9 28 34 37 39 37 33 24 10 -7 39 

Средний из 

абсолютных 

максимумов 

-19 -14 1 19 30 33 33 32 26 17 2 -13 34 

Средний 

минимум 

температуры 

воздуха 

-

40.6 

-38.8 -

28.6 

-

9.5 

0.9 7.5 10.1 8.2 1.1 -

7.2 

-

21.5 

-36.0 -12.9 

Абсолютная 

минимальная 

температура 

-60 -58 -54 -34 -20 -3 0 -3 -12 -42 -53 -59 -60 

Средний из 

абсолютных 

минимумов 

-52 -49 -39 -24 -8 0 5 1 -6 -16 -36 -46 -52 

 

Таблица 2.2.3 – Основные параметры за холодный и теплый периоды года  

Станция Холодный период Теплый период 

Абсолютны

й минимум 

температур

ы воздуха, 

ºС 

Расчетная 

температура 

самой холодной 

пятидневки, ºС, 

обеспеченностью 

Расчетная 

температура 

самых холодных 

суток, ºС, 

обеспеченностью 

Абсолютны

й максимум 

температур

ы воздуха, 

ºС 

Расчетная 

температура 

воздуха, ºС, 

обеспеченностью 

0.92 0.98 0.92 0.98 0.95 0.98 

Кызыл -54 -47 -48 -48 -49 41 26 29 

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤0ºС 

составляет 178 суток.  

Средние даты наступления заморозков и продолжительность безморозного периода 

за многолетний период наблюдений представлены в таблице 2.2.4. 

Таблица 2.2.4 – Средние даты наступления заморозков и продолжительность 

безморозного периода за многолетний период наблюдений 

Станция Дата последнего заморозка Дата первого заморозка Продолжительность 

безморозного периода 

средняя самая 

ранняя 

самая 

поздняя 

средняя самая 

ранняя 

самая 

поздняя 

средняя наим. наиб. 

Сарыг-Сеп 31.V 17.V 

1951 

- 10.IX - 20.IX 

1957 

101 - 118 

1956 

Таблица 2.2.5 – Даты наступления средних суточных температур воздуха выше и 

ниже определенных пределов и число дней с температурой 
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Станция Температура  

-35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 8 10 15 2

0 

Сарыг-

Сеп 

- 17.II 

16.XII 

301 

5.III 

30.X

I 

269 

15.II

I 

20.X

I 

249 

24.II

I 

14.X

I 

234 

1.IV 

6.XI 

218 

9.IV 

26.

X 

199 

18.I

V 

12.X 

176 

28.I

V 

27.I

X 

151 

11.V 

16.I

X 

127 

20.V 

9.IX 

111 

14.VI 

16.VIII 

62 

- 

Продолжительность холодного периода со среднесуточной температурой ниже 

минус 5ᵒС составляет 199 дней; продолжительность теплого периода со среднесуточной 

температурой воздуха выше 5ᵒС – 151 день; продолжительность переходного периода со 

среднесуточной температурой воздуха от минус 5ᵒС до 5ᵒС – 15 дней.  

Ветровой режим. Средняя годовая скорость ветра составляет 1.3 м/с. В 

среднегодовом ходе максимум скорости ветра отмечается в мае (2.1 м/с), минимум – в 

декабре (0.6 м/с). Значения средней месячной и годовой скорости ветра, повторяемости 

направлений ветра и штилей представлены в таблицах 2.2.6-2.2.7. 

Таблица 2.2.6 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Сарыг-

Сеп 

0.7 1.0 1.2 1.6 2.1 1.7 1.5 1.4 1.4 1.2 0.7 0.6 1.3 

Таблица 2.2.7 – Повторяемость направлений ветра и штилей, % 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Метеостанция Сарыг-Сеп 

I 17 8 2 2 1 1 9 60 61 

II 16 4 4 3 1 1 11 60 55 

III 14 3 7 4 1 1 15 55 48 

IV 12 6 16 16 3 3 17 27 36 

V 9 7 14 5 6 4 16 19 27 

VI 6 7 13 31 11 6 13 13 31 

VII 5 6 14 37 13 5 11 9 31 

VIII 5 5 17 36 14 
 

10 8 32 

IX 5 8 28 28 7 4 10 1 35 

X 7 11 33 24 2 3 11 9 44 

XI 17 15 19 13 1 1 9 25 61 

XII 17 10 8 6 1 1 12 45 64 

Год 11 7 15 19 5 3 12 28 44 

В холодный период преобладают ветра северо-западных направлений, в теплый – 

юго-восточных. В течение года преобладают ветра северо-западных направлений  

(рисунок 1). 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, равна 3.8 м/с. 

Среднее число дней с сильным ветром (>15 м/с) – 9 дней. 

Максимальная скорость ветра в течение года составляет 28 м/с, максимальный 

порыв – 25 м/с. 
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Рисунок 1 – Роза ветров за год 

Осадки. Режим осадков рассматриваемой территории определяется условиями 

атмосферной циркуляции, географическим положением и характером рельефа.  

Летом (в июле) выпадает наибольшее количество осадков за год. Среднегодовое 

количество осадков составляет 367 мм. 

Таблица 2.2.8 – Месячное и годовое количество осадков, мм 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Сарыг-Сеп 12 8 12 16 30 55 72 68 30 24 20 20 367 

В годовом ходе осадков минимум наблюдается в феврале и составляет 8 мм, 

максимум приходится на июль и достигает 72 мм. За холодный период (ноябрь – март) 

выпадает 72 мм осадков, за теплый (апрель – октябрь) – 295 мм. 

По виду осадков в виде дождя (с апреля по октябрь) выпадает 273 мм (76.7%). 

Осадки в виде мокрого снега выпадают с апреля по май и с сентября по октябрь – 11 мм 

(3.1%), твердые осадки выпадают с октября по май – 72 мм (20.2%). Число дней с 

твердыми, жидкими и смешанными осадками представлено в таблице 2.2.9. 

Таблица 2.2.9 – Число дней с твердыми (т), жидкими (ж) и смешанными (с) 

осадками 

Станция Вид 

осадков 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Сарыг-Сеп т 10 8 9 3 2 - - - - 7 18 15 72 

ж - - - 10 26 55 71 67 32 12 - - 273 

с - - - 3 3 - - - 1 4 - - 11 

0
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20
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Годовое количество осадков различной обеспеченности представлено в таблице 

2.2.10. 

Таблица 2.2.10 – Годовое количество осадков различной обеспеченности, мм 

Обеспеченность, % 

0.5 1 3 5 50 63 95 97 99 

527 526 490 471 350 328 246 232 208 

Наибольшее суточное количество осадков наблюдается в летние месяцы, чаще 

всего в июле. Суточный максимум осадков 1% обеспеченности составляет 51.4 мм. 

Наблюденный суточный максимум равен 49 мм.  

Снежный покров. Первый снежный покров появляется во второй декаде октября. 

Образование устойчивого снежного покрова приходится на третью декаду октября. 

Разрушение устойчивого снежного покрова и его сход наблюдается во второй половине 

апреля. 

Число дней со снежным покровом составляет 175. 

Таблица 2.2.11 – Даты появления и схода снежного покрова, образования и 

разрушения устойчивого снежного покрова 

Станция 

Ч
и

сл
о
 д

н
ей

 с
о
 с

н
еж

н
ы

м
 

п
о
к
р
о
в
о
м

 

Дата появления 

снежного покрова 

Дата образования 

устойчивого 

снежного покрова 

Дата разрушения 

устойчивого 

снежного покрова 

Дата схода 

снежного покрова 

ср
ед

н
я
я 

са
м

ая
 р

ан
н

я
я 

са
м

ая
 п

о
зд

н
я
я 

ср
ед

н
я
я 

са
м

ая
 р

ан
н

я
я 

са
м

ая
 п

о
зд

н
я
я 

ср
ед

н
я
я 

са
м

ая
 р

ан
н

я
я 

са
м

ая
 п

о
зд

н
я
я 

ср
ед

н
я
я 

са
м

ая
 р

ан
н

я
я 

са
м

ая
 п

о
зд

н
я
я 

Сарыг-Сеп 17

5 

18.

X 

- - 29.X - - 17.I

V 

- - 26.I

V 

- - 

Максимальной величины снежный покров достигает во второй декаде марта (21 

см). Средняя из наибольших высот снежного покрова составляет 28 см. 

Влажность воздуха. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

холодного месяца составляет 73%; наиболее теплого месяца – 58%. 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного 

месяца составляет 69%; наиболее теплого месяца – 42%. 

Наиболее высокой относительная влажность бывает зимой, наименьшей – в начале 

лета. Зимой относительная влажность изменяется в сравнительно небольших пределах. С 

февраля начинается понижение относительной влажности воздуха, продолжающееся до 

мая. Наименьших значений относительная влажность достигает в мае. Среднегодовая 

относительная влажность составляет 82%. 

Таблица 2.2.12 – Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, % 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
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Сарыг-

Сеп 

78 78 77 62 52 62 70 72 72 73 82 81 82 

Атмосферные явления.  

Периодичность атмосферных явлений приведена в таблице 2.2.13. 

Таблица 2.2.13– Периодичность атмосферных явлений  

Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Метеостанция Сарыг-Сеп 

Среднее число дней с 

туманом 

4 2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.6 0. 1 0.7 4 4 18 

Наибольшее число 

дней с туманом 

15 19 6 2 2  3 4 4 5 8 16 59 

Средняя 

продолжительность 

туманов, ч 

16 4 0.9 0.7 0.6 0.6 1 2 3 2 10 15 56 

Среднее число дней с 

грозой 

- - - 0.2 2 5 10 6 0.8 0.1 - - 24 

Наибольшее число 

дней с грозой 

- - - 2 6 11 17 12 4 1 - - 38 

Средняя 

продолжительность 

гроз, ч 

- - - 0.07 1.5 7.4 18.0 9.8 0.8 0.08 - - 37.7 

Среднее число дней с 

метелью 

- - - 0.03      0.1 - - 0.1 

Наибольшее число 

дней с метелью 

- - - 1 - - - - - 2 - - 2 

Средняя 

продолжительность 

метелей, ч 

- - - 0.1 - - - - - 0.2 - - 0.3 

Среднее число дней с 

градом 
- - - - 0.2 0.4 0.3 0.3 0.1 - - - 1.3 

Наибольшее число 

дней с градом 
- - - - 2 3 2 3 2 - - - 4 

Среднее число дней с 

пыльной бурей 
- - - 0.3 2.2 1.5 0.8 0.5 0.2 0.2 - - 6 

 

2.3 Геологические и гидрогеологические условия 

2.3.1 Геологическая характеристика  

По геологическому районированию район работ входит в Саяно-Алтайскую 

складчатую область, Тувинского межгорного прогиба Байсютской структурно-

формационной зоны салаирид (тувинид). 

В геологическом строении принимают участие нижнекембрийские и 

нижнедевонские 

эффузивные породы, перекрытые четвертичными элювиально-делювиальными 

отложениями. 

В пределах рассматриваемого района породы нижнего кембрия изменены, 

рассланцованы. Нижнекембрийские отложения трансгрессивно перекрывают 
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нижнекембрийские эффузивы. Отложения девона представлены эффузивами и их туфами, 

в составе толщи встречаются песчаники и мраморизованные известняки.  

Рыхлые отложения четвертичной системы представлены элювиально-

делювиальными суглинками, супесями и щебенисто-дресвяными отложениями.  

Крупнообломочный материал в супесях, суглинках и щебенисто-дресвяных грунтах 

представлен туфами и мраморизованными известняками различной степени выветрелости 

и окатанности, сортировка по содержанию крупнообломочного материала отсутствует. 

Геологическое строение площадки изучено до глубины 10,0 м. В разрезе 

грунтового основания вскрыты делювиальные просадочные и не просадочные суглинки, 

дресвяные грунты, подстилаемые известняками.  

Делювиальные отложения имеют повсеместное распространение, залегают под 

почвенно-растительным слоем и представлены суглинком.  

В разрезе грунтового основания площадки выделено 1 инженерно-геологический и 

4 расчетных грунтовых элемента (РГЭ). Выделение расчетных грунтовых элементов 

производилось в соответствии с требованиями ГОСТ 20522-2012, методом статистической 

обработки частных значений характеристик, с учетом возраста, генезиса, геолого-

литологических особенностей, состава, состояния и номенклатурного вида грунтов. 

Номенклатурный вид грунтов РГЭ устанавливался в соответствии с классификацией 

ГОСТ 25100-2011. 

 

ИГЭ 1  
(pdQ) Почвенно-растительный слой. Грунт вскрыт повсеместно, залегает с 

поверхности, мощностью 0,3-0,4 м 

РГЭ 2  

(dQ) Суглинок делювиальный слабопросадочный твердый легкий пылеватый 

непучинистый. Грунт распространен в центральной части участка работ, под 

почвенно-растительным слоем, вскрыт на глубинах 0,3-0,4м, в виде слоя 

мощностью 0,2-2,9м. Коррозионная агрессивность грунтов к свинцовой 

оболочке кабеля низкая, к алюминиевой оболочке кабеля высокая. 

РГЭ 3  

(dQ) Суглинок делювиальный тугопластичный непросадочный легкий 

пылеватый. Грунт распространен практически повсеместно и вскрыт под 

почвенно-растительными грунтами и просадочными суглинками на глубинах 

0,3- 2,5м, в виде слоя мощностью 0,4-3,1м. Коррозионная агрессивность грунтов 

к стали высокая. 

РГЭ 4  
(еQ) Дресвяный грунт с супесчаным заполнителем до 22%. Грунты встречены 

скважинами №№1, 2, 63-66 и 69, залегают под почвенно-растительными 
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грунтами, суглинками непросадочными на глубинах 0,3-1,5м, в видеде линз 

мощностью 0,5-4,0м. Коррозионная агрессивность грунтов к стали высокая. 

РГЭ 5  

(D1) Известняк слабовыветрелый средней прочности очень плотный 

слабопористый размягчаемый Грунты встречены повсеместно и залегают под 

суглинками просадочными и непросадочными, дресвяными грунтами на 

глубинах 0,3-8,5м, в виде слоя мощностью 0,8-10,0м. 

 

2.3.2 Гидрогеология земельного участка, геокриологические условия  

На период проведения инженерно-геологических работ подземные грунтовые воды 

скважинами до 10 метров не вскрыты. Многолетнемерзлые породы отсутствуют. Глубина 

сезонного промерзания грунтов и пород не превышает 2 м. На поверхности 

месторождения постоянные и временные водотоки отсутствуют. Оползневых и селевых 

явлений нет. 

 

2.4 Гидрологическая характеристика 

В питании рек основное участие принимают талые воды, жидкие осадки и 

подземные воды. Реки рассматриваемой территории имеют преимущественно снеговое 

питание, т.е. талые воды составляют 50% и более в годовом стоке. 

Для рек рассматриваемой территории характерно наличие двух периодов низкого 

стока в течение года – летне-осеннего и зимнего. После прохождения весеннего половодья 

обычно наблюдается меженное состояние рек, прерываемое подъемами уровнями воды от 

дождей. В теплый период года в реках наблюдается сток. Летне-осенняя межень 

наблюдается обычно в сентябре – октябре, ее продолжительность составляет 25 – 60 дней. 

Зимняя межень на реках носит длительный и устойчивый характер. Она обусловлена 

низкими значениями температуры воздуха в течение продолжительного времени в 

холодный период года. Многие реки промерзают до дна. Продолжительность зимней 

межени составляет 140 – 150 дней. 

Подъем уровня обычно начинается в середине апреля, когда в русла рек начинают 

поступать талые воды. Через 10 – 15 дней при повышении уровня происходит вскрытие 

рек. В это время нередко наблюдаются заторы. Во второй половине мая начинается 

интенсивное повышение горизонта воды. Продолжительность подъемов воды составляет 

6 – 10 дней. В среднем подъем уровня на реках в период половодья оставляет 3 – 5 метров. 

Наивысшие горизонты воды обычно в период весеннего половодья наблюдаются в 

третьей декаде мая. Спад половодья растянут на 30 – 40 дней.  
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В летне-осенний период проходят два – три дождевых паводка. Подъемы воды от 

дождей составляют 1 – 2 метра. В сентябре – октябре наблюдается плавное понижение 

горизонта воды. В октябре происходит более резкий спад, за счет потери стока на 

ледообразование. В ноябре за 5 – 10 дней до ледостава на реках обычно наблюдаются 

самые низкие горизонты воды за год. 

После перехода температуры воздуха через 0º появляются забереги. Одновременно 

или через 1- 2 дня появляются сало и шуга. Устойчивые ледяные образования возникают в 

период с 21 – 25/X. Формирование ледостава происходит в течение 30 – 40 дней. 

Продолжительность ледостава составляет 140 – 190 дней. Вскрытие ре происходит в 

третьей декаде апреля. Начало весеннего ледоход наблюдается 25/IV.  

Годовой ход температуры воды повторяет колебания температуры воздуха, но он 

более выровнен и несколько отстает по времени. Весной, когда температура воздуха 

начинает довольно быстро повышаться, рост температуры воды происходит более 

медленно. Охлаждение воды осенью идет также значительно медленнее, чем воздуха.  

В период с конца октября и вплоть до середины апреля температуры воды близка к 

нулю. 

Вблизи берегов температура воды повышается и за 2 недели до вскрытия реки 

достигает 0.2 – 0.4ºС. В момент подвижек льда и начала ледохода температура воды 

плавно повышается на 0.2 – 0.3ºС за сутки, наиболее интенсивный ее подъем происходит в 

конце ледохода. После очищения рек ото льда температура воды зависит от колебания 

температуры воздуха. Весной в связи с потеплением отмечается постепенное повышение 

температуры воды. Процесс интенсивного нагревания воды продолжается до июля, 

причем среднемесячная температура увеличивается на 12 – 15ºС. Максимум температуры 

воды обычно приходится на вторую половину июля и составляет ориентировочно 15 - 

18ºС. В августе вода начинает охлаждаться. В сентябре среднемесячная температура воды 

понижается до 7 – 10ºС. Дальнейшее охлаждение речных вод приводит к тому, что в 

конце сентября – начале октября на поверхности воды наблюдаются нулевые 

температуры. В октябре – ноябре наблюдается переохлаждение воды.  

Дата перехода температуры воды через 0.2ºС весной является показателем начала 

устойчивого повышения температуры воды и исчезновения ледяных образований, а 

осенью – начавшегося охлаждения воды в период появления ледяных образований. 

Переход температуры воды через 0.2ºС весной наблюдается 30 апреля, осенью – 1 

октября. Переход температуры воды через 4ºС весной приходится на 20 мая, осенью – на 

30 сентября. 
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Водными объектами рассматриваемой территории являются кеув Соруглуг-Хем и 

ручей без названия.  

Ручей без названия является правым притоком второго порядка р. Соруглуг-Хем, 

впадает ориентировочно на 6 км от устья. Рассматриваемый ручей относится к бассейну 

реки Малый Енисей. Исток сезонного действия. Общая длина водотока составляет 2.75 

км. Модуль стока 8.6 л/с км2. Ручей относится к водотокам горного типа. Водный режим 

характеризуется весенним половодьем, летними и осенними дождевыми паводками, 

средней по водности летне-осенней и низкой зимней меженью. Питание смешанное с 

преобладанием снегового. Ручей не изученный. 

Река Соруглуг-Хем является правым притоком первого порядка реки Бай-Сют, 

впадает ориентировочно на 30 км от устья. Сток реки относится к бассейну реки Малый 

Енисей. Исток сезонного действия, находится в 3 км к юго-западу от вершины горы 

Хорум-Кошке. Общая длина реки составляет 9.7 км. Гидрографическая сеть представлена 

пятью водотоками, общая протяженность которых 12.5 км. Модуль стока 2.3 л/с км2. Река 

относится к водотокам горного типа. Река не изученная. 

В формировании поверхностного стока принимают участие талые снеговые, 

дождевые и подземные воды. Преобладают в питании снеговые воды. 

Весеннее половодье начинается во второй декаде апреля – начале мая, 

заканчивается во второй половине июня. Половодье носит смешанный характер, т.к. в его 

формировании принимают участие талые и дождевые воды (в среднем 2 – 3 пика, средняя 

продолжительность половодья – 60 дней).  

После прохождения половодья наступает летне-осенняя межень. Минимальные 

расходы в летне-осенний период приходятся на октябрь. В период зимней межени река 

перемерзает.  

Первые ледовые явления появляются в третьей декаде октября в виде заберегов. К 

середине ноября река замерзает путем смерзания заберегов и редкого сала. Вскрытие рек 

происходит за счет появления талых вод, под влиянием которых лед тает на месте, 

ледоход отсутствует. Полностью ото льда река очищается в третьей декаде апреля. 

Естественная мутность воды составляет 50 г/м3. 

 

2.5 Оценка радиационной безопасности земельного участка 

Мощность дозы внешнего гамма-излучения составила от 0,08 до 0,15 мкЗв/ч, что не 

превышает предельно-допустимый уровень 0,60 мкЗв/ч (СП 2.6.1.2612-10 ОСПОРБ-

99/2010, п.5.2.3). Поверхностных радиационных аномалий не обнаружено. 

Протокол измерения мощности дозы гамма-излучения приведен в приложении Д. 
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2.6 Почвенная характеристика 

Почвенный покров в Республике Туве отличается большим разнообразием и резкой 

пространственной неоднородностью, отражая всю сложность природных условий 

почвообразования и подчеркивая геоэкологическую оригинальность этой части 

Центральной Азии. На сравнительно небольшой территории встречаются различные в 

генетическом отношении почвы: от черноземов до бурых и от горных черноземов до 

горно-тундровых почв. 

Почти все типы почв в горностепных ландшафтах Республики Тыва отличаются 

грубым механическим составом, содержат большое количество щебнистого материала и 

на небольшой глубине подстилаются осадочными или кристаллическими материнскими 

горными породами. 

Анализ проб почвы выполнялся в лаборатории ФБУ «Центр лабораторного анализа 

и технических изменений по Сибирскому федеральному округу», (приложение Ж). 

Общая оценка почв по вероятному антропогенному загрязнению тяжелыми 

металлами соответствует низкому уровню загрязнения. 

Оценка фоновых содержаний нефтепродуктов производится в тех же почвенных 

пробах, в которых установлены фоновые концентрации тяжелых металлов. По 

имеющимся результатам можно отметить, что концентрации нефтепродуктов в почвах 

<50 мг/кг. Эти концентрации нефтепродуктов в почве являются фоновыми, экологической 

опасности для среды они не представляют. Общая оценка почв по вероятному 

антропогенному загрязнению нефтепродуктами соответствует низкому уровню 

загрязнения. 

Таблица 2.6.1 – Содержание тяжелых металлов в пробах почв, мг/кг 

Точ

ка 

отбо

ра 

про

б 

Концентрация (мг/кг) 

рНсол Цинк Медь Свинец Никель Fe Mg As Cd Hg Нефтепр

одукты 

Бенз(а)пир

ен,мкг/кг 

1П 6,35 ˂1,0 ˂0,4 ˂0,5 0,45 7158

0 

1290 3,15 0,10

3 

˂0,1 ˂50 5,1 

2П 4,92 ˂1,0 ˂0,4 0,61 0,52 8430

0 

1600 2,7 0,09

3 

˂0,1 ˂50 6,4 

3П 4,48 ˂1,0 ˂0,4 0,82 0,51 6421

0 

950 2,2 0,06

9 

˂0,1 ˂50 6,2 

4П 5,63 ˂1,0 0,44 0,52 0,78 7661

0 

1580 3,4 0,12

4 

˂0,1 ˂50 7,4 

5П 5,89 ˂1,0 ˂0,4 0,6 0,6 6718

0 

1080 3,2 0,12

6 

˂0,1 ˂50 4,3 

6П 8,5 ˂1,0 0,45 ˂0,5 0,43 8373 1520 3,85 0,08 ˂0,1 ˂50 6,3 
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0 3 

7П 4,63 ˂1,0 ˂0,4 ˂0,5 0,43 7526

0 

1360 3,64 0,10

7 

˂0,1 ˂50 5,5 

8П 6,05 ˂1,0 ˂0,4 ˂0,5 0,75 7713

0 

1460 3,6 0,12 ˂0,1 ˂50 6,8 

9П 5,35 ˂1,0 ˂0,4 0,73 0,74 7467

0 

1100 2,87 0,07

5 

˂0,1 ˂50 5,7 

10П 5,66 ˂1,0 ˂0,4 ˂0,5 0,7 7832

0 

1600 2,91 0,10

1 

˂0,1 ˂50 5,9 

11П 5,15 ˂1,0 ˂0,4 ˂0,5 0,75 7654

0 

1330 3,3 0,09 ˂0,1 ˂50 6,6 

12П 5,05 ˂1,0 ˂0,4 0,54 0,78 7648

0 

1390 3,71 0,11

7 

˂0,1 ˂50 6,1 

13П 5,38 ˂1,0 ˂0,4 0,62 0,5 7373

0 

1090 2,84 0,10

8 

˂0,1 ˂50 5,3 

14П 4,87 ˂1,0 ˂0,4 ˂0,5 0,61 6952

0 

1030 2,4 0,10

3 

˂0,1 ˂50 6,2 

15П 4,99 ˂1,0 ˂0,4 ˂0,5 0,46 7587

0 

1220 2,2 0,08 ˂0,1 ˂50 5,1 

По результатам анализа почв на химические загрязняющие вещества, категория 

почв «Чистая». Использование без ограничений. 

Почвы по химическому составу согласно ГОСТ 17.5.3.06-85 являются 

плодородными. Содержание гумуса от 1,18 до 14,01%, содержание подвижного фосфора 

среднее до 106,8 мг/кг, содержание подвижного калия высокое – до 197,2 мг/кг. Реакция 

среды нейтральная. 

На основании данных лабораторных анализов и визуального описания профиля 

почвенного разреза на территории изысканий распространены горно-таежные дерновые 

почвы. 

Согласно данным, полученным в ходе полевых работ, установлена мощность 

плодородного слоя почв 25 см. 

 

2.7 Растительный мир 

Природные условия Тувы, как территории с горным рельефом, разнообразны. 

Такое же разнообразие характерно и для ее растительного покрова, одного из важнейших 

элементов ландшафта. 

Территория месторождения расположена в лесостепном поясе. В растительном 

покрове территории изысканий преобладает подтаежно-лиственничный багульниково-

брусничный комплекс. Состав древостоя 7Л3Б+К, высота 25-30м. 

При проведении маршрутных обследований рудеральной растительности, мест 

поверхностного загрязнения не выявлено. В целом территорию изысканий можно 

характеризовать незначительным разнообразием. Редкие и исчезающие виды растений, 

занесенные в Красную Книгу РФ и Республики Тыва, не встречены.  
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2.8 Животный мир  

Видовой состав, характер и плотность расселения животных зависят от целого ряда 

факторов, как природных (естественных), так и антропогенных, среди которых выделяется 

фактор беспокойства, связанный с близостью осваиваемых месторождений.  

Перечень и плотность популяции охотничьих ресурсов, согласно данным 

Государственного комитета по охране объектов животного мира и водных биологических 

ресурсов Республики Тыва (приложение И) представлены в таблице 2.8.1. 

Таблица 2.8.1 – Перечень и плотность популяции охотничьих ресурсов, обитающих 

на территории Каа-Хемского района 

Виды охотничьих животных Плотность населения охотничьих животных (особей 

на 1000 га) 

лес поле болото 

Благородный олень (марал) 1,114 0,544 3,927 

Лось 0,472 - - 

Кабан 1,233 - 0,261 

Косуля сибирская 3,662 6,046 1,489 

Кабарга 4,040 1,948 3,257 

Лисица обыкновенная 0,010 0,219 - 

Волк 0,075 0,107 0,093 

Заяц беляк 1,989 2,002 0,163 

Обыкновенная белка 2,932 - - 

Росомаха 0,008 - - 

Глухарь 9,018 - 7,752 

Тетерев 127,963 28,986 - 

Рябчик 131,813 321,739 209,302 

Согласно данным Государственного комитета по охране объектов животного мира 

и водных биологических ресурсов Республики Тыва (приложение И) участок работ 

попадает в ареалы распросранения следующих видов животных, занесенных в Красную 

книгу РФ и РТ: 

- черный аист – Ciconia nigra (Красная книга РФ и Красная книга РТ); 

- красавка – Anthropoides virgo (Красная книга РФ и Красная книга РТ); 

- филин – Bubo bubo (Красная книга РФ и Красная книга РТ); 

- сибирский ушан – Piecotus ognevi (Красная книга РТ); 

- двухцветный кожан – Vespertilio murinus (Красная книга РТ). 

В соответствии с заключением Министерства природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва (приложение К) в границах размещения объектов изысканий возможно 

произрастание следующих видов растений, занесенных в Красную книгу: 

- шлемник монгольский (scutellaria mongolica) 

-  ковыль залесского (stipe salesskii wilensky) 
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В ходе проведения полевых работ маршрутных наблюдений редкие и исчезающие 

виды растений, животных и птиц, занесенные в Красную Книгу не встречены. 

 

2.9 Социально-экономическая обстановка 

В экономическом отношении Каа-Хемский район развит слабо. Все население 

района сосредоточено в долине р. Каа-Хем (Малый Енисей). Наиболее крупным селом 

является Сарыг-Сеп – центр Каа-Хемского района. Более мелкие села – Бурен-Хем, 

Кундустуг, Бояровка, Кок-Хаак, Усть-Бурен – расположены непосредственно по берегам 

реки Каа-Хем. Общая численность населения составляет около 12 тыс. человек, третья 

часть из них проживает в районном центре. Средняя плотность населения – 1,7 тыс. чел. 

на 1 к 

Основное население занято сельским хозяйством: отгонное животноводство и 

земледелие. 

В связи с экономическим спадом резко уменьшилось количество пахотных земель 

и поголовье скота. В настоящее время большая часть населения ведет натуральное 

хозяйство. 

Лесохозяйственная деятельность развита слабо. В 2002 году огромная часть лесных 

массивов была уничтожена лесными пожарами. 

Охотничий промысел сводится к добыче мяса (марал, козел) и мехов (соболь, 

белка, медведь). В летне-осенний период ведутся массовые заготовки ягод, орехов, 

лекарственных растений. 

Крупных промышленных предприятий на территории района нет. Из 

промышленных видов деятельности развита горная – добыча золота, угля но в этом виде 

деятельности местное население района участия не принимает. 

Основной вид транспорта в Республике Тыва – автомобильный.  

Ближайшая железнодорожная станция Минусинск находится в 416 км от г. Кызыл 

и имеет круглый год автомобильную связь. В г. Кызыл находится аэропорт. 

Энергоснабжение района производится от Кызыльской электростанции Кроме 

этого, Республика Тыва имеет подключение к Красноярской энергосистеме. 

В 70 км от г. Кызыла находится Улуг-Хемский угольный разрез с запасами угля 

свыше млрд. т. Уголь используется как энергетическое топливо на Кызыльской ТЭЦ и 

вывозится в районы. 

Согласно данным Службы по ветеринарному надзору Республики Тыва в пределах 

земельного отвода и прилегающей зоне по 1000 м в каждую сторону от проектируемого 
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объекта не имеются скотомогильники, биотермические ямы и другие места захоронения 

трупов животных (приложение Л). 

Согласно заключению Департамента по недропользованию по Центрально-

Сибирскому округу (приложение М) часть участка предстоящей застройки расположена 

в пределах месторождения россыпного золота Соруглуг-Хем, запасы которого учтены 

Государственным балансом. Водозаборные скважины на участке предстоящей застройки 

отсутствуют. Проектируемый объект находится в пределах горного отвода Тарданского 

рудного узла (лицензия КЗЛ 00367 БР, выдана ООО «Тардан Голд» 22.08.2007 г. со 

сроком действия до 01.08.2032 г.). 

Разрешение на застройку площади залегания полезных ископаемых – 

месторождения россыпного золота Соруглуг-Хем №13-10/586 от 05.10.2017г., выданное 

Департаментом по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу представлено в 

приложении Н. 

В соответствии с заключением Министерства природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва месторождений твердых и общераспространенных полезных 

ископаемых, участков недр, представленных в пользование с целью добычи подземных 

вод не зарегистрировано (приложение М). 

В соответствии с заключением Администрации Каа-Хемского района зон 

санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения нет (приложение Р). 

В соответствии с заключением Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва 

(приложение Р) заявок на выдачу санитарно-эпидемиологического заключения на 

проектную документацию по зонам санитарной охраны поверхностных источников 

водоснабжения в районе Каа-Хемского района не поступало. Утвержденных зон 

санитарной охраны источников поверхностного водоснабжения нет. 

В соответствии с заключением Министерства природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва в расположения объекта отсутствуют территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока (приложение К). 

Согласно заключению Департамента по недропользованию по Центрально-

Сибирскому округу (приложение Р) под участком предстоящей застройки отсутствуют 

месторождения подземных вод и зоны их санитарной охраны. 

 

2.10 Зоны с особым режимом природопользования  
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ООПТ местного значения. В соответствии с заключением Администрации Каа-

Хемского района Республике Тыва в районе проведения изысканий, особо охраняемые 

природные территории местного значения отсутствуют (приложение П). 

ООПТ регионального значения. В соответствии с заключением Министерства 

природных ресурсов и экологии Республики Тыва в границах размещения объектов 

изысканий, особо охраняемые природные территории регионального значения 

отсутствуют (приложение К). 

ООПТ федерального значения. В соответствии с заключением Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской федерации проектируемый объект не 

находится в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения 

(приложение С). 

Объекты культурного наследия. В соответствии с Федеральным законом от 

25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации, в случае обнаружения в ходе проведения 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия заказчик 

указанных работ, технический заказчик объекта капитального строительства, обязаны 

незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня 

обнаружения такого объекта направить в региональные органы охраны объектов 

культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного 

наследия. 

Согласно Заключению Службы по лицензированию и надзору отдельных видов 

деятельности Республики Тыва объекты культурного наследия, включенные в реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, 

выявленные объекты культурного наследия и, объекты, обладающие признаками 

культурного наследия, отсутствуют (приложение Т). 
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3 Описание альтернативных вариантов реализации планируемой 

(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, включая 

планируемые варианты размещения объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду 

Вывод из эксплуатации рекультивируемых объектов осуществляется по причине 

окончания дальнейшей эксплуатации этих объектов. Расширение карьера не 

предусмотрено. 

Вариант «отказа от деятельности» – нулевой вариант, не рассматривается. 

Согласно Постановлению Правительства РФ №800 от 10.07.2018 г, нарушенные земли 

подлежат обязательной рекультивации. 
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4 Оценка воздействия на окружающую среду планируемой 

(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности. Оценка значимости 

остаточных воздействий на окружающую среду и их последствий. 

Выявление возможных воздействий планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду с учетом 

альтернатив  

4.1 Качественные и количественные показатели намечаемой хозяйственной 

деятельности на окружающую среду 

Степень воздействия на объекты окружающей среды и, соответственно, возможные 

экологические последствия зависят от количественных и качественных показателей 

источников воздействия, характеризующих привнос в окружающую среду или изъятие из 

окружающей среды веществ и приводящих к изменению состояния объектов окружающей 

среды. 

В таблице 4.1.1 приведены показатели, характеризующие поступление в 

окружающую среду с учетом фона и действующего предприятия.  

Таблица 4.1.1 – Поступление в окружающую среду с учетом действующего 

предприятия 

I. Поступление химических веществ 

1.1. В атмосферу 

Наименование загрязняющего вещества  Единица  

измерения 

Количество  

 

Примечание 

Вещества 1 класса опасности 

Бенз/а/пирен т/год 1,89e-07  

Вещества 2 класса опасности 

Дигидросульфид т/год 0,000011  

Формальдегид т/год 0,002057  

Вещества 3 класса опасности 

Азота диоксид т/год 0,292511  

Азот (II) оксид т/год 0,137420  

Углерод (Сажа) т/год 0,021077  

Сера диоксид т/год 0,076416  

Взвешенные вещества т/год 1,464000  

Вещества 4 класса опасности 

Углерод оксид т/год 0,490275  

Алканы C12-C19 (в пересчете на С) т/год 0,003782  

Вещества, характеризующиеся ОБУВ 

Смесь предельных углеводородов 

C1H4-C5H12 

т/год 0,051429  

Керосин т/год 0,010836  

Всего веществ т/год 2,549813  

Отходы от рассматриваемой в проекте деятельности 

Проектом предусматривается использование существующего штата рабочих, техники. Образования отходов 

свыше утвержденных на предприятии лимитов проектом не предусматривается. 

III класс опасности 

Песок, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти 
т/год 16,8 ЗАО «Зеленый город», 

660079 
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или нефтепродуктов более 15%) г. Красноярск, ул. 60 лет 

Октября, 126. 
Лицензия № (24)-3291-

СТРБ от 06.04.2016 г. 

IV класс опасности 
Светильники со светодиодными 

элементами в сборе, утратившие 

потребительские свойства 

т/год 0,3 ООО «Эко-Меркурий», 

Лицензия №01900025 от 

19.11.2013 г 
Отходы поливинилхлорида в виде 

пленки и изделий из нее незагрязненные 
т/год 5,16 ЗАО «Зеленый город», 

660079 

г. Красноярск, ул. 60 лет 

Октября, 126. 

Лицензия № (24)-3291-

СТРБ от 06.04.2016 г. 

Размещение отходов: 

Полигон «Серебристый», 

Красноярский край, 

Березовский район, 3,5 

км юго-западнее 

д.Кунецово №1, 

сооружение 1, номер в 

ГРОРО  

24-00073-З-00758-

281114,  

приказ о внесении № 758 

от 28.11.2014 

Шлак сварочный  

 
т/год 0,12 

V класс опасности 
Остатки и огарки стальных сварочных 

электродов 
т/год 、0,225 ЗАО «Зеленый город», 

660079 

г. Красноярск, ул. 60 лет 

Октября, 126. 

Лицензия № (24)-3291-

СТРБ от 06.04.2016 г. 

Размещение отходов: 

Полигон «Серебристый», 

Красноярский край, 

Березовский район, 3,5 

км юго-западнее 

д.Кунецово №1, 

сооружение 1, номер в 

ГРОРО  

24-00073-З-00758-

281114,  

приказ о внесении № 758 

от 28.11.2014 

Всего отходов:    

III. Сточные воды 

Настоящим проектом не предусматривается сброс сточных вод. Все образующиеся сточные воды 

используются на технологические нужды предприятия  

4.2 Прогноз последствий намечаемой деятельности на природную среду 

территории 

4.2.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

Объем выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ от проектируемых 

источников в период рекультивации составит 2,549813 т/год.  

Таблица 4.2.1.1 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный 

воздух. 
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Загрязняющее вещество Использ
уемый 

критери
й 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид ПДК 
м/р 

0,20000 3 0,3856822 0,292511 

0304 Азот (II) оксид ПДК 
м/р 

0,40000 3 0,1374342 0,137420 

0328 Углерод (Сажа) ПДК 
м/р 

0,15000 3 0,0344830 0,021077 

0330 Сера диоксид ПДК 
м/р 

0,50000 3 0,0963108 0,076416 

0333 Дигидросульфид ПДК 
м/р 

0,00800 2 0,0000012 0,000011 

0337 Углерод оксид ПДК 
м/р 

5,00000 4 0,6653553 0,490275 

0415 Смесь предельных углеводородов C1H4-
C5H12 

ПДК 
м/р 

200,00000 4 0,0428571 0,051429 

0703 Бенз/а/пирен ПДК с/с 1,00e-06 1 0,0000002 1,89e-07 

1325 Формальдегид ПДК 
м/р 

0,05000 2 0,0017857 0,002057 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,0776106 0,010836 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) ПДК 
м/р 

1,00000 4 0,0004388 0,003782 

2902 Взвешенные вещества ПДК 
м/р 

0,50000 3 0,4066667 1,464000 

Всего веществ        :           12 1,8486259 2,549813 

в том числе твердых  :     3 0,4411499 1,485077 

жидких/газообразных  :   9 1,4074760 1,064736 

 Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:  

603
5 

(2)  333 1325 

604
3 

(2)  330 333 

620
4 

(2)  301 330 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ поступающих в атмосферный воздух 

приведен в приложении Х. 

Параметры источников выбросов приведены в приложении Ц. 

Расчет и карты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

приведен в приложении Ш 
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Экспликация источников выбросов на период рекультивации 

ИЗА 6001 – рекультивация 

Рисунок 4.2.1.1. - Экспликация источников выбросов на период рекультивации 

 

ООО «Тардан Голд» является действующим предприятием. По данным ПЭК на 

действующем предприятии значения максимальных приземных концентраций на границе 

СЗЗ соответствует нормативным требованиям СанПиН 1.2.3685-21. 

Санитарно-защитная зона проектируемого объекта принята в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическим заключением №17.01.04.000.Т.000129.12.17 от 21.12.2017 

г (приложение G) размер расчетной санитарно-защитной зоны составляет: 

- в северном направлении 500 от площадки месторождения; 

- в северо-восточном направлении 500 от площадки месторождения; 

- в восточном направлении 500 от площадки месторождения; 

- в юго-восточном направлении 500 от площадки месторождения; 

- в южном направлении 500 от площадки месторождения; 

- в юго-западном направлении 500 от площадки месторождения; 

- в западном направлении 500 от площадки месторождения; 

- в северо-западном направлении 500 от площадки месторождения..   
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В связи с технологией ведения работ залповые выбросы загрязняющих веществ 

отсутствуют. 

Анализ прогнозной оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 

на атмосферный воздух выявил: 

- технические решения по рекультивации направлены на обеспечение сохранения 

экологической обстановки в районе размещения объектов;  

- величины максимальных приземных концентраций в атмосферном воздухе на 

границе санитарно-защитной не превышают нормативные значения. 

 

4.2.2 Оценка воздействия на поверхностные водные объекты 

Гидрографическая сеть в районе расположения рекультивируемого объекта 

представлена р. Соруглуг-Хем и ее притоком первого порядка – ручей без названия. 

На проектируемом участке отсутствуют объекты поверхностных вод. Ближайшие 

водные объекты ручей без названия и р.Соруглуг-Хем расположены на расстоянии 0,89 км 

и 1,45 км соответственно от проектируемой площадки. 

Изъятие водных ресурсов из поверхностных водных источников отсутствует. 

Рекультивация сооружений отстойника-накопителя поверхностного стока карьера 

и отвала пустых пород производится после рекультивации карьера и отвала пустых пород. 

Перед началом рекультивации производится откачка воды из ёмкости отстойника 

существующей насосной станцией с целью использования ее в технологических 

процессах предприятия.  

При проведении рекультивационных работ выполняется ряд мероприятий по 

предотвращению загрязнения поверхностных водных объектов сточными водами.  

 С целью исключения возможности накопления поверхностного стока на 

рассматриваемых площадках формируются водоотводные канавы.  

Водоотводные канавы представляют собой открытый земляной канал 

трапецеидального сечения с уположенным верховым откосом, по которым вода отводится 

от рассматриваемых рекультивируемых сооружений.  

После окончания рекультивационных работ поверхностный сток с 

зарекультивированных поверхностей отводится водоотводными канавами, исключая тем 

самым размыв поверхности и загрязнение поверхностных вод. 

Сброс в водотоки проектом не предусматривается. 

Производственное, хозяйственно-питьевое водоснабжение из поверхностных 

источников в период рекультивации не предусмотрено. 
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4.2.3 Оценка воздействия на геологическую среду и подземные воды  

Эксплуатация месторождения «Правобережное» сопровождается техногенными 

воздействиями различной степени интенсивности на компоненты окружающей среды: 

недра, земельные и почвенные ресурсы, подземные воды. 

К техногенным воздействиям относятся: 

− механическое воздействие – изменение и нарушение форм и параметров 

природного рельефа, визуальных характеристик и структуры ландшафта, условий 

залегания горных пород и состояния недр.  

− геохимическое и биохимическое воздействие – изменение качества и 

постоянное / временное депонирование техногенных веществ в геологических 

отложениях, снежном и почвенном покровах. 

В результате прямых воздействий на участках локализации рудных тел 

месторождения и размещения основных производственных объектов наблюдаются 

следующие изменения компонентов окружающей природной среды: 

− изменения рельефа поверхности, визуальных характеристик ландшафта и 

геологического строения участка месторождения в результате образования горных 

выработок, извлечения промышленных запасов и складирования вскрышных пород, 

строительства площадок для размещения объектов и технологических дорог.  

− нарушение почвенно-растительного покрова, что, в свою очередь, может 

инициировать активизацию склоновых и эрозионных процессов. 

После окончания рекультивационных мероприятий геомеханическое воздействие на 

геологическую среду сводится к минимуму. 

 

По данным отчетов по инженерным изысканиям подземные воды не встречены.  

Негативное воздействие на подземные воды оказываться не будет. 

При проведении технического этапа рекультивации земель с целью сохранения 

природных условий и исключения возникновения и активизации неблагоприятных 

процессов будет предусмотрено: 

− освобождение рекультивируемой поверхности от крупногабаритных 

обломков пород, производственных конструкций и строительного мусора с последующим 

их захоронением или организованным складированием; 

− устройство при необходимости дренажной, водоотводящей оросительной 

сети и строительство других гидротехнических сооружений. 
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− создание и улучшение структуры рекультивационного слоя, мелиорация 

токсичных пород и загрязненных почв, если невозможна их засыпка слоем потенциально 

плодородных пород; 

− покрытие поверхности потенциально плодородными и/или плодородными 

слоями почвы; 

− противоэрозионная организация территории. 

В целом при строгом выполнении заложенных в проект мероприятий по 

минимизации, воздействие оценивается как незначительное. 

 

4.2.4 Оценка воздействия на почвы 

Основными видами воздействия на земли и почвенный покров являются 

отчуждение земельных ресурсов, химическое воздействие и нарушение природного 

ландшафта.  

В соответствии с «Основными положениями о рекультивации земель, снятии, 

сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» и ГОСТ 17.4.3.02-

85 «Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», с 

проектируемой площадки снимается плодородный слой почвы мощностью 0,3 м. 

Снятый плодородный слой почвы на период строительства складируется в отвал 

ПСП, расположенный в 290 м на юго-восток от отвала пустых пород. 

Плодородный слой почвы используется для восстановления (рекультивации) 

земель, нарушенных при строительстве. 

Химическое воздействие предполагает загрязнение почвенного покрова пылевыми 

выбросами, оседающими из атмосферного воздуха. Источниками химического 

воздействия на почвенный покров являются: карьер, отвал вскрышных пород, 

технологические дороги. На характер химического воздействия загрязняющих веществ 

оказывает влияние комплекс почвенных факторов: гранулометрический состав почв, 

реакция среды, содержание органического вещества, катионообменная способность, 

наличие геохимических барьеров, дренаж. 

Воздействие на почвенный покров будет носить локальный характер воздействия, 

т.е. в пределах площадок, непосредственно прилегающих к площади месторождения. 

Объекты историко-культурного наследия (памятники архитектуры, истории и 

монументального искусства), состоящие на государственном учете, на рассматриваемой 

территории не выявлены. 

 

4.2.5 Оценка воздействия на растительный и животный мир 

https://zodorov.ru/trebovaniya-k-vipolneniyu-zadanij.html
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Воздействие выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на растительность от 

источников выражается следующим образом. В ареале оседания газопылевого облака 

пыль покрывает листья тонкой корочкой. Деградация растительного покрова происходит, 

главным образом, под влиянием выбросов в атмосферу окислов азота и диоксида серы. 

Степень повреждений растений газообразными токсикантами зависит от концентраций 

загрязняющих веществ.   

Воздействие планируемой деятельности на растительность выразится в следующих 

факторах: 

− осаждение загрязняющих веществ из атмосферы на растительность в 

пределах зоны воздействия участка работ. 

Пылеосаждение и накопление пыли на поверхности зеленой массы ухудшает 

условия фотосинтеза и снижает продуктивность растений. 

В процессе рекультивации в пределах санитарно-защитной зоны может 

наблюдаться снижение роста растений. За пределами СЗЗ воздействие газовых выбросов 

на растительность оказываться не будет. 

Краткосрочное химическое воздействие может привести к подавлению роста и 

развития растительности, в то время как лиственные виды и трава проявляют 

толерантность к умеренным концентрациям загрязняющих веществ. В целом, 

потенциальные физические и химические воздействия на растительные сообщества 

ожидаются не существенными. 

Воздействие на животный мир будет складываться из факторов косвенного 

воздействия. 

Факторы косвенного воздействия. 

1. Шумовое воздействие при работе техники, транспорта. Этот фактор один из 

главных и его воздействие определяется непосредственно шумовым уровнем. Влияние 

фактора распространяется как на крупных, так и на мелких млекопитающих, а также на 

птиц. Основные источники шумового воздействия: 

− автотранспорт, работающий на рекультивации; 

 Уровень создаваемого шумового воздействия не превышает допустимый для 

человека, но является отпугивающим фактором для животных. 

2. Световое воздействие при работе в ночное время. Этот фактор влияет на 

крупных животных и некоторые виды птиц. Однако, он оказывает намного меньшее 

воздействие, чем шумовой. 

3. Фактор беспокойства в целом. Присутствие людей и техники окажет влияние на 

перемещения животных и характер их распределения.  
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Следует отметить, что уровень воздействия этих трех факторов происходил на 

протяжении всего срока отработки рекультивируемого месторождения. На данный момент 

животный мир покинул места своего обитания в рамках промплощадки.  

 

4.2.6 Оценка воздействия отходов производства и потребления на состояние 

окружающей среды  

Рекультивация месторождения «Правобережное» предусматривается с учетом 

использования производственной и социальной инфраструктуры действующего рудника 

«Тардан», в том числе по размещению отходов производства и потребления. 

Временное накопление отходов, предназначенных для передачи на утилизацию 

специализированным организациям, производится на специально выделенных площадках 

действующего предприятия. 

Техническое обслуживание горной техники, автосамосвалов, а также ремонт 

техники предусмотрены на площадке действующего рудника, где имеется ремонтная база 

и необходимые объекты гаражного хозяйства. 

Класс опасности образующихся отходов принимается согласно Федеральному 

классификационному каталогу отходов, утвержденному Приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242 "Об утверждении 

Федерального классификационного каталога отходов". 

Суммарное количество отходов за период рекультивации приведено в таблице 

4.2.6.1. 

Таблица 4.2.6.1 – Общая характеристика отходов за период строительства 

Процесс, где образуется 

отход   

Наименование Код отхода 

по ФККО 

Количество, 

т 

Организации, куда 

передаются отходы  

Зачистка проливов ДТ, в 

том числе при аварии. 

Песок, загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов более 15%) 

9 19 201 01 39 

3 

16,8 ЗАО «Зеленый город», 

660079 

г. Красноярск, ул. 60 лет 

Октября, 126. 

Лицензия № (24)-3291-

СТРБ от 06.04.2016 г. 

Размещение отходов: 

Полигон «Серебристый», 

Красноярский край, 

Березовский район, 3,5 км 

юго-западнее д.Кунецово 

№1, сооружение 1, номер 

в ГРОРО  

24-00073-З-00758-281114,  

приказ о внесении № 758 

от 28.11.2014   
(Приложение F) 



32 
 

Освещение Светильники со 

светодиодными элементами 

в сборе, утратившие 

потребительские свойства  

4 82 427 11 52 

4 

0,3 ООО «Эко-Меркурий», 

Лицензия №01900025 от 

19.11.2013 г 

(Приложение D) 

Демонтаж 

противофильтрационных 

экранов 

Отходы поливинилхлорида 

в виде пленки и изделий из 

нее незагрязненные  

4 35 100 02 29 

4 

5,16 ЗАО «Зеленый город», 

660079 

г. Красноярск, ул. 60 лет 

Октября, 126. 

Лицензия № (24)-3291-

СТРБ от 06.04.2016 г. 

Размещение отходов: 

Полигон «Серебристый», 

Красноярский край, 

Березовский район, 3,5 км 

юго-западнее д.Кунецово 

№1, сооружение 1, номер 

в ГРОРО  

24-00073-З-00758-281114,  

приказ о внесении № 758 

от 28.11.2014 

Размещение 

(Приложение F) 

Монтаж ограждений Шлак сварочный  

 

9 19 100 02 20 

4 

 

0,12 

Монтаж ограждений Остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 

9 19 100 01 20 

5 

 

0,225 

Всего 22,605  

В том числе: 

Отходы 3 класса опасности 

 

16,8 

 

отходы 4 класса опасности: 5,58  

Отходы 5 класса опасности: 0,225  

Все образующиеся отходы передаются специализированным организациям на 

обезвреживание и размещение. 

При своевременной передаче отходов специализированным организациям, 

образование стихийных свалок отходов исключено.   

 

4.2.7 Оценка физических факторов воздействия 

К вредным физическим воздействиям на окружающую природную среду относится 

акустическое воздействие и радиоактивные излучения. 

В период рекультивации объектов будет оказываться акустическое воздействие на 

атмосферу. Шум возникает при работе спецтехники. Рекультивация производится в 

теплое время года, 100 суток, круглосуточно в 2 смены по 12 часов. 

Всего образуется 9 источников шума, из них 1 линейный (Проезд самосвалов и 

вспомогательного транспорта) и 8 точечных (спецтехника, мачты). 

Акустические характеристики техники приняты по протоколу измерений уровня 

шума строительного оборудования и строительной техники ООО НТЦ «Экология» № 01-

ш от 10.03.2010 г (приложение Щ). 

Акустические характеристики осветительных мачт приняты согласно техническим 

характеристикам завода-изготовителя (приложение Э).  

Перечень и характеристика шума спецтехники, задействованной на 

ликвидационных работах приведены в таблицах 4.2.7.1 и 4.2.7.2. 
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Карта-схема расположения источников шума на период работ приведена на 

рисунке 4.2.7.1. 

Таблица 4.2.7.1 – Перечень и характеристика источников постоянного шума  

N Объект Координаты точки Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 

0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами в Гц 

La.эк

в 

В 

расчет

е 

  X (м) Y (м) Высота 

подъем

а (м) 

Дистанци

я замера 

(расчета) 

R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

00

4 

Осветительн

ая мачта 1 

54406.0

0 

232844.0

0 

2.00 7.0 65.

0 

68.

0 

70.

0 

71.

0 

67.

0 

64.

0 

63.

0 

61.

0 

57.

0 

71.0 Да 

00

5 

Осветительн

ая мачта 2 

54918.5

0 

233162.0

0 

2.00 7.0 65.

0 

68.

0 

70.

0 

71.

0 

67.

0 

64.

0 

63.

0 

61.

0 

57.

0 

71.0 Да 

00

6 

Осветительн

ая мачта 3 

54502.5

0 

233102.0

0 

2.00 7.0 65.

0 

68.

0 

70.

0 

71.

0 

67.

0 

64.

0 

63.

0 

61.

0 

57.

0 

71.0 Да 

 

Таблица 4.2.7.2 – Перечень и характеристика источников непостоянного шума 

N Объект Координаты точки Уровни звукового давления (мощности, в случае R 

= 0), дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 

La.эк

в 

La.ма

кс 

В 

расче

те 

  X (м) Y (м) Высот

а 

подъе

ма (м) 

Дистанц

ия 

замера 

(расчета) 

R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000    

00

1 

Экскаватор  55129.

50 

232945.

00 

2.00 7.5 78.

0 

78.

0 

70.

0 

72.

0 

68.

0 

67.

0 

66.

0 

73.

0 

65.

0 

76.0 82.0 Да 

00

2 

Бульдозер 54722.

50 

233308.

50 

2.00 7.5 75.

0 

75.

0 

79.

0 

77.

0 

77.

0 

74.

0 

71.

0 

65.

0 

57.

0 

79.0 82.0 Да 

00

3 

Автозаправщ

ик 

54691.

00 

233083.

00 

2.00 7.5 71.

0 

71.

0 

71.

0 

66.

0 

59.

0 

59.

0 

58.

0 

54.

0 

48.

0 

65.0 68.0 Да 

00

8 

Бульдозер 55139.

00 

232911.

00 

2.00 7.5 75.

0 

75.

0 

79.

0 

77.

0 

77.

0 

74.

0 

71.

0 

65.

0 

57.

0 

79.0 82.0 Да 

00

9 

Автомобильн

ый кран 

54402.

50 

233084.

50 

2.00 7.5 78.

0 

78.

0 

69.

0 

67.

0 

64.

0 

62.

0 

57.

0 

49.

0 

40.

0 

67.0 70.0 Да 

 

N Объект Координат

ы точек 

(X, Y, 

Высота 

подъема) 

Ширин

а (м) 

Высот

а (м) 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 

0), дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 

La.эк

в 

La.мак

с 

В 

расчет

е 

     Дистанци

я замера 

(расчета) 

R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000    

00

7 

Автодоро

га  

(54324, 

233233.5, 

0), 

(54671.5, 

233090.5, 

0) 

10.00 2.00 7.5 38.

8 

45.

3 

40.

8 

37.

8 

34.

8 

34.

8 

31.

8 

25.

8 

13.

3 

39.1 50.1 Да 

 

Расчет звуковой мощности источников шума проводился в соответствии со СП 

51.13330.2011 «Защита от шума». 
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Расчет шума проведен программой Эколог-Шум, версия 2.6 «ИНТЕГРАЛ». 

Нормируемыми объектами в районе расположения рекультивируемых объектов являются 

точки на установленной санитарно-защитной зоне. 

Расчет проведен по расчетной площадке шириной 2078,5 метров с шагом сетки 

255,36 Х 188,95 метров. Ширина и шаг сетки расчетной площадки приняты исходя из 

размеров площадки рекультивации. Высота расчетной площадки и расчетных точек 1,5 

метра принята на основании СП 51.13330.2011 «Защита от шума». Пространственный 

угол 12,57 (4π) принят на основании ГОСТ 31295.2-2005, программным комплексом 

Эколог-Шум, версия 2.6 «ИНТЕГРАЛ», с учетом влияния земли. 

 

Карта-схема (экспликация) расположения источников шума на период рекультивации 
ИШ №001 – Экскаватор 

ИШ №002 – Бульдозер 

ИШ №003 – Автозаправщик 

ИШ №004 – Осветительная мачта 1 

ИШ №005 – Осветительная мачта 2 

ИШ №006 – Осветительная мачта 3 

ИШ №007 – Автодорога 

ИШ №008 – Бульдозер 

ИШ №009 – Автомобильный кран 
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Рисунок 4.2.7.1 – Карта-схема расположения источников шума на период 

рекультивации 

В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, нормы допустимого шума для территорий, 

прилегающих к жилым домам, составляют: 

- для эквивалентного уровня шума: в дневное время – 55 дБА, в ночное время – 45 дБА; 

- для максимального уровня шума: в дневное время – 70 дБА, в ночное время – 60 дБА. 

Расчеты проводились для дневного и ночного режима работы площадки. 

Для детализации результатов расчета на санитарно-защитной зоне заданы 

следующие расчетные точки: 

Таблица 4.2.7.3 – Координаты расчетных точек 

N Объект Координаты точки Тип точки 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

 

001 Расчетная точка 54703.00 234039.50 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

002 Расчетная точка 55351.50 233666.00 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

003 Расчетная точка 55783.50 233000.50 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

004 Расчетная точка 55590.50 232410.50 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

005 Расчетная точка 54785.00 232299.50 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

006 Расчетная точка 53885.50 232469.00 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

007 Расчетная точка 53588.00 233012.00 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

008 Расчетная точка 54008.50 233759.50 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

 

Таблица 4.2.7.4 – Результаты расчета шума в расчетных точках  

Номер 

расчетной 

точки 

Название Координаты точки Высота 

(м) 

Уровни звукового давления, Дб, в октавных 

полосах со среднегеометрическими 

частотами, Гц 

Lа, 

дБА 

LА 

MAX, 

дБА 

X (м) Y (м) 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Вариант расчета – дневная смена 

001 СЗЗ 54703.00 234039.50 1.50 32.5 35.4 37 37.3 32.5 27.8 20.9 0 0 34.00 34.40 

002 55351.50 233666.00 1.50 33.6 36.5 38.1 38.5 33.8 29.4 23.7 5.4 0 35.50 35.80 

003 55783.50 233000.50 1.50 31.7 34.5 36.1 36.4 31.5 26.7 19.6 0 0 32.90 33.40 

004 55590.50 232410.50 1.50 31.3 34.2 35.7 35.9 31 26 18.3 0 0 32.40 32.80 

005 54785.00 232299.50 1.50 34.6 37.5 39.2 39.7 35 30.7 25.2 5.5 0 36.70 36.90 

006  53885.50 232469.00 1.50 34 36.9 38.6 39.1 34.4 30.1 24.6 6.5 0 36.00 36.20 

007  53588.00 233012.00 1.50 32.7 35.7 37.3 37.6 32.8 28.2 21.7 0 0 34.30 34.60 

008  54008.50 233759.50 1.50 33 35.9 37.5 37.8 33 28.5 21.9 0 0 34.60 35.00 

ПДУ эквивалентного и максимального шума для 

дневного времени в соответствии с СанПиН 

1.2.3685-21 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Вариант расчета – ночная смена 

001 СЗЗ 54703.00 234039.50 1.50 32.5 35.4 37 37.3 32.5 27.8 20.9 0 0 34.00 34.40 

002 55351.50 233666.00 1.50 33.6 36.5 38.1 38.5 33.8 29.4 23.7 5.4 0 35.50 35.80 

003 55783.50 233000.50 1.50 31.7 34.5 36.1 36.4 31.5 26.7 19.6 0 0 32.90 33.40 
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004 55590.50 232410.50 1.50 31.3 34.2 35.7 35.9 31 26 18.3 0 0 32.40 32.80 

005 54785.00 232299.50 1.50 34.6 37.5 39.2 39.7 35 30.7 25.2 5.5 0 36.70 36.90 

006 53885.50 232469.00 1.50 34 36.9 38.6 39.1 34.4 30.1 24.6 6.5 0 36.00 36.20 

007 53588.00 233012.00 1.50 32.7 35.7 37.3 37.6 32.8 28.2 21.7 0 0 34.30 34.60 

008 54008.50 233759.50 1.50 33 35.9 37.5 37.8 33 28.5 21.9 0 0 34.60 35.00 

ПДУ эквивалентного и максимального шума для 

ночного времени в соответствии с СанПиН 

1.2.3685-21 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

 

Результатами проведенных расчетов установлено, что при проведении 

рекультивационных работ в дневную и ночную смены в расчетных точках на границе 

санитарно-защитной зоны уровень шума не превышает предельно допустимых уровней 

(ПДУ), установленных для населенных мест.  

Результат расчета шума на период рекультивационных работ, а также картограммы 

полей звукового давления приведены в приложении Ю. 

Мероприятия по защите от шума 

При выполнении рекультивационных работ следует соблюдать следующие 

рекомендации по снижению уровня шума: 

- в ночное время работы проводить минимальным количеством машин и 

механизмов, работающих одновременно; 

- непрерывное время работы техники с высоким уровнем шумов в течение часа не 

должно превышать 10-15 минут; 

- ограничение скорости движения автомашин по площадке. 

Данные мероприятия позволят уменьшить шумовое воздействие на окружающую 

территорию. 

 

Иные физические факторы воздействия на атмосферу 

Вибрация. Движущийся (работающий) автотранспорт генерирует вибрации, 

которые передаются непосредственно в грунт. Образующаяся вибрация на границе 

санитарно-защитной зоны Предприятия в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 относится к 

вибрации общего типа от внешних источников. 

Согласно природным условиям территории, на которой расположены объекты, 

распространению вибрации до границ СЗЗ участка препятствуют природные и 

техногенные элементы ландшафта. 

Расчетные значения вибрации не определялись, т.к. в настоящее время отсутствуют 

утвержденные методики по расчету вибрации от технологического оборудования, 

автотранспорта и расчету распространения упругих волн в грунте до нормируемых 

объектов.  
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При рекультивации применяется современное российское и импортное 

оборудование, соответствующее действующим стандартам.  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Постановление Правительства РФ от 28.01.2021 г №2) нормируемыми параметрами 

вибрации являются корректированные значения виброскорости и виброускорения (Lu). 

Максимальное значение и уровни виброускорения составляет 93 дБ.  

В границах санитарно-защитной зоны отсутствуют жилые помещения.  

Электромагнитное воздействие. На площадке источники ионизирующих 

электромагнитных излучений оптического диапазона (лазерное, ультрафиолетовое) 

отсутствуют. 

Источники постоянного магнитного поля ЭМИ радиочастотного диапазона на 

площадке отсутствуют. 

Все технические средства, требующие электропитания, питаются от 

промышленной сети электропитания. Предусмотрено применение оборудования, 

соответствующего параметрам режима электрической сети, которое не создает 

недопустимых электромагнитных полей. 

Электрооборудование и электрические аппараты применяются только заводского 

типа, серийно изготавливающих такое оборудование продолжительное время.  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Постановление Правительства РФ от 28.01.2021 г №2) предельно допустимые уровни 

магнитных полей частотой 50 Гц на селитебных территориях составляют 8 А/м. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Постановление Правительства РФ от 28.01.2021 г №2) предельно допустимая 

напряженность переменного электрического поля с частотой 50 Гц на высоте 2 м 

составляет 1000 В/м. 

 

4.2.8 Описание возможных аварийных ситуаций и оценка воздействия на 

окружающую среду при аварийных ситуациях 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций при рекультивации 

месторождения «Правобережное» могут явиться механические ошибки обслуживающего 

персонала, нарушение противопожарных правил и правил техники безопасности.  
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Воздействие на окружающую среду при аварийных ситуациях при выполнении 

работ по рекультивации не выйдет за пределы рассматриваемой площадки.  

 

4.2.9 Анализ соответствия технологических процессов требованиям 

наилучших доступных технологий (НДТ), обоснование технологических нормативов 

Применение наилучших доступных технологий (НДТ) направлено на комплексное 

предотвращение и (или минимизацию негативного воздействия на окружающую среду. 

При добыче драгоценных металлов из рудных (коренных) месторождений, 

применяются традиционные технологии разработки рудных месторождений полезных 

ископаемых. Добытое минеральное сырье перерабатывается по специальным 

технологиям, учитывающим специфику и физико-химические свойства извлекаемого 

драгоценного металла.  

Сочетанием критериев достижения целей охраны окружающей среды для 

определения наилучшей доступной технологии являются: 

− наименьший уровень негативного воздействия на окружающую среду;   

− экономическая эффективность ее внедрения и эксплуатации; 

− применение ресурсо- и энергосберегающих методов; 

− период ее внедрения; 

− промышленное внедрение этой технологии на двух и более объектах, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

Согласно п.5.2.1 ИТС 49-2017 Информационно-технического справочника по 

наилучшим доступным технологиям «Добыча драгоценных металлов» при эксплуатации 

месторождения «Правобережное», применены следующие наилучшие доступные 

технологии: 

-НДТ4. Применение современной горно-транспортной техники. Применение 

горнотранспортной техники с современными низкотоксичными двигателями, 

соответствующими требованиям ЕВРО 3 и выше.  

-НДТ 10. Организация хранения, перегрузки и транспортировки горной массы. 

Организация хранения, погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки горной 

массы осуществляется с применением следующих технологических подходов:  

- организация хранения, перегрузок и перевозок, обеспечивающих минимизацию 

попадания пылящих материалов в окружающую среду;  

- сокращение числа промежуточных узлов и мест перегрузок;  
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НДТ позволяет сократить количество выбросов взвешенных веществ в 

атмосферный воздух от процессов хранения, перегрузки и транспортировки пылящих 

материалов. 

-НДТ 11. Орошение пылящих поверхностей. 

С целью сокращения пыления поверхностей дорожного полотна, породных 

отвалов, земель, подлежащих рекультивации, в теплый сухой период года осуществляется 

их орошение и укрепление внешнего слоя пылящих поверхностей путем применения:  

- систем пылеподавления водяным орошением с использованием поливочных 

машин, установок, распылителей;  

- систем пылеподавления, если применимо, пылесвязывающими жидкостями 

(растворами неорганических и органических веществ, ПАВ, полимерными веществами, 

эмульсиями и другими химическими реагентами), создающими на поверхности 

обрабатываемого материала утолщенную эластичную и долговременную корку. 

НДТ 12. Рекультивация пылящих поверхностей. 

Озеленение пылящих поверхностей (откосов породных отвалов, терриконов) — 

посев трав и саженцев на неиспользуемых территориях с целью закрепления внешнего 

слоя пылящих поверхностей, сокращения площади неорганизованных источников 

пыления.  

Применение НДТ способствует защите пылящих поверхностей от ветровой эрозии, 

сокращению площади неорганизованных источников пыления.  

В качестве технологических показателей при применении НДТ в области снижения 

выбросов взвешенных веществ в атмосферный воздух при разработке коренных (рудных) 

месторождений драгоценных металлов устанавливается концентрация загрязняющих 

(маркерных) веществ, которая определяется в атмосферном воздухе на границе СЗЗ 

предприятия согласно программе производственного экологического контроля. Не 

превышение установленных технологических показателей достигается путем применения 

совокупности вышеописанных НДТ. 

НДТ 32. Применение специальных систем складирования вскрышных и 

вмещающих пород. 

Применение специальных систем складирования вскрышных пород, 

предотвращающих образование поверхностных потоков дренажных вод с использованием 

складируемого материала (вскрышных пород) для строительства оснований 

соответствующих породных складов. 

НДТ 36. Организация прудов-отстойников карьерных и шахтных вод. 
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Организация прудов-отстойников карьерных и шахтных вод с использованием 

фильтрующих дамб и методов первичной водоподготовки, реализация максимально 

возможного использования воды прудов отстойников для внутренних целей, в том числе 

пылеподавления и полива внутренних технологических дорог и сбросом излишков вод в 

поверхностные водоемы. 
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5 Мероприятия, предотвращающие и (или) уменьшающие 

негативные воздействия на окружающую среду, оценка их 

эффективности и возможности реализации 

5.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха на период рекультивации 

 Выбросы загрязняющих веществ, при проведении рекультивационных работ, носят 

временный характер. Для снижения воздействия со стороны объекта в период 

рекультивации на состояние воздушной среды в районе проведения работ, предусмотрены 

мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.  

Мероприятия по уменьшению выбросов в воздушную среду в период работ 

включают:  

− снижение пылеобразования в отвалах грунта и внутренних дорогах в теплый 

период года путем периодического полива поверхностей водой,  

− контроль за работой техники в период вынужденного простоя или 

технического перерыва в работе. Стоянка техники в эти периоды разрешается только при 

неработающем двигателе; 

− контроль за точным соблюдением технологии производства работ;  

− рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не 

задействованных в едином непрерывном технологическом процессе;  

− обеспечение профилактического ремонта дизельных механизмов;  

− регулярное проведение работ по контролю токсичности отработанных газов. 

 

5.2 Мероприятия по защите от шума  

Для гарантированного обеспечения предельно допустимых уровней шума, 

предусматриваются следующие шумозащитные мероприятия:  

− соблюдение технологии производства рекультивационных работ;  

− использование малошумной современной строительной техники;  

− строгое соблюдение технологических карт производственных процессов;  

− строгое соблюдение периодичности и графика проведения работ;  

− максимальное использование ручного труда. 

 

5.3 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод 

 Участки рекультивации полностью находятся вне водоохранных зон 

поверхностных водных объектов (р. Соруглуг-Хем, ручей без названия). В связи с этим 

влияние проектируемого объекта на водные объекты прогнозируется минимальным при 
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условии выполнения ряда организационно-технических мероприятий по защите 

поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения:  

− для исключения загрязнения дождевыми и талыми водами участков 

предусматривается устройство водоотводной канавы вдоль борта карьерной выемки; 

− для исключения пролива ГСМ заправка производится на специально 

оборудованной площадке хоз-зоны с помощью автозаправщиков с применением 

металлических поддонов. 

− сточные воды, образуемые при хозяйственно-бытовом использовании 

питьевой воды, направляются в герметичную емкость, из которой вывозятся на очистные 

сооружения; 

− организовывается регулярный вывоз мусора, бытовых сточных вод и отходов 

в специально отведенные для этих целей места, согласованные с контролирующими 

органами в области охраны окружающей среды. 

 Данные мероприятия минимизируют негативные воздействия от проектируемого 

объекта на поверхностные и подземные воды 

 

5.4 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова 

Рекультивация нарушенных земель по сути своей направлена на охрану 

окружающей среды, т.е. является природоохранным мероприятием. Вместе с тем, и при 

проведении природоохранных мероприятий следует свести к минимуму негативное 

влияние применяемых технологий, используемой техники, материалов на окружающую 

среду.  

Проектом предусмотрено максимальное использование щадящей ручной обработки 

почвы, что сводит к минимуму разрушение почвенно-растительного слоя, в значительной 

мере гарантирует сохранение и ускорение самозарастания участков аборигенной 

растительностью, во избежание дополнительного нарушения живого напочвенного 

покрова. 

 Для минимизации вредного воздействия проводимых работ на окружающую 

природную среду необходимо проведение комплекса организационно-технических 

мероприятий. 

Для защиты грунтовой поверхности от загрязнений необходимо соблюдать 

мероприятия по безопасному обращению с отходами и технологический режим 

производства, исключающий загрязнение грунтов. 
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 В целях недопущения загрязнения почвенного покрова предусмотрены следующие 

основные мероприятия:  

− проведение работ строго в границах отведенной под производство работ 

территории, не допуская сверхнормативного изъятия дополнительных площадей, 

связанного с нерациональной организацией строительного потока; 

− передвижение строительной техники организуется только по временным 

дорогам. 

− запрет на передвижение транспортных средств вне установленных 

транспортных маршрутов; 

− запрет захламления зоны строительным мусором, производственными 

отходами, а также ее загрязнения ГСМ;  

− запрет сжигания отходов на территории объекта работ;  

− осуществление заправки строительной техники автозаправщиком на 

специальных поддонах во избежание замазучивания почвенного покрова;  

− техническое обслуживание и ремонт автотранспорта будут осуществляться 

на территории специализированных предприятий. 

− осуществление контроля уплотнения и мощности отсыпаемых слоев 

используемого грунта в течении всего цикла по формированию рельефа;  

− рациональное использование материальных ресурсов, снижение объемов 

отходов производства;  

− оснащение строительной площадки инвентарными контейнерами с 

крышками для временного накопления всех видов отходов. 

 

5.5 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания, включая объекты растительного и животного мира, занесенные в 

Красную книгу РФ и красные книги субъектов РФ 

Охрана животного мира, в первую очередь, будет заключаться в соблюдении 

природоохранного законодательства, минимизации воздействия на атмосферный воздух, 

поверхностные и подземные воды, почвы и растительность, что снизит степень 

воздействия проекта на окружающую фауну. 

При реализации проекта будут осуществляться мероприятия по предотвращению 

случайной гибели животных, сохранению среды обитания и условий размножения.  

В связи с тем, что месторождение «Правобережное» до настоящего момента 

находилось в эксплуатации, присутствие животных на рассматриваемой площадке 

маловероятно.  
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Мероприятия по охране растительного и животного мира носят организационный 

характер. 

Минимизация воздействия на местообитания животных будет обеспечиваться: 

− строгим соблюдением границ выполнения работ; 

− установлением запрета на выжигание растительности на прилегающих к 

месторождению территориях. 

− предотвращением проливов нефтепродуктов, а в случае их возникновения – 

оперативной ликвидацией; 

− предотвращением захламления производственных площадок, прилегающих 

территорий производственными и бытовыми отходами, которые могут стать причинами 

ранений или болезней животных; 

− санацией подконтрольных территорий. 

− компенсация ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам и 

среде их обитания. 

 

5.6 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке 

и размещению опасных отходов 

Правила для персонала по соблюдению экологической безопасности и техники 

безопасности при сборе, хранении и транспортировке отходов, при выполнении 

технологических процессов, должны быть направлены на создание условий, при которых 

отходы не могут оказывать отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье 

человека.  

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к содержанию территории городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 

воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

основными мероприятиями по охране окружающей среды от отходов являются 

следующие. 

1. Определение направлений размещения (утилизации) отходов. Основными 

направлениями размещения отходов в период рекультивации приняты проектом в 

соответствии с действующей на предприятии схемой: 

− вывоз отходов, образующихся на месторождении «Правобережное» на 

производственную площадку рудника «Тардан» для временного хранения на 

существующих специализированных площадках с целью последующей передачи 
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специализированным организациям, имеющим лицензию на деятельность по обращению с 

отходами. 

2. Систематический вывоз отходов к местам размещения. Предотвращение 

образования неорганизованных свалок. 

3. Организация систематического контроля за топливными системами строительной 

техники и автотранспорта в целях предотвращения случайных утечек ГСМ и загрязнения 

почвенного покрова нефтепродуктами.  

4. Запрещается сжигание отходов на площадке производства работ. 

При своевременной передаче отходов специализированным организациям, 

образование стихийных свалок отходов исключено.  

 

5.7 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 

ситуаций на объекте рекультивации и последствий их воздействия на экосистему 

региона 

Транспортировка дизельного топлива 

Наиболее вероятными аварийными ситуациями при транспортировании ГСМ 

является пролив (утечка) из автоцистерны (топливного бака техники) горючих жидкостей 

(ГЖ) в результате разгерметизации цистерны (топливного бака).  

При возникновении аварии, связанной с разливом ГСМ возможно: 

− образование зоны разлива ГСМ (последующая зона пожара); 

− образование зоны теплового излучения при горении ЛВЖ на площадке 

разлива. 

Расчеты проведены для возможных сценариев аварий с участием максимально 

возможного количества ГСМ – дизельного топлива. 

1) Сценарий развития аварии, связанной с проливом дизельного топлива, при 

разгерметизации автоцистерны 

Исходные данные: 

− количество разлившегося при аварии топлива V = 4,2 м3; 

− площадь пролива     S = 21 м2. 

− аварийная ситуация происходит на участке проведения работ по 

рекультивации. 

− заправка топливозаправщиком происходит на площадке с твердым 

(водонепроницаемым) покрытием с обустроенными бортиками что исключает попадание 

ГСМ на прилегающую территорию. 
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− площадь места заправки рассчитать исходя из предполагаемого объема, 

пролитого ГСМ. 

− объем дизельного топлива, участвующего в аварии – принять объему 

цистерны топливозаправщика ГАЗ-53, объем которого равен 4,2 м3. 

Таблица 5.7.1 – Расстояния по степени поражения 

Степень поражения Интенсивность 

теплового 

излучения, кВт/м2 

Расстояние, м 

Без негативных последствий в течение длительного времени 1,4 117 

Безопасно для человека в брезентовой одежде 4,2 66 

Непереносимая боль через 20 - 30 с. 7 48 
Ожог 1-й степени через 15 - 20 с. 
Ожог 2-й степени через 30 - 40 с. 
Воспламенение хлопка-волокна через 15 мин. 
Непереносимая боль через 3 - 5 с. 10,5 36 
Ожог 1-й степени через 6 - 8 с. 
Ожог 2-й степени через 12 - 16 с 
Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью 

(влажность 12 %) при длительности облучения 15 мин 

12,9 33 

Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской 

по строганой поверхности; воспламенение фанеры 

17 31 

 

При проливе ДТ из цистерны максимальные приземные концентрации 

загрязняющих веществ составят: 

 На границе СЗЗ На границе ЖЗ ПДК м.р 

Дигидросульфид  6,603 *10-6 мг/м3 5,2*10-5 0,008 мг/м3 

Алканы С12-С19 2,35*10-3 мг/м3. 1,48*10-4 1,0 мг/м3 

 

По воздействию на окружающую среду авария будет носить краткосрочный период 

воздействия, ограниченный временем ликвидации проливов (максимально 48 часов). 

Проливы засыпаются песком, собираются погрузчиком и вывозятся на площадку 

предприятия для передачи специализированной организации по заключенному договору 

(ЗАО «Зеленый город»). Количество песка для нейтрализации пролива составит 16,8 т 

приложение L. 

При соблюдении мероприятий по техники безопасности вероятность аварии 

минимальна.  

2) Сценарий развития аварии, связанной с возгоранием разлитого дизельного 

топлива 

При проливе и возгорании ДТ максимальные приземные концентрации 

загрязняющих веществ составят: 

 На границе СЗЗ, мг/м3 На границе ЖЗ, мг/м3 ПДК м.р 

Углерода оксид (CО2) 0,271 0,013 5,0 мг/м3 

Углерода оксид (СО) 0,271 0,013 5,0 мг/м3 
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Азота диоксид 0,007 3,436*10-4 0,2 мг/м3 

Дигидросульфид  2,66*10-4 1,259*10-5 0,008 мг/м3 

Углерод (пигмент черный, сажа) 0,003 1,625*10-4 0,15 мг/м3 

Сера диоксид 0,001 5,95*10-5 0,5 мг/м3 

Синильная кислота 6,941*10-5 1,259*10-5 0,01 мг/м3 (с.с) 

Формальдегид  2,66*10-4 1,259*10-5 0,05 мг/м3 

Этановая кислота 0,004 1,888*10-4 0,2 мг/м3 

 

Расчет выбросов при проливах ДТ с возгоранием приведен в приложении L. 

По воздействию на окружающую среду авария будет носить краткосрочный период 

воздействия, ограниченный временем ликвидации, и не окажет необратимых последствий 

на экосистему региона. При соблюдении мероприятий по техники безопасности 

вероятность аварии минимальна. Максимальное время ликвидации аварийной ситуации 48 

часов. Максимальная площадь загрязнения составит не более 21 м2. 

Анализ потенциальной опасности объектов при авариях и природных 

чрезвычайных ситуациях предполагает проведение процедуры оценки риска, которая 

включает в себя получение численных значений вероятности событий, построение 

детальных сценариев развития чрезвычайных ситуаций и оценку на этой основе 

возможных последствий.  

Вероятность реализации сценариев, связанных с разрушением емкости 

топливозаправщика: 

− мгновенный выброс всего содержимого – 1*10-5; 

− продолжительный выброс из цистерны через отверстие, соответствующее 

размеру наибольшего соединения – 5*10-7; 

− полный разрыв сливоналивного рукава – 4*10-6. 

Таким образом, вероятность аварии с возможным истечением ~4,2 м3 дизельного 

топлива 1,45*10-5. 

 По степени негативного воздействия на окружающую среду – минимальное 

негативное воздействие на окружающую среду (группа 3) в соответствии с ГОСТ Р 14.03-

2005.   

Оценка воздействия на водные ресурсы 

При попадании дизельного топлива на грунт с последующим выгоранием основное 

возможное воздействие на гидрологическую среду может быть выражено в загрязнении 

подземных и поверхностных вод нефтепродуктами и продуктами их горения. 

Попадание в водные объекты исключается, т.к. ближайший водный объект 

расположен на расстоянии 0,89 км.  

Оценка воздействия на почвенный покров и растительность  
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Воздействие на почвенный покров и растительные ресурсы исключается в связи с 

локализацией аварийной ситуации (в границах площадки). 

В связи с отсутствием на площадке почвенного покрова и растительности 

воздействия на почвенный покров и растительность производиться не будет. 

Оценка воздействия при обращении с отходами 

Ликвидация аварийной ситуации (разлив жидкого топлива) производится засыпкой 

поверхности разлива песком. В результате образуется отход – Песок, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более), код 

9 19 201 01 39 3. Количество отхода составляет 16,8 т (приложении L). 

Проливы засыпаются песком, собираются погрузчиком и вывозятся на 

промплощадку предприятия для передачи на обезвреживание, согласно договору со 

специализированной организацией (ЗАО «Зеленый город»). При соблюдении мероприятий 

по техники безопасности вероятность аварии минимальна.  

При возникновении чрезвычайной ситуации (взрыв, пожар, пролив больших 

количеств нефтепродуктов и т.п.) в ее район направляется оперативная группа (состав не 

менее 2-х человек), сформированная на базе лабораторной службы предприятия (объекта), 

которая самостоятельно или совместно с другими службами наблюдения и контроля, 

входящими в состав Российской системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций, оценивает обстановку, степень и масштабы загрязнения, необходимые для 

прогноза и правильной организации действий. 

Перед выездом на место аварии уточняются направление и скорость ветра, 

перечень возможных загрязняющих веществ. Наблюдения начинаются навстречу ветра по 

направлению к месту аварии. 

Личный состав должен быть обеспечен индивидуальными средствами защиты 

органов дыхания и кожных покровов, при необходимости иметь при себе индивидуальные 

дозиметры. 

Основными требованиями к методам контроля и аппаратуре являются: 

− экспрессность определения загрязняющих веществ в режиме реального 

времени или, по крайней мере, в течение нескольких минут – получаса; 

− широкий динамический диапазон измеряемых концентраций веществ от 

предельно-допустимых до максимально переносимых концентраций; 

− высокая селективность анализа наиболее аварийно опасных веществ. 

При обнаружении в воздухе, воде, почве концентраций химических веществ 

(уровней радиации), превышающих предельно допустимые уровни: 

− для атмосферного воздуха - в 20 и более раз; 
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− для поверхностных вод для веществ 1 и 2 классов опасности – в 5 и более 

раз, для 3 и 4 класса опасности – более 50 раз; 

− для почв – более 50 раз, информация передается в вышестоящую 

организацию по подчиненности и одновременно в соответствующие территориальные 

органы по чрезвычайным ситуациям и природоохранные органы. 

Наблюдения проводят 4 раза в сутки (9.00, 15.00, 21.00 и 3.00 ч.). 

Время и количество замеров могут изменяться приказом. 

Для уточнения перечня загрязняющих веществ, сброшенных (выброшенных) в 

результате аварии и образовавшихся в результате горения, проводится лабораторный 

контроль, при котором производится идентификация загрязняющих веществ и 

количественный химический анализ отобранных проб. 

Отбор проб проводится в зоне загрязнения. Отбор проб (воздуха, воды, почвы) 

производится ежедневно. В результате лабораторного контроля должна быть четко 

определена зона загрязнения (до фонового уровня) и однозначно установлен перечень 

загрязняющих веществ. Данные измерений на месте аварий и лабораторных исследований 

заносятся в журналы химического наблюдения и докладываются руководителю объекта, 

который сразу докладывает результаты наблюдения вышестоящему руководителю, 

территориальному органу управления по чрезвычайным ситуациям и территориальному 

природоохранному органу. 

Проливы дизельного топлива засыпаются песком и вывозятся на площадку 

«Тардан» для передачи специализированной организации на обезвреживание ЗАО 

«Зеленый город». 

Контроль в усиленном режиме ведется до устранения аварийной ситуации, 

ликвидации последствий аварии и достижения нормативных показателей по 

контролируемым веществам. 

Контролируемые среды и показатели контроля при аварийных ситуациях 

приведены в таблице 5.7.2. 

Таблица 5.7.2 – Контролируемые среды и параметры контроля при аварийных ситуациях.   

Аварийная 

ситуация 

Функция системы 

мониторинга по 

объекту 

Место контроля Определяемые 

параметры 

Периодичность 

наблюдений 

Транспортировка 

дизельного 

топлива  

Атмосферный 

воздух 

Место пролива Сероводород  

Углеводороды 

предельные С12-С19 

До 4-х раз в 

сутки, до 

устранения 

аварии  

Почвы  Место пролива, 

прилегающая 

территория  

Нефтепродукты  До 4-х раз в 

сутки, до 

устранения 
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Мероприятия, направленные на минимизацию возникновения аварийной ситуации 

− топливные баки заправщика оборудованы металлическими защитными 

щитками со стороны передней и боковых стенок и со стороны днища. Расстояние от 

топливного бака до щитков не менее 20 мм; 

− инструмент и вспомогательное оборудование, применяемые для 

обслуживания топливозаправщика, не должны являться источником возникновения 

искры; 

− соблюдение правил техники безопасности при транспортировке топлива;  

− проведение своевременного инструктажа персонала;  

− основные требования по технике безопасности должны быть изложены в 

виде читаемых надписей, схем, указателей, размещенных на топливозаправщике в 

наглядных местах. 

 Мероприятия по предупреждению возникновения аварийных ситуаций  

Настоящей проектной документацией предусмотрен ряд организационно-

технических решений, позволяющих свести к минимуму риски возникновения аварийных 

ситуаций, в том числе: 

− соблюдение требуемой периодичности и обеспечения необходимого 

качества диагностики и ремонта оборудования для исключения аварийных проливов 

дизельного топлива; 

− заправку топливом производить только при полной исправности 

оборудования, при соблюдении соответствующих норм и правил, исключающих проливы 

нефтепродуктов и загрязнение окружающей среды; 

− необходимо проводить обучение персонала на предмет локализации 

загрязнений при разливе ГСМ, назначить лиц, ответственных за реагирование при 

возникновении аварийной ситуации; 

− при возникновении аварийной ситуации, связанной с разливом 

нефтепродуктов, обеспечить оперативную ликвидацию аварии; 

− после ликвидации аварии, с целью определения степени воздействия на 

окружающую среду, а также для определения эффективности проведенных мероприятий 

по ликвидации загрязнения, провести контроль на содержание нефтепродуктов по всем 

компонентам окружающей среды.   

Анализ аварийных ситуаций показал, что аварии не выходят за пределы земельного 

отвода, имеют локальный характер, потенциальной опасности для окружающей среды не 

аварии 
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представляют. Анализ аварийных ситуаций показал их малую вероятность с точки зрения 

предполагаемых экологических и связанных с ними последствий. Мероприятия 

исключают возможность поступления вредных веществ в окружающую среду в объемах, 

способных нарушить экологическую ситуацию района.   
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6 Предложения по мероприятиям программы производственного 

экологического контроля и мониторинга окружающей среды с учетом 

этапов подготовки и реализации планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности. Рекомендации по проведению 

послепроектного анализа реализации планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности  

 

Производственный экологический контроль – система мер, направленная на 

обеспечение выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по 

охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных 

ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, 

установленных законодательством в области охраны окружающей среды. 

Целями ПЭК являются: 

− обеспечение выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности 

мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и 

восстановлению природных ресурсов (далее - природоохранных мероприятий); 

− обеспечение соблюдения требований, установленных законодательством в 

области охраны окружающей среды. 

Основные задачи ПЭК в соответствии с ГОСТ Р 56062-2014 включают: 

− контроль за соблюдением природоохранных требований; 

− контроль за обращением с опасными отходами; 

− контроль за своевременной разработкой и соблюдением установленных 

нормативов, лимитов допустимого воздействия на окружающую среду и 

соответствующих разрешений; 

− контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, также уровня оказываемого физического и 

биологического воздействия; 

− контроль за соблюдением нормативов допустимых и временно допустимых 

концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в системы 

коммунальной канализации, водные объекты, на водосборные площади; 

− контроль за выполнением мероприятий по охране окружающей среды, в том 

числе мероприятий по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических 

условиях; 
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− контроль за выполнением предписаний должностных лиц, осуществляющих 

государственный и муниципальный экологический контроль; 

− контроль за эксплуатацией природоохранного оборудования и сооружений; 

− контроль за ведением документации по охране окружающей среды; 

− контроль за своевременным предоставлением сведений о состоянии и 

загрязнении окружающей среды, в том числе аварийном, об источниках ее загрязнения, о 

состоянии природных ресурсов, об их использовании и охране, а также иных сведений, 

предусмотренных документами, регламентирующими работу по охране окружающей 

среды в организациях; 

− контроль за своевременным предоставлением достоверной информации, 

предусмотренной системой государственного статистического наблюдения, системой 

обмена информацией с государственными органами управления в области охраны 

окружающей среды; 

− контроль за организацией и проведением обучения, инструктажа и проверки 

знаний в области охраны окружающей среды и природопользования; 

− прочие задачи согласно ГОСТ Р 56062-2014. 

ООО «Тардан Голд» не имеет собственной аналитической лаборатории для 

контроля за качественной и количественной характеристикой атмосферного воздуха 

(других компонентов окружающей среды) на территории предприятия. Все аналитические 

исследования проводятся лабораториями, аккредитованными на выполнение 

соответствующих работ. 

 Контроль может проводится с привлечением сторонних испытательных 

лабораторий (центров) на договорной основе. Сведения о возможных исполнителях работ 

приведены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – Сведения о привлекаемых испытательных лабораториях (центрах) 

Наименование 

собственных и (или) 

привлекаемых 

испытательных 

лабораторий (центров)  

Адрес собственных и 

(или) привлекаемых 

испытательных 

лабораторий (центров) 

Реквизиты аттестата аккредитации собственных 

и (или) привлекаемых испытательных 

лабораторий (центров); область аккредитации 

собственных и (или) привлекаемых 

испытательных лабораторий (центров)   

Филиал "ЦЛАТИ по 

Енисейскому региону" 

ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО" 

- г. Красноярск (ЦЛАТИ 

по Енисейскому региону) 

 

 

ООО «Аналитик»  

Юридический адрес 

предприятия: Почтовый 

адрес: 667010, 

Республика Тыва, г. 

Кызыл, ул. Улуг-Хемская 

14 

 

655002, Республика 

Хакасия, ул. 

Таштыпская, д.04 

 

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511559, 

дата внесения в реестр аккредитованных лиц 

01.10.2014 

 

 

 

 

Аттестат аккредитации № RA.RU.21ПФ67, дата 

внесения в реестр аккредитованных лиц 18.04.2016 
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Аттестаты аккредитации лабораторий приведены в приложении Я. 

ПЭК разработана в соответствии с требованиями природоохранного 

законодательства РФ согласно Приказа Минприроды и экологии РФ №1030 от 08.12.2020 

г «Об утверждении Порядка проведения собственниками объектов размещения отходов, а 

также лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения 

отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях 

объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду». 

Согласно действующей программе ПЭК контролю подлежит: 

− атмосферный воздух; 

− почвы. 

Атмосферный воздух 

Мониторинг атмосферного воздуха предназначен для определения степени 

воздействия на состояние атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны с 

селитебной зоной. Мониторинг проводится с целью определения соответствия параметров 

атмосферного воздуха установленным гигиеническим нормативам (ПДК и ОБУВ). 

В результате анализа осуществляемой предприятие деятельности выявлен перечень 

нормируемых загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух. 

Периодичность отбора принанята 2 раз в год ввиду смены сезона года, так как 

объект работает стационарно в одном режиме, более частое наблюдение не 

целесообразно. 

Контролируемые показатели в атмосферном воздухе приведены в таблице 6.3. 

Таблица 6.3 – Контроль атмосферного воздуха  

Выбрасываемое вещество Периодичность контроля Методика проведения 

контроля код Наименование 

Точки на границе СЗЗ 

301 Азота диоксид Раз в 3 месяца 

РД.04.186-89 
337 Углерод оксид Раз в 3 месяца 

330 Ангидрид сернистый Раз в 3 месяца 

2908 Пыдь неорганическая 70-20% Раз в 3 месяца 

 

Мониторинг почвы  

Отбор проб производится на территории участка и сопредельной территории, не 

подверженной влиянию площадки. 

Согласно ГОСТ 17.4.4.02-84 для контроля за тяжелыми металлами отбор проб 

проводят 1 раз в  год в теплое время, 1 раз в год в зимний период. 

Контроль за загрязнением снежного покрова принимается в зимний период. 

Контролируемые показатели в почвенном и снежном покрове: рН, нефтепродукты, 
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металлы (медь, кадмий, кобальт, свинец, никель, железо, цинк), мышьяк. Методики: ГОСТ 

26483-85, ПНД Ф 16.1:2.21-98, М-МВИ-80-2008.  

 

ПЭК месторождения «Правобережное» после рекультивации  

Мониторинг безопасности на этапе рекультивации месторождения 

«Правобережное» до момента ее окончания выполняется эксплуатирующей организацией 

(ООО «Тардан Голд»). После завершения ликвидации сооружений и передачи земельного 

участка собственнику земельного участка, долгосрочный мониторинг осуществляется 

силами и средствами собственника данного земельного участка, на котором расположены 

ликвидированные сооружения.   

Настоящим проектом предусматривается экологический контроль в зоне 

ликвидированных объектов, который проводится собственником земельного участка 

ежегодно, в течении 5 лет после окончания работ по рекультивации. Экологический 

контроль проводится с привлечением аккредитованной лаборатории по договору.  
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7 Выявленные при проведении оценки неопределенности в 

определении воздействий намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду 

Определение воздействий намечаемой хозяйственной деятельности проводилось на 

основании инженерных изысканий, проведенных ООО НПО «АкадемГЕО» в 2018 г. 

Необходимый состав производственной и социальной инфраструктуры имеется на базе 

действующего предприятия ООО «Тардан Голд».  

Неопределённостей при проектировании работ по рекультивации месторождения 

«Правобережное» выявлено не было. 
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8 Обоснование выбора варианта планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности исходя из рассмотренных 

альтернатив, а также результатов проведенных исследований  

В связи с выводом из эксплуатации месторождения «Правобережное», а также в 

связи с тем, что расширение карьера не предусмотрено альтернативные варианты 

деятельности не рассматривались. 
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9 Результаты оценки воздействия на окружающую среду  

Проведенный предварительный анализ выявил следующие основные компоненты 

окружающей среды, которые потенциально могут быть затронуты в период 

осуществления хозяйственной деятельности: 

− атмосферный воздух; 

Проведен сбор, обработка и анализ существующего (фонового) состояния 

окружающей среды.  

Определены источники воздействия, разработаны мероприятия по охране 

окружающей среды и снижению уровня воздействия. 

Анализ имеющихся материалов, качественный и количественный анализ 

вероятного воздействия хозяйственной деятельности объекта на окружающую среду 

позволили прийти к следующим выводам. 

Воздействие на атмосферный воздух 

При осуществлении хозяйственной деятельности (рекультивация месторождения 

«Правобережное») основными видами воздействия являются: выброс в атмосферу от 

автотранспорта и техники, пыление. В целом суммарный уровень потенциального 

воздействия на атмосферный воздух на период рекультивации является допустимым и 

соответствует требованиям российских нормативных документов в области охраны 

атмосферного воздуха.  

Воздействие физических факторов 

Работы по рекультивации месторождения будет сопровождаться шумовым 

воздействием. 

Шумовое воздействие будет иметь кратковременный характер, ограниченный 

периодом работ по рекультивации месторождения. 

Воздействие на водные объекты и подземные воды 

Сбросы в водные источники при рекультивации месторождения отсутствуют.  

Воздействие на земельные ресурсы 

Неукоснительное выполнение всего комплекса намеченных природоохранных 

мероприятий будет способствовать предупреждению (максимальному снижению) 

воздействий, связанных с рекультивацией месторождения «Правобережное». Можно 

сделать вывод о допустимости воздействия намечаемой деятельности на земельные 

ресурсы. 

Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами 
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Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами оценивается как 

допустимое и соответствует требованиям нормативных правовых актов, регулирующих в 

отношения в области охраны окружающей среды. 

Основные выводы 

Воздействие на окружающую среду при рекультивации месторождения при 

условии соблюдения предусмотренных природоохранных мероприятий является 

допустимым. 

При разработке настоящих материалов по оценке воздействия на окружающую 

среду альтернативные варианты не рассматривались, в связи с тем, что расширение 

карьера не предусмотрено.  

Общественные обсуждения  

Итогом проведения оценки воздействия на окружающую среду являются 

общественные слушания.  
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10 Резюме нетехнического характера 

Порядок проведения процедуры оценки воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду (ОВОС), определен «Приказом «Об 

утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» от 1 

декабря 2020 года N 999». 

Согласно ст. 3 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на 

окружающую среду, должна осуществляться на основе следующих основных принципов: 

– обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии 

решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности;  

– допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную 

среду исходя из требований в области охраны окружающей среды;  

– запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия и воздействия 

которой непредсказуемы для окружающей среды, а также реализации проектов, которые 

могут привести к деградации естественных экологических систем, изменению и (или) 

уничтожению генетического фонда растений, животных и других организмов, истощению 

природных ресурсов и иным негативным изменениям окружающей среды;  

– ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей 

среды;  

– соблюдение права каждого на получение достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений, касающихся их прав 

на благоприятную окружающую среду, в соответствии с законодательством. 

Оценка воздействия на окружающую среду – это процесс, способствующий 

принятию экологически ориентированного управленческого решения о реализации 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных 

неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учёта общественного 

мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению негативных воздействий. 

Экологическая и природная характеристика района  

В административном отношении рекультивируемый участок расположен на правом 

склоне долины реки Соруглуг-Хем (приток р. Малый Енисей), в ее среднем течении. 

Вблизи участка протекает ручей без названия – приток первого порядка р. Соруглуг-Хем. 

Участок расположен в восточной части Республики Тыва, в 57 км (по прямой) от его 

административного центра – г.Кызыл на территории Каа-Хемского района, в 7,5 км (по 
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прямой) от существующего рудника «Тардан» на правом склоне долины р.Соруглуг-Хем, 

в 21 км к северу от села Кундустуг. В пределах участка особо охраняемые природные 

территории, земли особого землепользования отсутствуют.  

Рассматриваемая территория свободна от застройки. Земельные участки не 

относится к особо охраняемым территориям федерального, регионального и местного 

значения, также в его контуре отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в 

единый государственный реестр памятников истории и культуры. 

Площадка ЗИФ находится вне контуров санитарно-защитных зон промышленных и 

коммунальных предприятий, а также вне каких-либо поясов санитарной охраны 

источников водоснабжения. 

Производственные объекты расположены за границами водоохранных зон. 

Общие сведения об объекте  

Месторождение «Правобережное» предназначено для добычи золотосодержащих 

руд. В настоящее время производится вывод из эксплуатации месторождения, принято 

решение о его рекультивации. 

Согласно техническому заданию Заказчика, рекультивация выполняется в один 

этап – горнотехнический. 

Состав работ по рекультивации площадки карьера на месторождении 

«Правобережное» включает: 

− Рекультивация карьера: 

Технические мероприятия, проводимые при рекультивации карьера, заключаются в 

вывозе из карьера технологического оборудования. 

После приведения карьера в безопасное состояние (ликвидация заколов, зависаний, 

бульдозерная зачистка предохранительных берм) вокруг карьера в 13,5 м (ширина призмы 

возможного обрушения карьера) от борта карьера сооружается ограждение из колючей 

проволоки по деревянным столбам высотой не менее 1,6 м.  

− Рекультивация площадки отвала вскрышных пород: 

Отвал вскрышных пород рекультивируется после его отсыпки.  

Горнотехнический этап рекультивации отвала заключается в выравнивании 

горизонтальных поверхностей селективно вынимаемыми потенциально плодородными 

вскрышными породами мощностью 0,2 м (выравнивающий слой), состоящих из 

суглинков, и укрытии выравненных площадок плодородным слоем почвы мощностью не 

менее 0,3 м. 

− Рекультивация сооружений отстойника-накопителя поверхностного 

стока карьера и отвала пустых пород: 
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Рекультивация сооружений отстойника-накопителя поверхностного стока карьера 

и отвала пустых пород производится после рекультивации карьера и отвала пустых пород. 

Перед началом рекультивации производится откачка воды из ёмкости отстойника 

существующей насосной станцией. Оборудование насосной станции, узла 

обеззараживания демонтируется и отвозится на склад предприятия. Трубопроводы 

демонтируются и отвозятся на площадку складирования.  Геомембрана демонтируется с 

откосов емкости до уровня осадка и утилизируется с другими отходами предприятия. 

Водоотводная канава засыпается грунтом отвала пустых пород. 

Дамба отстойника разваловывается внутрь емкости. Осадок, накопленный в 

емкости отстойника за весь период эксплуатации, засыпается срезанным при разваловке 

дамбы грунтом.  

Ёмкость отстойника-накопителя засыпается грунтом тела дамбы. 

− Дороги остаются под самозарастание.  

− Рекультивация площадки отвала ПСП заключается в рыхлении 

уплотненного ПСП на глубину 10-15 см. 

В результате анализа требований применимого природоохранного 

законодательства определено, что проведение предлагаемых решений по рекультивации 

месторождения «Правобережное» не противоречит действующим законам, нормативным 

актам Российской Федерации, относящимся к охране окружающей среды и 

использованию природных ресурсов.  

Рекультивация в границах, предусмотренных проектом, не окажет необратимого 

негативного воздействия на состояние окружающей среды прилегающей территории.  

Воздействия на атмосферный воздух не оказывается.  

В процессе проведения работ по рекультивации месторождения истощения 

подземных и поверхностных вод не произойдет.  

Проектом предусматривается рациональное использование земельных ресурсов за 

счет проведения работ строго в границах земельного участка, на котором располагается. 

Аварийные ситуации, которые могут повлечь за собой негативные экологические 

последствия, исключаются при условии выполнения должностных инструкций 

обслуживающим персоналом. 

Вывод:  

В целом, воздействие планируемой деятельности по рекультивации: 

− будет носить кратковременный и локальный характер, ограничено сроком 

рекультивации месторождения; 

− не повлечет значительных изменений экологической обстановки. 
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Анализ экологических последствий рекультивации месторождения показывает, что 

проведение планируемых работ при выполнении запланированных природоохранных 

мероприятий не окажет необратимого воздействия на окружающую среду.  

Проведённая оценка потенциального воздействия на окружающую среду позволяет 

прогнозировать, что планируемая хозяйственная деятельность на рассматриваемой 

территории допустима по воздействию на компоненты окружающей среды и 

целесообразна по социально-экономическим показателям.  

В рамках проведения процедуры ОВОС соблюдаются требования «Приказа «Об 

утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» от 1 

декабря 2020 года № 999», а также Правилами проведения рекультивации и консервации 

земель от 10.07.2018 г №800. 
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деятельности коренных и малочисленных народов Российской Федерации, об отсутствии 

поверхностных питьевых водозаборов, месторождений общераспространенных полезных 

ископаемых  
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Приложение Ф. Технические условия на рекультивацию 
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Приложение Х. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

 

Источник 6001  

Техника 

Валовые и максимальные выбросы предприятия №12,  

Кызыл, 2023 г. 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

 

Программа зарегистрирована на: ООО НПО "АкадемГео" 

Регистрационный номер: 07-15-0351 

 

Кызыл, 2023 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 

температура, °С 

-32.1 -28 -15.2 2.2 11.4 17.9 19.8 17 10 0 -15.6 -28.4 

Расчетные периоды года Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

Средняя минимальная 

температура, °С 

-32.1 -28 -15.2 2.2 11.4 17.9 19.8 17 10 0 -15.6 -28.4 

Расчетные периоды года Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 
 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур 

совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, 

Октябрь, Ноябрь, Декабрь 

 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  105 

Переходный Апрель; Октябрь;  42 

Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  105 

Всего за год Январь-Декабрь 252 

 



Участок №1; техника,  

тип - 17 - Автопогрузчики,  

цех №1, площадка №1 

 

Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.050 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.050 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.050 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.050 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0187694 0.115139 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0150156 0.092111 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0024400 0.014968 

0328 Углерод (Сажа) 0.0011497 0.007011 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0024775 0.015158 

0337 Углерод оксид 0.0386886 0.238203 

0401 Углеводороды** 0.0059439 0.036543 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0059439 0.036543 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 

техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.238203 

Всего за год  0.238203 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0386886 г/с. Месяц достижения: Май. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 

средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименовани

е 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер (д) 3.000 4.0 0.9 1.0 7.500 7.500 1.0 2.900 да  

 3.000 4.0 0.9 1.0 7.500 7.500 1.0 2.900 да 0.0132708 

Бульдозер (д) 3.000 4.0 0.9 1.0 7.500 7.500 1.0 2.900 да  

 3.000 4.0 0.9 1.0 7.500 7.500 1.0 2.900 да 0.0132708 

Экскаватор 

(д) 

3.000 4.0 0.9 1.0 6.100 6.100 1.0 2.900 да  
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 3.000 4.0 0.9 1.0 6.100 6.100 1.0 2.900 да 0.0121469 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.036543 

Всего за год  0.036543 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0059439 г/с. Месяц достижения: Май. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 

средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименовани

е 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер (д) 0.400 4.0 0.9 1.0 1.100 1.100 1.0 0.450 да  

 0.400 4.0 0.9 1.0 1.100 1.100 1.0 0.450 да 0.0020081 

Бульдозер (д) 0.400 4.0 0.9 1.0 1.100 1.100 1.0 0.450 да  

 0.400 4.0 0.9 1.0 1.100 1.100 1.0 0.450 да 0.0020081 

Экскаватор 

(д) 

0.400 4.0 0.9 1.0 1.000 1.000 1.0 0.450 да  

 0.400 4.0 0.9 1.0 1.000 1.000 1.0 0.450 да 0.0019278 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.115139 

Всего за год  0.115139 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0187694 г/с. Месяц достижения: Май. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 

средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименовани

е 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер (д) 1.000 4.0 1.0 1.0 4.500 4.500 1.0 1.000 да  

 1.000 4.0 1.0 1.0 4.500 4.500 1.0 1.000 да 0.0063903 

Бульдозер (д) 1.000 4.0 1.0 1.0 4.500 4.500 1.0 1.000 да  

 1.000 4.0 1.0 1.0 4.500 4.500 1.0 1.000 да 0.0063903 

Экскаватор 

(д) 

1.000 4.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да  

 1.000 4.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да 0.0059889 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.007011 

Всего за год  0.007011 
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Максимальный выброс составляет: 0.0011497 г/с. Месяц достижения: Май. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 

средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименовани

е 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер (д) 0.040 4.0 0.8 1.0 0.400 0.400 1.0 0.040 да  

 0.040 4.0 0.8 1.0 0.400 0.400 1.0 0.040 да 0.0004100 

Бульдозер (д) 0.040 4.0 0.8 1.0 0.400 0.400 1.0 0.040 да  

 0.040 4.0 0.8 1.0 0.400 0.400 1.0 0.040 да 0.0004100 

Экскаватор 

(д) 

0.040 4.0 0.8 1.0 0.300 0.300 1.0 0.040 да  

 0.040 4.0 0.8 1.0 0.300 0.300 1.0 0.040 да 0.0003297 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.015158 

Всего за год  0.015158 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0024775 г/с. Месяц достижения: Май. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 

средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименовани

е 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер (д) 0.113 4.0 0.9 1.0 0.780 0.780 1.0 0.100 да  

 0.113 4.0 0.9 1.0 0.780 0.780 1.0 0.100 да 0.0008901 

Бульдозер (д) 0.113 4.0 0.9 1.0 0.780 0.780 1.0 0.100 да  

 0.113 4.0 0.9 1.0 0.780 0.780 1.0 0.100 да 0.0008901 

Экскаватор 

(д) 

0.113 4.0 0.9 1.0 0.540 0.540 1.0 0.100 да  

 0.113 4.0 0.9 1.0 0.540 0.540 1.0 0.100 да 0.0006974 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.092111 

Всего за год  0.092111 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0150156 г/с. Месяц достижения: Май. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
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(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.014968 

Всего за год  0.014968 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0024400 г/с. Месяц достижения: Май. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.036543 

Всего за год  0.036543 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0059439 г/с. Месяц достижения: Май. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 

средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименовани

е 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер (д) 0.400 4.0 0.9 1.0 1.100 1.100 1.0 0.450 100.0 да  

 0.400 4.0 0.9 1.0 1.100 1.100 1.0 0.450 100.0 да 0.0020081 

Бульдозер (д) 0.400 4.0 0.9 1.0 1.100 1.100 1.0 0.450 100.0 да  

 0.400 4.0 0.9 1.0 1.100 1.100 1.0 0.450 100.0 да 0.0020081 

Экскаватор 

(д) 

0.400 4.0 0.9 1.0 1.000 1.000 1.0 0.450 100.0 да  

 0.400 4.0 0.9 1.0 1.000 1.000 1.0 0.450 100.0 да 0.0019278 
 

 

 

Участок №2; транспорт,  

тип - 7 - Внутренний проезд,  

цех №1, площадка №1 

 

Общее описание участка 
Протяженность внутреннего проезда (км): 30.000 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.2916667 0.044100 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.2333333 0.035280 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0379167 0.005733 

0328 Углерод (Сажа) 0.0250000 0.003780 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0480000 0.007258 

0337 Углерод оксид 0.4766667 0.072072 

0401 Углеводороды** 0.0716667 0.010836 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0716667 0.010836 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 
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2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 

техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.072072 

Всего за год  0.072072 

 

Максимальный выброс составляет: 0.4766667 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Наименовани

е 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Самосвал (д) 9.300 1.0 да 0.1250000 

Самосвал (д) 9.300 1.0 да 0.1250000 

Бортовая 

машина (д) 

7.400 1.0 да 0.1016667 

Автомобильн

ый кран (д) 

9.300 1.0 да 0.1250000 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.010836 

Всего за год  0.010836 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0716667 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Наименовани

е 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Самосвал (д) 1.300 1.0 да 0.0183333 

Самосвал (д) 1.300 1.0 да 0.0183333 

Бортовая 

машина (д) 

1.200 1.0 да 0.0166667 

Автомобильн

ый кран (д) 

1.300 1.0 да 0.0183333 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.044100 

Всего за год  0.044100 

 

Максимальный выброс составляет: 0.2916667 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Наименовани

е 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Самосвал (д) 4.500 1.0 да 0.0750000 
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Самосвал (д) 4.500 1.0 да 0.0750000 

Бортовая 

машина (д) 

4.000 1.0 да 0.0666667 

Автомобильн

ый кран (д) 

4.500 1.0 да 0.0750000 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.003780 

Всего за год  0.003780 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0250000 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Наименовани

е 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Самосвал (д) 0.500 1.0 да 0.0066667 

Самосвал (д) 0.500 1.0 да 0.0066667 

Бортовая 

машина (д) 

0.400 1.0 да 0.0050000 

Автомобильн

ый кран (д) 

0.500 1.0 да 0.0066667 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.007258 

Всего за год  0.007258 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0480000 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Наименовани

е 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Самосвал (д) 0.970 1.0 да 0.0130000 

Самосвал (д) 0.970 1.0 да 0.0130000 

Бортовая 

машина (д) 

0.670 1.0 да 0.0090000 

Автомобильн

ый кран (д) 

0.970 1.0 да 0.0130000 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.035280 

Всего за год  0.035280 

 

Максимальный выброс составляет: 0.2333333 г/с. Месяц достижения: Май. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 
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Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.005733 

Всего за год  0.005733 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0379167 г/с. Месяц достижения: Май. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.010836 

Всего за год  0.010836 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0716667 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Наименовани

е 

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Самосвал (д) 1.300 1.0 100.0 да 0.0183333 

Самосвал (д) 1.300 1.0 100.0 да 0.0183333 

Бортовая 

машина (д) 

1.200 1.0 100.0 да 0.0166667 

Автомобильн

ый кран (д) 

1.300 1.0 100.0 да 0.0183333 

 

 

 

 

Суммарные выбросы по предприятию 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.127391 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.020701 

0328 Углерод (Сажа) 0.010791 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.022415 

0337 Углерод оксид 0.310275 

0401 Углеводороды 0.047379 

 

 

Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401) 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

2732 Керосин 0.047379 
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Осветительные мачты 

Осветительные мачты 

 

В процессе эксплуатации осветительных мачт в атмосферу с отработавшими газами выделяются вредные 

(загрязняющие) вещества. 

В качестве исходных данных для расчета максимальных разовых выбросов используются сведения из 

технической документации дизельной установки об эксплуатационной мощности (если сведения об 

эксплуатационной мощности не приводятся, - то номинальной мощности), а для расчета валовых выбросов в 

атмосферу, - результаты учетных сведений о годовом расходе топлива дизельного двигателя. 

Расчет выбросов от стационарной дизельной установки 

       

Расчет выбросов загрязняющих веществ произведен согласно методик:   
1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу   
от стационарных дизельных установок. Спб., 2001    
2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов  
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Спб., 2002.   
       

Исходные данные:      

       

Наименование стационарной дизельной установки ДЭС-50К   

Установка до капитального ремонта зарубежного производства   

Тип установки А Мощность 50 кВт  

Топливо дизельное      

Расход топлива за год  4 тонн   

Удельный расход топлива 130 г/кВт*ч   

Температура отработавших газов 450 градусов Цельсия  

       

Удельные выбросы загрязняющих веществ принятые для расчета:   
       

  Вещество еmi (г/кВт*ч) qэi (г/кг.топл.)   

  СО 3,6 15   

  NO 4,12 17,2   

  CH 1,028571429 4,285714286   

  C 0,2 0,857142857   

  SO2 1,1 4,5   

  CH2O 0,042857143 0,171428571   

  БП 3,71429E-06 1,57143E-05   

       
Расчетные формулы      
 

        

Mi = ( 1 / 3600) x eMi x Pэ г/с Wэi = (1 / 1000) х qэi x Gт 

т/го

д  

       
В соответствии с пунктом 2.2.8. "Методического пособия…"    
Произведен пересчет выбросов оксидов азота с учетом коэффициента трансформации  

       
Результаты расчета      

       

 

Код Вещество 

Выброс   

 г/с т/год   
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 337 Углерода оксид 0,05 0,06   

 301 Азота диоксид 0,045777778 0,05504   

 304 Азота оксид 0,032359167 0,0389064   

 415 

Углеводороды 

предельные С1-С5 0,014285714 0,017142857   

 328 Сажа 0,002777778 0,003428571   

 330 Серы Диоксид 0,015277778 0,018   

 1325 Формальдегид 0,000595238 0,000685714   

 703 Бенз(а)пирен 5,15873E-08 6,28571E-08   

       
Объемный расход отработавших газов равен 0,157853871 м3/с   

 

Заправка техники 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются дыхательные клапаны резервуаров в процессе 

хранения (малое дыхание) и слива (большое дыхание) топлива, топливные баки автомобилей в процессе их 

заправки, места испарения топлива при случайных проливах. Климатическая зона – 2. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методические указания по 

определению выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу из резервуаров». Новополоцк, 1997 (с учетом 

дополнений НИИ Атмосфера 1999, 2005, 2010 г.г.). 

 Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу, 

приведена в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000012 0,0000106 

2754 Алканы C12-C19 (Углеводороды предельные C12-

C19) 

0,0004388 0,0037818 

 Исходные данные для расчета 

Нефтепродукт 

Объем за год, м³ 
Конструкция 

резервуара 

Закачка (слив) в 

резервуар 

Расход 

через 

ТРК, 

л/20мин. 

Снижение 

выброса, % 
Однов

ремен

ность Qоз Qвл объем, м³ время, с слив заправка 

Дизельное топливо. 

Выполняемые 

операции: заправка 

машин. 

998 998 наземный 4,2 1080 240 - - + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их 

обоснование приведены ниже. 

 Годовой выброс нефтепродуктов при сливе в резервуары рассчитывается по формуле (1.1.1): 

 Gр = (Ср оз · Qоз + Ср вл · Qвл) · (1 - nр / 100) · 10-6, т/год (1.1.1) 

где Cр оз - концентрация паров нефтепродуктов в осенне-зимний период при заполнении резервуаров,  г/м³; 

Qоз - объем нефтепродуктов, закачиваемых в резервуары за осенне-зимний период,  м³; 

Cр вл - концентрация паров нефтепродуктов в весенне-летний период при заполнении резервуаров,  г/м³; 

Qвл - объем нефтепродуктов, закачиваемых в резервуары за весенне-летний период,  м³; 

nр - снижение выброса при заполнении резервуаров,  %. 

 Годовой выброс нефтепродуктов при закачке в баки машин  рассчитывается по формуле (1.1.2): 
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 Gб = (Сб оз · Qоз + Сб вл · Qвл) · (1 - nтрк / 100) · 10-6, т/год (1.1.2) 

где Cб оз - концентрация паров нефтепродуктов в осенне-зимний период при заправке баков машин,  г/м³; 

Cб вл - концентрация паров нефтепродуктов в весенне-летний период при заправке баков машин,  г/м³; 

nтрк - снижение выброса при закачке в баки машин,  %. 

 Годовой выброс при проливах  рассчитывается по формуле (1.1.3): 

 Gпр = J · (Qоз + Qвл) · 10-6, т/год (1.1.3) 

где J - удельные выбросы при проливах,  %. 

 Итоговый выброс нефтепродуктов рассчитывается по формуле (1.1.4): 

 G = Gр + Gб + Gпр, т/год (1.1.4) 

 Разовый выброс нефтепродуктов при сливе в резервуары рассчитывается по формуле (1.1.5): 

 Mр = Сmax · V · (1 - nр / 100), г/с (1.1.5) 

где Cmax - максимальная концентрация паров нефтепродуктов,  г/м³; 

V - объем закачки(слива),  м³; 

t - время слива, с (если меньше 1200, то принимается 1200 с),  с. 

 Разовый выброс нефтепродуктов при закачке в баки машин рассчитывается по формуле (1.1.6): 

 Mб = Сб · Vб · (1 - nтрк / 100) · 10-3 / 1200, г/с (1.1.6) 

где Cmax - максимальная концентрация паров нефтепродуктов,  г/м³; 

Vб - максимальный расход нефтепродуктов при заправке машин за 20-ти минутный интервал,  л/20 мин. 

 Разовый выброс нефтепродуктов при проливах рассчитывается по формуле (1.1.7): 

 Mпр = J · (Qоз + Qвл) / (365 · 24 · 3600), г/с (1.1.7) 

 Максимальный выброс нефтепродуктов рассчитывается по формуле (1.1.8): 

 M = Mр + Mб + Mпр, г/с (1.1.8) 

 При расчете выделения конкретного загрязняющего вещества в виде дополнительного множителя в 

формулах учитывается массовая доля данного вещества в составе нефтепродукта. 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен 

ниже. 

 

Дизельное топливо 

 

Mб = 2,2 · 240 · (1 - 0 / 100) · 10-3 / 1200 = 0,00044 г/с; 

M = 0,00044 = 0,00044 г/с; 

Gб = (1,6 · 998 + 2,2 · 998) · (1 - 0 / 100) · 10-6 = 0,0037924 т/год; 

G = 0,0037924 = 0,0037924 т/год. 

 333 Дигидросульфид (Сероводород) 

M = 0,00044 · 0,0028 = 0,0000012 г/с; 

G = 0,0037924 · 0,0028 = 0,0000106 т/год. 

 2754 Алканы C12-C19 (Углеводороды предельные C12-C19) 

M = 0,00044 · 0,9972 = 0,0004388 г/с; 

G = 0,0037924 · 0,9972 = 0,0037818 т/год. 
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Расчет выделения пыли при движении по дорогам 

Валовый выброс пыли на автодорогах при движении автомобиля определяется по формуле: 

M=2·Qпд·K5·Lд·Nрс·100·N·10
-3

=14.64 т/год   (7.5) 

Покрытие дороги: Грунто-щебеночное (порода), Qпд=0.61 кг/км - удельное пылевыделение при прохождении 

одним автомобилем 1 км дороги 

K5=2.00 - коэффициент, учитывающий скорость движения автосамосвалов (скорость: 20 км/ч) 

Lд=3 км - длина дороги 

Nрс=10 - число рейсов в сутки 

Tс=175 - среднее годовое количество дней с устойчивым снежным покровом или осадками в виде дождя 

N=2 - число одновременно работающих единиц техники 

Максимально-разовый выброс пыли на автодорогах при движении автомобиля определяется по 

формуле: 

G=2·Qпд·K5·Lд·Nрч·N/3.6 = 4.0666667 г/с   (7.6) 

Nрч=1 - число рейсов в час 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2902 Взвешенные вещества 4.0666667 14.64 
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Приложение Ц. Параметры источников выбросов 

Наименование 
источника 
выброса 

загрязняющих 
веществ 

Количество 
источников 
под одним 
номером 

Номер 
источника 
выброса 

Номер 
режима 
(стадии) 
выброса 

Высота 
источника 
выброса 

(м) 

Диаметр 
устья 
трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной 
смеси на выходе из источника 

выброса 

Координаты на карте схеме (м) Ширина 
площад- 

ного 
источника 

(м) 

Наименование 
газоочистных 

установок 

Коэффициент 
обеспеченности 

газоочисткой 
(%) 

Средн. 
экспл. 
/макс 

степень 
очистки  

(%) 

Загрязняющее 
вещество 

Выбросы загрязняющих 
веществ Валовый 

выброс по 
источнику 

(т/год) 
скорость 

(м/с) 

Объем 
на 1 

трубу 
(м3/с) 

Температура 
(гр.С) 

X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/год 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Площадка: 0 

Рекультивируемая 
площадка 

1 6001 1 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 54273,50 232855,00 55091,00 233357,50 816,20   0,00/0,00 0301 Азота диоксид 0,3856822 0,00000 0,292511 0,292511 

                0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 0,1374342 0,00000 0,137420 0,137420 

                0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0344830 0,00000 0,021077 0,021077 

                0,00/0,00 0330 Сера диоксид 0,0963108 0,00000 0,076416 0,076416 

                0,00/0,00 0333 Дигидросульфид 0,0000012 0,00000 0,000011 0,000011 

                0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,6653553 0,00000 0,490275 0,490275 

                0,00/0,00 0415 Смесь 
предельных 
углеводородов 
C1H4-C5H12 

0,0428571 0,00000 0,051429 0,051429 

                0,00/0,00 0703 Бенз/а/пирен 0,0000002 0,00000 1,89e-07 1,89e-07 

                0,00/0,00 1325 Формальдегид 0,0017857 0,00000 0,002057 0,002057 

                0,00/0,00 2732 Керосин 0,0776106 0,00000 0,010836 0,010836 

                0,00/0,00 2754 Алканы C12-
C19 (в пересчете 
на С) 

0,0004388 0,00000 0,003782 0,003782 

              орошение 100,00 90,00/90,00 2902 Взвешенные 
вещества 

0,4066667 0,00000 1,464000 1,464000 
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Приложение Ш. Расчет и карты рассеивания загрязняющих веществ 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 
Copyright © 1990-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ООО НПО "АкадемГео" 
Регистрационный номер: 07-15-0351 

 

Предприятие: 11, Тардан 

Город: 15, Кызыл 

Район: 1,  

Адрес предприятия: 

Разработчик: 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль: 

Величина нормативной санзоны: 0 м 

ВИД: 1, рекультивация 

ВР: 1, рекультивация 

Расчетные константы:  S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 

 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -18 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 21,7 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 200 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 4,9 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 
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Параметры источников выбросов 

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 
 
* - источник имеет дополнительные параметры 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

№ 
ист. 

У
ч

е
т 

и
с

т.
 

В
а

р
. 

Т
и

п
 

Наименование источника 

В
ы

с
о

та
 и

с
т.

 
(м

) 

Д
и

а
м

е
тр

 
у

с
ть

я
 (

м
) 

О
б

ъ
е

м
 Г

В
С

 
(к

у
б

.м
/с

) 

С
ко

р
о

с
ть

 
Г

В
С

 
(м

/с
) 

Т
е

м
п

. 
Г

В
С

 
(°

С
) 

К
о

э
ф

. 
р

е
л

. 

Координаты 

Ш
и

р
и

н
а

 и
с

т.
 

(м
) 

X1, (м) X2, (м) 

Y1, (м) Y2, (м) 

№ пл.: 0, № цеха: 0 

6001 + 1 3 Рекультивируемая площадка 5 0,00   0,00 1 
54273,50 55091,00 

816,20 
232855,00 233357,50 

Код 
в-ва 

Наименование вещества 
Выброс 

F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um г/с т/г 

0301 Азота диоксид 0,3856822 0,292511 1 8,12 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид 0,1374342 0,137420 1 1,45 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,0344830 0,021077 1 0,97 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид 0,0963108 0,076416 1 0,81 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0333 Дигидросульфид 0,0000012 0,000011 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,6653553 0,490275 1 0,56 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0415 Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 0,0428571 0,051429 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0703 Бенз/а/пирен 0,0000002 
1,890000E

-07 
1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1325 Формальдегид 0,0017857 0,002057 1 0,15 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 0,0776106 0,010836 1 0,27 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 0,0004388 0,003782 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2902 Взвешенные вещества 0,4066667 1,464000 2,5 8,56 17,81 0,50 0,00 0,00 0,00 
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Выбросы источников по веществам 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Вещество: 0301 Азота диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,3856822 1 8,12 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,3856822  8,12  0,00  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,1374342 1 1,45 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,1374342  1,45  0,00  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,0344830 1 0,97 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0344830  0,97  0,00  

Вещество: 0330 Сера диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,0963108 1 0,81 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0963108  0,81  0,00  

Вещество: 0333 Дигидросульфид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,0000012 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000012  0,00  0,00  

Вещество: 0337 Углерод оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,6653553 1 0,56 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,6653553  0,56  0,00  

Вещество: 0415 Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 
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№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,0428571 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0428571  0,00  0,00  

Вещество: 0703 Бенз/а/пирен 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,0000002 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000002  0,00  0,00  

Вещество: 1325 Формальдегид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,0017857 1 0,15 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0017857  0,15  0,00  

Вещество: 2732 Керосин 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,0776106 1 0,27 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0776106  0,27  0,00  

Вещество: 2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,0004388 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0004388  0,00  0,00  

Вещество: 2902 Взвешенные вещества 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,4066667 2,5 8,56 17,81 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,4066667  8,56  0,00  



141 
 

Выбросы источников по группам суммации 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Группа суммации: 6035 Сероводород, формальдегид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0333 0,0000012 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6001 3 1325 0,0017857 1 0,15 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0017869  0,15  0,00  

 

Группа суммации: 6043 Серы диоксид и сероводород 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0330 0,0963108 1 0,81 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6001 3 0333 0,0000012 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0963120  0,81  0,00  

 

Группа суммации: 6204 Азота диоксид, серы диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0301 0,3856822 1 8,12 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6001 3 0330 0,0963108 1 0,81 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,4819931  5,58  0,00  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60 
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Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 
коэф. к 

ПДК 
ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет средних 
концентраций 

 

Тип 
Спр. 

значени
е 

Исп. в 
расч. 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Учет Интерп.  

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Нет Нет  
0304 Азот (II) оксид ПДК м/р 0,400 0,400 ПДК с/с 0,060 0,060 1 Нет Нет  
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 0,150 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет  
0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет  
0333 Дигидросульфид ПДК м/р 0,008 0,008 - - - 1 Нет Нет  
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 1 Нет Нет  

0415 
Смесь предельных 
углеводородов C1H4-C5H12 

ПДК м/р 200,000 200,000 ПДК с/с 50,000 50,000 1 Нет Нет  

0703 Бенз/а/пирен - - - ПДК с/с 1,000E-06 1,000E-
06 

1 Нет Нет  
1325 Формальдегид ПДК м/р 0,050 0,050 ПДК с/с 0,010 0,010 1 Нет Нет  
2732 Керосин ОБУВ 1,200 1,200 - - - 1 Нет Нет  

2754 
Алканы C12-C19 (в пересчете на 
С) 

ПДК м/р 1,000 1,000 - - - 1 Нет Нет  

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,150 0,150 1 Нет Нет  

6035 
Группа суммации:  Сероводород, 
формальдегид 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет Нет  

6043 
Группа суммации:  Серы диоксид 
и сероводород 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет Нет  

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Азота 
диоксид, серы диоксид 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет Нет 

 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный 
коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не 
со значением коэффициента, а с 1. 
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Перебор метеопараметров при расчете 

Набор-автомат 

 

   
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 Направление ветра  

 
Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

 

 
0 360 1 
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Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) 
Высота 

(м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

1 Полное описание 53440,00 233142,75 56249,00 233142,75 2078,50 0,00 255,36 188,95 2,00 

Расчетные точки 

Код 

Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 

X Y 

1 54703,00 234039,50 2,00 на границе СЗЗ  

2 55351,50 233666,00 2,00 на границе СЗЗ  

3 55783,50 233000,50 2,00 на границе СЗЗ  

4 55590,50 232410,50 2,00 на границе СЗЗ  

5 54785,00 232299,50 2,00 на границе СЗЗ  

6 53885,50 232469,00 2,00 на границе СЗЗ  

7 53588,00 233012,00 2,00 на границе СЗЗ  

8 54008,50 233759,50 2,00 на границе СЗЗ  
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Результаты расчета по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 
6 - точки квотирования 

Вещество: 0301  Азота диоксид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 55351,5
0 

233666,
00 

2,00 0,08 0,016 231 0,50 - - - - 3 

5 54785,0
0 

232299,
50 

2,00 0,08 0,016 348 0,50 - - - - 3 

1 54703,0
0 

234039,
50 

2,00 0,08 0,015 178 0,50 - - - - 3 

6 53885,5
0 

232469,
00 

2,00 0,07 0,014 52 0,68 - - - - 3 

8 54008,5
0 

233759,
50 

2,00 0,07 0,014 136 0,50 - - - - 3 

3 55783,5
0 

233000,
50 

2,00 0,07 0,014 276 0,68 - - - - 3 

7 53588,0
0 

233012,
00 

2,00 0,07 0,014 84 0,68 - - - - 3 

4 55590,5
0 

232410,
50 

2,00 0,06 0,012 309 0,50 - - - - 3 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 55351,5
0 

233666,
00 

2,00 0,01 0,006 231 0,50 - - - - 3 

5 54785,0
0 

232299,
50 

2,00 0,01 0,006 348 0,50 - - - - 3 

1 54703,0
0 

234039,
50 

2,00 0,01 0,005 178 0,50 - - - - 3 

6 53885,5
0 

232469,
00 

2,00 0,01 0,005 52 0,68 - - - - 3 

8 54008,5
0 

233759,
50 

2,00 0,01 0,005 136 0,50 - - - - 3 

3 55783,5
0 

233000,
50 

2,00 0,01 0,005 276 0,68 - - - - 3 

7 53588,0
0 

233012,
00 

2,00 0,01 0,005 84 0,68 - - - - 3 

4 55590,5
0 

232410,
50 

2,00 0,01 0,004 309 0,50 - - - - 3 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 55351,5
0 

233666,
00 

2,00 9,75E-03 0,001 231 0,50 - - - - 3 

5 54785,0
0 

232299,
50 

2,00 9,71E-03 0,001 348 0,50 - - - - 3 

1 54703,0
0 

234039,
50 

2,00 9,02E-03 0,001 178 0,50 - - - - 3 

6 53885,5
0 

232469,
00 

2,00 8,39E-03 0,001 52 0,68 - - - - 3 

8 54008,5
0 

233759,
50 

2,00 8,22E-03 0,001 136 0,50 - - - - 3 

3 55783,5
0 

233000,
50 

2,00 8,15E-03 0,001 276 0,68 - - - - 3 

7 53588,0
0 

233012,
00 

2,00 8,14E-03 0,001 84 0,68 - - - - 3 

4 55590,5
0 

232410,
50 

2,00 7,09E-03 0,001 309 0,50 - - - - 3 
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Вещество: 0330  Сера диоксид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 55351,5
0 

233666,
00 

2,00 8,17E-03 0,004 231 0,50 - - - - 3 

5 54785,0
0 

232299,
50 

2,00 8,14E-03 0,004 348 0,50 - - - - 3 

1 54703,0
0 

234039,
50 

2,00 7,56E-03 0,004 178 0,50 - - - - 3 

6 53885,5
0 

232469,
00 

2,00 7,03E-03 0,004 52 0,68 - - - - 3 

8 54008,5
0 

233759,
50 

2,00 6,88E-03 0,003 136 0,50 - - - - 3 

3 55783,5
0 

233000,
50 

2,00 6,83E-03 0,003 276 0,68 - - - - 3 

7 53588,0
0 

233012,
00 

2,00 6,82E-03 0,003 84 0,68 - - - - 3 

4 55590,5
0 

232410,
50 

2,00 5,94E-03 0,003 309 0,50 - - - - 3 

Вещество: 0333  Дигидросульфид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 55351,5
0 

233666,
00 

2,00 6,36E-06 5,087E-08 231 0,50 - - - - 3 

5 54785,0
0 

232299,
50 

2,00 6,34E-06 5,070E-08 348 0,50 - - - - 3 

1 54703,0
0 

234039,
50 

2,00 5,89E-06 4,709E-08 178 0,50 - - - - 3 

6 53885,5
0 

232469,
00 

2,00 5,47E-06 4,379E-08 52 0,68 - - - - 3 

8 54008,5
0 

233759,
50 

2,00 5,36E-06 4,289E-08 136 0,50 - - - - 3 

3 55783,5
0 

233000,
50 

2,00 5,32E-06 4,256E-08 276 0,68 - - - - 3 

7 53588,0
0 

233012,
00 

2,00 5,31E-06 4,248E-08 84 0,68 - - - - 3 

4 55590,5
0 

232410,
50 

2,00 4,63E-06 3,702E-08 309 0,50 - - - - 3 

Вещество: 0337  Углерод оксид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 55351,5
0 

233666,
00 

2,00 5,64E-03 0,028 231 0,50 - - - - 3 

5 54785,0
0 

232299,
50 

2,00 5,62E-03 0,028 348 0,50 - - - - 3 

1 54703,0
0 

234039,
50 

2,00 5,22E-03 0,026 178 0,50 - - - - 3 

6 53885,5
0 

232469,
00 

2,00 4,86E-03 0,024 52 0,68 - - - - 3 

8 54008,5
0 

233759,
50 

2,00 4,76E-03 0,024 136 0,50 - - - - 3 

3 55783,5
0 

233000,
50 

2,00 4,72E-03 0,024 276 0,68 - - - - 3 

7 53588,0
0 

233012,
00 

2,00 4,71E-03 0,024 84 0,68 - - - - 3 

4 55590,5
0 

232410,
50 

2,00 4,10E-03 0,021 309 0,50 - - - - 3 

Вещество: 0415  Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 55351,5
0 

233666,
00 

2,00 9,08E-06 0,002 231 0,50 - - - - 3 

5 54785,0
0 

232299,
50 

2,00 9,05E-06 0,002 348 0,50 - - - - 3 

1 54703,0
0 

234039,
50 

2,00 8,41E-06 0,002 178 0,50 - - - - 3 

6 53885,5
0 

232469,
00 

2,00 7,82E-06 0,002 52 0,68 - - - - 3 

8 54008,5
0 

233759,
50 

2,00 7,66E-06 0,002 136 0,50 - - - - 3 
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3 55783,5
0 

233000,
50 

2,00 7,60E-06 0,002 276 0,68 - - - - 3 

7 53588,0
0 

233012,
00 

2,00 7,58E-06 0,002 84 0,68 - - - - 3 

4 55590,5
0 

232410,
50 

2,00 6,61E-06 0,001 309 0,50 - - - - 3 

Вещество: 0703  Бенз/а/пирен 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

7 53588,0
0 

233012,
00 

2,00 - 5,486E-09 84 0,68 - - - - 3 

6 53885,5
0 

232469,
00 

2,00 - 5,656E-09 52 0,68 - - - - 3 

8 54008,5
0 

233759,
50 

2,00 - 5,540E-09 136 0,50 - - - - 3 

1 54703,0
0 

234039,
50 

2,00 - 6,083E-09 178 0,50 - - - - 3 

5 54785,0
0 

232299,
50 

2,00 - 6,549E-09 348 0,50 - - - - 3 

2 55351,5
0 

233666,
00 

2,00 - 6,571E-09 231 0,50 - - - - 3 

4 55590,5
0 

232410,
50 

2,00 - 4,781E-09 309 0,50 - - - - 3 

3 55783,5
0 

233000,
50 

2,00 - 5,498E-09 276 0,68 - - - - 3 

Вещество: 1325  Формальдегид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 55351,5
0 

233666,
00 

2,00 1,51E-03 7,571E-05 231 0,50 - - - - 3 

5 54785,0
0 

232299,
50 

2,00 1,51E-03 7,545E-05 348 0,50 - - - - 3 

1 54703,0
0 

234039,
50 

2,00 1,40E-03 7,008E-05 178 0,50 - - - - 3 

6 53885,5
0 

232469,
00 

2,00 1,30E-03 6,516E-05 52 0,68 - - - - 3 

8 54008,5
0 

233759,
50 

2,00 1,28E-03 6,382E-05 136 0,50 - - - - 3 

3 55783,5
0 

233000,
50 

2,00 1,27E-03 6,334E-05 276 0,68 - - - - 3 

7 53588,0
0 

233012,
00 

2,00 1,26E-03 6,321E-05 84 0,68 - - - - 3 

4 55590,5
0 

232410,
50 

2,00 1,10E-03 5,508E-05 309 0,50 - - - - 3 

Вещество: 2732  Керосин 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 55351,5
0 

233666,
00 

2,00 2,74E-03 0,003 231 0,50 - - - - 3 

5 54785,0
0 

232299,
50 

2,00 2,73E-03 0,003 348 0,50 - - - - 3 

1 54703,0
0 

234039,
50 

2,00 2,54E-03 0,003 178 0,50 - - - - 3 

6 53885,5
0 

232469,
00 

2,00 2,36E-03 0,003 52 0,68 - - - - 3 

8 54008,5
0 

233759,
50 

2,00 2,31E-03 0,003 136 0,50 - - - - 3 

3 55783,5
0 

233000,
50 

2,00 2,29E-03 0,003 276 0,68 - - - - 3 

7 53588,0
0 

233012,
00 

2,00 2,29E-03 0,003 84 0,68 - - - - 3 

4 55590,5
0 

232410,
50 

2,00 2,00E-03 0,002 309 0,50 - - - - 3 

Вещество: 2754  Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 55351,5
0 

233666,
00 

2,00 1,86E-05 1,860E-05 231 0,50 - - - - 3 

5 54785,0
0 

232299,
50 

2,00 1,85E-05 1,854E-05 348 0,50 - - - - 3 
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1 54703,0
0 

234039,
50 

2,00 1,72E-05 1,722E-05 178 0,50 - - - - 3 

6 53885,5
0 

232469,
00 

2,00 1,60E-05 1,601E-05 52 0,68 - - - - 3 

8 54008,5
0 

233759,
50 

2,00 1,57E-05 1,568E-05 136 0,50 - - - - 3 

3 55783,5
0 

233000,
50 

2,00 1,56E-05 1,556E-05 276 0,68 - - - - 3 

7 53588,0
0 

233012,
00 

2,00 1,55E-05 1,553E-05 84 0,68 - - - - 3 

4 55590,5
0 

232410,
50 

2,00 1,35E-05 1,354E-05 309 0,50 - - - - 3 

Вещество: 2902  Взвешенные вещества 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

5 54785,0
0 

232299,
50 

2,00 0,02 0,010 347 0,68 - - - - 3 

2 55351,5
0 

233666,
00 

2,00 0,02 0,010 232 0,68 - - - - 3 

1 54703,0
0 

234039,
50 

2,00 0,02 0,009 177 0,68 - - - - 3 

6 53885,5
0 

232469,
00 

2,00 0,02 0,008 52 0,68 - - - - 3 

8 54008,5
0 

233759,
50 

2,00 0,02 0,008 137 0,68 - - - - 3 

3 55783,5
0 

233000,
50 

2,00 0,02 0,008 276 0,68 - - - - 3 

7 53588,0
0 

233012,
00 

2,00 0,02 0,008 84 0,68 - - - - 3 

4 55590,5
0 

232410,
50 

2,00 0,01 0,007 310 0,68 - - - - 3 

Вещество: 6035  Сероводород, формальдегид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 55351,5
0 

233666,
00 

2,00 1,52E-03 - 231 0,50 - - - - 3 

5 54785,0
0 

232299,
50 

2,00 1,52E-03 - 348 0,50 - - - - 3 

1 54703,0
0 

234039,
50 

2,00 1,41E-03 - 178 0,50 - - - - 3 

6 53885,5
0 

232469,
00 

2,00 1,31E-03 - 52 0,68 - - - - 3 

8 54008,5
0 

233759,
50 

2,00 1,28E-03 - 136 0,50 - - - - 3 

3 55783,5
0 

233000,
50 

2,00 1,27E-03 - 276 0,68 - - - - 3 

7 53588,0
0 

233012,
00 

2,00 1,27E-03 - 84 0,68 - - - - 3 

4 55590,5
0 

232410,
50 

2,00 1,11E-03 - 309 0,50 - - - - 3 

Вещество: 6043  Серы диоксид и сероводород 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 
Т

и
п

 
т
о

ч
к
и

 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 55351,5
0 

233666,
00 

2,00 8,17E-03 - 231 0,50 - - - - 3 

5 54785,0
0 

232299,
50 

2,00 8,14E-03 - 348 0,50 - - - - 3 

1 54703,0
0 

234039,
50 

2,00 7,57E-03 - 178 0,50 - - - - 3 

6 53885,5
0 

232469,
00 

2,00 7,03E-03 - 52 0,68 - - - - 3 

8 54008,5
0 

233759,
50 

2,00 6,89E-03 - 136 0,50 - - - - 3 

3 55783,5
0 

233000,
50 

2,00 6,84E-03 - 276 0,68 - - - - 3 

7 53588,0
0 

233012,
00 

2,00 6,82E-03 - 84 0,68 - - - - 3 

4 55590,5
0 

232410,
50 

2,00 5,95E-03 - 309 0,50 - - - - 3 



Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 55351,50 233666,00 2,00 0,06 - 231 0,50 - - - - 3 

5 54785,00 232299,50 2,00 0,06 - 348 0,50 - - - - 3 

1 54703,00 234039,50 2,00 0,05 - 178 0,50 - - - - 3 

6 53885,50 232469,00 2,00 0,05 - 52 0,68 - - - - 3 

8 54008,50 233759,50 2,00 0,05 - 136 0,50 - - - - 3 

3 55783,50 233000,50 2,00 0,05 - 276 0,68 - - - - 3 

7 53588,00 233012,00 2,00 0,05 - 84 0,68 - - - - 3 

4 55590,50 232410,50 2,00 0,04 - 309 0,50 - - - - 3 
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Приложение Щ. Протокол измерений уровня шума строительного 

оборудования и строительной техники – ООО НТЦ «Экология 
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Приложение Э. ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ МАЧТА QLT M10 

 

Технические характеристики осветительной мачты 

«Атлас Копко» QLT M10 
 

Лампы   

Тип  металлогалогенные  

Мощность  1000 Вт  

Сила света  100.000 лм  

Выходные параметры   

Мощность  6,0 кВт  

Ток  25 А  

Напряжение  220 В  

Двигатель   

Модель  
Kubota Diesel D1105-

E3BG  

Охлаждение  жидкостное  

Число цилиндров  3  

Мощность  9,0 кВт  

Напряжение бортовой сети генератора  12 В  



169 
 

Обороты двигателя  1500 об./мин  

Нормы по выхлопу  EPA Tier4  

Емкость топливного бака  114 л  

Расход топлива при освещении  1,67 л/час  

Топливная автономность при освещении  64 часа  

Уровень шумового давления по ISO 2151 на 7 метрах  71 дБ(А)  

Генератор   

Тип  бесщеточний  

Класс изоляции обмоток  Н (высший)  

Габаритные размеры и вес   

Длина при транспортировке  4623 мм  

Ширина при транспортировке  1220 мм  

Высота при транспортировке  1676 мм  

Длина  2253 мм  

Ширина  2820 мм  

Высота  9450 мм  

Вес  817 кг  

Условия эксплуатации   

Минимальная температура гарантированного запуска  - 10 °C / -25 °C 

Максимальная влажность окружающей среды  85 %  

Максимальная высота эксплуатации над уровнем моря  4000 м  
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Приложение Ю. Результаты расчета шума, картограммы полей звукового 

давления 

Дневное время 
 

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 

Copyright © 2006-2021 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.6.0.4670 (от 19.10.2022) [3D] 

Серийный номер 60011241, ООО "ЭКОЛОГИЯ ГОРНОГО ДЕЛА" 
1. Исходные данные 
1.1. Источники постоянного шума 

N Объект Координаты точки Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в 

октавных полосах со среднегеометрическими частотами в 

Гц 

La.экв В 

расчете 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

Дистанция 

замера 

(расчета) 

R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

004 Осветительная 
мачта 1 

54406.00 232844.00 2.00 7.0 65.0 68.0 70.0 71.0 67.0 64.0 63.0 61.0 57.0 71.0 Да 

005 Осветительная 

мачта 2 

54918.50 233162.00 2.00 7.0 65.0 68.0 70.0 71.0 67.0 64.0 63.0 61.0 57.0 71.0 Да 

006 Осветительная 
мачта 3 

54502.50 233102.00 2.00 7.0 65.0 68.0 70.0 71.0 67.0 64.0 63.0 61.0 57.0 71.0 Да 

 
1.2. Источники непостоянного шума 

N Объект Координаты точки Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), 

дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами в Гц 

La.эк

в 

La.мак

с 

В 

расчет

е 

  X (м) Y (м) Высота 

подъем

а (м) 

Дистанци

я замера 

(расчета) 

R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000    

00
1 

Экскаватор  55129.5
0 

232945.0
0 

2.00 7.5 78.
0 

78.
0 

70.
0 

72.
0 

68.
0 

67.
0 

66.
0 

73.
0 

65.
0 

76.0 82.0 Да 

00

2 

Бульдозер 54722.5

0 

233308.5

0 

2.00 7.5 75.

0 

75.

0 

79.

0 

77.

0 

77.

0 

74.

0 

71.

0 

65.

0 

57.

0 

79.0 82.0 Да 

00
3 

Автозаправщи
к 

54691.0
0 

233083.0
0 

2.00 7.5 71.
0 

71.
0 

71.
0 

66.
0 

59.
0 

59.
0 

58.
0 

54.
0 

48.
0 

65.0 68.0 Да 

00

8 

Бульдозер 55139.0

0 

232911.0

0 

2.00 7.5 75.

0 

75.

0 

79.

0 

77.

0 

77.

0 

74.

0 

71.

0 

65.

0 

57.

0 

79.0 82.0 Да 

00
9 

Автомобильны
й кран 

54402.5
0 

233084.5
0 

2.00 7.5 78.
0 

78.
0 

69.
0 

67.
0 

64.
0 

62.
0 

57.
0 

49.
0 

40.
0 

67.0 70.0 Да 

 
N Объект Координат

ы точек (X, 

Y, Высота 

подъема) 

Ширин

а (м) 

Высот

а (м) 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, 

в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в 

Гц 

La.эк

в 

La.мак

с 

В 

расчет

е 

     Дистанци

я замера 

(расчета) 

R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000    

00

7 

Автодорог

а  

(54324, 

233233.5, 0), 
(54671.5, 

233090.5, 

0) 

10.00 2.00 7.5 38.

8 

45.

3 

40.

8 

37.

8 

34.

8 

34.

8 

31.

8 

25.

8 

13.

3 

39.1 50.1 Да 

 
2. Условия расчета 
2.1. Расчетные точки 

N Объект Координаты точки Тип точки В 

расчете 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

  

001 Расчетная точка 54703.00 234039.50 1.50 Расчетная точка на границе Да 
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санитарно-защитной зоны 

002 Расчетная точка 55351.50 233666.00 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

Да 

003 Расчетная точка 55783.50 233000.50 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

Да 

004 Расчетная точка 55590.50 232410.50 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

Да 

005 Расчетная точка 54785.00 232299.50 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

Да 

006 Расчетная точка 53885.50 232469.00 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

Да 

007 Расчетная точка 53588.00 233012.00 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

Да 

008 Расчетная точка 54008.50 233759.50 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

Да 

 
2.2. Расчетные площадки 

N Объект Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина 

(м) 

Высота 

подъема 

(м) 

Шаг сетки (м) В 

расчете 

  X (м) Y (м) X (м) Y (м)   X Y  

001 Расчетная площадка 53440.00 233142.75 56249.00 233142.75 2078.50 1.50 255.36 188.95 Да 

 
Вариант расчета: "Вариант расчета  Эквивалентный" 
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление") 
3.1. Результаты в расчетных точках 

Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)             

001 Расчетная 

точка 

54703.00 234039.50 1.50 32.5 35.4 37 37.3 32.5 27.8 20.9 0 0 34.00 34.40 

002 Расчетная 
точка 

55351.50 233666.00 1.50 33.6 36.5 38.1 38.5 33.8 29.4 23.7 5.4 0 35.50 35.80 

003 Расчетная 

точка 

55783.50 233000.50 1.50 31.7 34.5 36.1 36.4 31.5 26.7 19.6 0 0 32.90 33.40 

004 Расчетная 
точка 

55590.50 232410.50 1.50 31.3 34.2 35.7 35.9 31 26 18.3 0 0 32.40 32.80 

005 Расчетная 

точка 

54785.00 232299.50 1.50 34.6 37.5 39.2 39.7 35 30.7 25.2 5.5 0 36.70 36.90 

006 Расчетная 
точка 

53885.50 232469.00 1.50 34 36.9 38.6 39.1 34.4 30.1 24.6 6.5 0 36.00 36.20 

007 Расчетная 

точка 

53588.00 233012.00 1.50 32.7 35.7 37.3 37.6 32.8 28.2 21.7 0 0 34.30 34.60 

008 Расчетная 
точка 

54008.50 233759.50 1.50 33 35.9 37.5 37.8 33 28.5 21.9 0 0 34.60 35.00 
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Ночное время 
 

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 

Copyright © 2006-2021 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.6.0.4670 (от 19.10.2022) [3D] 

Серийный номер 60011241, ООО "ЭКОЛОГИЯ ГОРНОГО ДЕЛА" 
1. Исходные данные 
1.1. Источники постоянного шума 

N Объект Координаты точки Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в 

октавных полосах со среднегеометрическими частотами в 

Гц 

La.экв В 

расчете 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

Дистанция 

замера 

(расчета) 

R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

004 Осветительная 
мачта 1 

54406.00 232844.00 2.00 7.0 65.0 68.0 70.0 71.0 67.0 64.0 63.0 61.0 57.0 71.0 Да 

005 Осветительная 

мачта 2 

54918.50 233162.00 2.00 7.0 65.0 68.0 70.0 71.0 67.0 64.0 63.0 61.0 57.0 71.0 Да 

006 Осветительная 
мачта 3 

54502.50 233102.00 2.00 7.0 65.0 68.0 70.0 71.0 67.0 64.0 63.0 61.0 57.0 71.0 Да 

 
1.2. Источники непостоянного шума 

N Объект Координаты точки Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), 

дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами в Гц 

La.эк

в 

La.мак

с 

В 

расчет

е 

  X (м) Y (м) Высота 

подъем

а (м) 

Дистанци

я замера 

(расчета) 

R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000    

00

1 

Экскаватор  55129.5

0 

232945.0

0 

2.00 7.5 78.

0 

78.

0 

70.

0 

72.

0 

68.

0 

67.

0 

66.

0 

73.

0 

65.

0 

76.0 82.0 Да 

00

2 

Бульдозер 54722.5

0 

233308.5

0 

2.00 7.5 75.

0 

75.

0 

79.

0 

77.

0 

77.

0 

74.

0 

71.

0 

65.

0 

57.

0 

79.0 82.0 Да 

00
3 

Автозаправщи
к 

54691.0
0 

233083.0
0 

2.00 7.5 71.
0 

71.
0 

71.
0 

66.
0 

59.
0 

59.
0 

58.
0 

54.
0 

48.
0 

65.0 68.0 Да 

00

8 

Бульдозер 55139.0

0 

232911.0

0 

2.00 7.5 75.

0 

75.

0 

79.

0 

77.

0 

77.

0 

74.

0 

71.

0 

65.

0 

57.

0 

79.0 82.0 Да 

00
9 

Автомобильны
й кран 

54402.5
0 

233084.5
0 

2.00 7.5 78.
0 

78.
0 

69.
0 

67.
0 

64.
0 

62.
0 

57.
0 

49.
0 

40.
0 

67.0 70.0 Да 

 
N Объект Координат

ы точек (X, 

Y, Высота 

подъема) 

Ширин

а (м) 

Высот

а (м) 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, 

в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в 

Гц 

La.эк

в 

La.мак

с 

В 

расчет

е 

     Дистанци

я замера 

(расчета) 

R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000    

00

7 

Автодорог

а  

(54324, 

233233.5, 0), 
(54671.5, 

233090.5, 

0) 

10.00 2.00 7.5 38.

8 

45.

3 

40.

8 

37.

8 

34.

8 

34.

8 

31.

8 

25.

8 

13.

3 

39.1 50.1 Да 

 
2. Условия расчета 
2.1. Расчетные точки 

N Объект Координаты точки Тип точки В 

расчете 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

  

001 Расчетная точка 54703.00 234039.50 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

Да 

002 Расчетная точка 55351.50 233666.00 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

Да 

003 Расчетная точка 55783.50 233000.50 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

Да 

004 Расчетная точка 55590.50 232410.50 1.50 Расчетная точка на границе Да 
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санитарно-защитной зоны 

005 Расчетная точка 54785.00 232299.50 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

Да 

006 Расчетная точка 53885.50 232469.00 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

Да 

007 Расчетная точка 53588.00 233012.00 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

Да 

008 Расчетная точка 54008.50 233759.50 1.50 Расчетная точка на границе 
санитарно-защитной зоны 

Да 

 
2.2. Расчетные площадки 

N Объект Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина 

(м) 

Высота 

подъема 

(м) 

Шаг сетки (м) В 

расчете 

  X (м) Y (м) X (м) Y (м)   X Y  

001 Расчетная площадка 53440.00 233142.75 56249.00 233142.75 2078.50 1.50 255.36 188.95 Да 

 
Вариант расчета: "Вариант расчета  Эквивалентный" 
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление") 
3.1. Результаты в расчетных точках 

Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)             

001 Расчетная 

точка 

54703.00 234039.50 1.50 32.5 35.4 37 37.3 32.5 27.8 20.9 0 0 34.00 34.40 

002 Расчетная 
точка 

55351.50 233666.00 1.50 33.6 36.5 38.1 38.5 33.8 29.4 23.7 5.4 0 35.50 35.80 

003 Расчетная 

точка 

55783.50 233000.50 1.50 31.7 34.5 36.1 36.4 31.5 26.7 19.6 0 0 32.90 33.40 

004 Расчетная 
точка 

55590.50 232410.50 1.50 31.3 34.2 35.7 35.9 31 26 18.3 0 0 32.40 32.80 

005 Расчетная 

точка 

54785.00 232299.50 1.50 34.6 37.5 39.2 39.7 35 30.7 25.2 5.5 0 36.70 36.90 

006 Расчетная 
точка 

53885.50 232469.00 1.50 34 36.9 38.6 39.1 34.4 30.1 24.6 6.5 0 36.00 36.20 

007 Расчетная 

точка 

53588.00 233012.00 1.50 32.7 35.7 37.3 37.6 32.8 28.2 21.7 0 0 34.30 34.60 

008 Расчетная 
точка 

54008.50 233759.50 1.50 33 35.9 37.5 37.8 33 28.5 21.9 0 0 34.60 35.00 
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Приложение Я. Аттестат аккредитации ООО «Аналитик», ФБУЗ ЦЛАТИ 
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Приложение D. Договоры с ООО «ВОСТОК» на транспортировку и с ООО 

«Эко-Меркурий» на обезвреживание люминесцентных ламп. Копии лицензий. 
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Приложение F. Договор с ЗАО «Зеленый город» на размещение отходов. 

Копия лицензии. 
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Приложение G. Санитарно-эпидемиологическое заключение на проект 

расчетной санитарно-защитной зоны 
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Приложение J. Приказы Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования о включении объектов размещения отходов в ГРОРО. 
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Приложение L. Расчет выбросов при проливе ДТ без возгорания. Расчет 

выбросов при проливе ДТ c возгоранием. 

Без возгорания 
 

Площадь разлития определялась согласно Методики определения расчетных величин пожарного 

риска на производственных объектах (3.27): 

Fпр =f*Vж,  

Где: f – коэффициент разлития, м-1; 

Vж – объем жидкости, поступившей в окружающее пространство при разгерметизации резервуара, 

м3; 

F=5*4,2=21 м2 

 

Толщина слоя  

Степень загрязнения земель определяется нефтенасыщенностью грунта определяется по Методике 

определения ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах, 

утвержденной 01.11.1995 Минпромэнерго России. 

Нефтенасыщенность грунта или количество нефти (масса, Мвп или объем Vвп), впитавшейся в 

грунт, 

определяется по соотношениям: 

 

, кг; 

, м3  

Значение нефтеемкости грунта в зависимости от его влажности составляет 0,24; 

М вп=0,24*0,86*4,2=0,87 кг=0,00087 т 

Vвп=0,24*0,87=0,21 м3 

 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методические указания по 

определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров». Новополоцк, 1997 (с учетом 

дополнений НИИ Атмосфера 1999, 2005, 2010 г.г.). 

 Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000195 0,0000012 

2754 Алканы C12-C19 (Углеводороды предельные C12-

C19) 

0,0069438 0,0004443 

Исходные данные для расчета 

Нефтепродукт 

Объем за год, м³ 
Конструкция 

резервуара 

Закачка (слив) в 

резервуар 

Расход 

через 

ТРК, 

л/20мин. 

Снижение 

выброса, % 
Однов

ремен

ность Qоз Qвл объем, м³ время, с слив заправка 

Дизельное топливо. 

Выполняемые 

операции: проливы. 

4,2 4,2 наземный 4,2 1080 240 - - + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их 

обоснование приведены ниже. 

 Годовой выброс нефтепродуктов при сливе в резервуары рассчитывается по формуле (1.1.1): 

 Gр = (Ср оз · Qоз + Ср вл · Qвл) · (1 - nр / 100) · 10-6, т/год (1.1.1) 

где Cр оз - концентрация паров нефтепродуктов в осенне-зимний период при заполнении резервуаров,  г/м³; 

Qоз - объем нефтепродуктов, закачиваемых в резервуары за осенне-зимний период,  м³; 

Cр вл - концентрация паров нефтепродуктов в весенне-летний период при заполнении резервуаров,  г/м³; 

Qвл - объем нефтепродуктов, закачиваемых в резервуары за весенне-летний период,  м³; 

nр - снижение выброса при заполнении резервуаров,  %. 

 Годовой выброс нефтепродуктов при закачке в баки машин  рассчитывается по формуле (1.1.2): 

 Gб = (Сб оз · Qоз + Сб вл · Qвл) · (1 - nтрк / 100) · 10-6, т/год (1.1.2) 

где Cб оз - концентрация паров нефтепродуктов в осенне-зимний период при заправке баков машин,  г/м³; 
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Cб вл - концентрация паров нефтепродуктов в весенне-летний период при заправке баков машин,  г/м³; 

nтрк - снижение выброса при закачке в баки машин,  %. 

 Годовой выброс при проливах  рассчитывается по формуле (1.1.3): 

 Gпр = J · (Qоз + Qвл) · 10-6, т/год (1.1.3) 

где J - удельные выбросы при проливах,  %. 

 Итоговый выброс нефтепродуктов рассчитывается по формуле (1.1.4): 

 G = Gр + Gб + Gпр, т/год (1.1.4) 

 Разовый выброс нефтепродуктов при сливе в резервуары рассчитывается по формуле (1.1.5): 

 Mр = Сmax · V · (1 - nр / 100), г/с (1.1.5) 

где Cmax - максимальная концентрация паров нефтепродуктов,  г/м³; 

V - объем закачки(слива),  м³; 

t - время слива, с (если меньше 1200, то принимается 1200 с),  с. 

 Разовый выброс нефтепродуктов при закачке в баки машин рассчитывается по формуле (1.1.6): 

 Mб = Сб · Vб · (1 - nтрк / 100) · 10-3 / 1200, г/с (1.1.6) 

где Cmax - максимальная концентрация паров нефтепродуктов,  г/м³; 

Vб - максимальный расход нефтепродуктов при заправке машин за 20-ти минутный интервал,  л/20 мин. 

 Разовый выброс нефтепродуктов при проливах рассчитывается по формуле (1.1.7): 

 Mпр = J · (Qоз + Qвл) / (365 · 24 · 3600), г/с (1.1.7) 

 Максимальный выброс нефтепродуктов рассчитывается по формуле (1.1.8): 

 M = Mр + Mб + Mпр, г/с (1.1.8) 

 При расчете выделения конкретного загрязняющего вещества в виде дополнительного множителя в 

формулах учитывается массовая доля данного вещества в составе нефтепродукта. 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен 

ниже. 

 

Дизельное топливо 

Mp = 1,86 · 4,2 · (1 - 0 / 100) / 1200 = 0,00651 г/с; 

Mб = 2,2 · 240 · (1 - 0 / 100) · 10-3 / 1200 = 0,00044 г/с; 

Mпр = 50 · (4,2 + 4,2) / (365 · 24 · 3600) = 0,0000133 г/с; 

M = 0,00651 + 0,00044 + 0,0000133 = 0,0069633 г/с; 

Gp = (0,96 · 4,2 + 1,32 · 4,2) · (1 - 0 / 100) · 10-6 = 0,0000096 т/год; 

Gб = (1,6 · 4,2 + 2,2 · 4,2) · (1 - 0 / 100) · 10-6 = 0,000016 т/год; 

Gпр = 50 · (4,2 + 4,2) · 10-6 = 0,00042 т/год; 

G = 0,0000096 + 0,000016 + 0,00042 = 0,0004455 т/год. 

 333 Дигидросульфид (Сероводород) 

M = 0,0069633 · 0,0028 = 0,0000195 г/с; 

G = 0,0004455 · 0,0028 = 0,0000012 т/год. 

 2754 Алканы C12-C19 (Углеводороды предельные C12-C19) 

M = 0,0069633 · 0,9972 = 0,0069438 г/с; 

G = 0,0004455 · 0,9972 = 0,0004443 т/год. 

 

 Расчет рассеивания при проливе топлива без возгорания 

Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 
Шаг (м) 

Высот
а (м) 

Координаты 
середины 1-й 
стороны (м) 

Координаты 
середины 2-й 
стороны (м) 

Ширина 
(м) 

X Y X Y По 
ширине По длине 

1 Полное описание 53440,00 233142,75 56249,00 233142,75 2078,50 0,00 255,36 188,95 

Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 54703,00 234039,50 2,00 Граница СЗЗ Расчетная точка 

2 55351,50 233666,00 2,00 Граница СЗЗ Расчетная точка 

3 55783,50 233000,50 2,00 Граница СЗЗ Расчетная точка 
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4 55590,50 232410,50 2,00 Граница СЗЗ Расчетная точка 

5 54785,00 232299,50 2,00 Граница СЗЗ Расчетная точка 

6 53885,50 232469,00 2,00 Граница СЗЗ Расчетная точка 

7 53588,00 233012,00 2,00 Граница СЗЗ Расчетная точка 

8 54008,50 233759,50 2,00 Граница СЗЗ Расчетная точка 

9 54703,00 234039,50 2,00 Граница ЖЗ Расчетная точка 

 

Результаты расчета по веществам 

(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 
6 - точки квотирования 

 

Вещество: 0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)  

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) 

Концен
тр. 
(д. 

ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Нап
р. 

ветр
а 

Ско
р. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о
ч

к
и

 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

7 53588,0
0 

233012,
00 

2,00 8,25E-04 6,603E-06 134 6,00 - - - - 3 

4 55590,5
0 

232410,
50 

2,00 8,23E-04 6,582E-06 335 6,00 - - - - 3 

6 53885,5
0 

232469,
00 

2,00 5,78E-04 4,626E-06 48 6,00 - - - - 3 

3 55783,5
0 

233000,
50 

2,00 4,83E-04 3,863E-06 248 6,00 - - - - 3 

5 54785,0
0 

232299,
50 

2,00 3,54E-04 2,834E-06 5 0,68 - - - - 3 

8 54008,5
0 

233759,
50 

2,00 3,25E-04 2,602E-06 205 0,68 - - - - 3 

2 55351,5
0 

233666,
00 

2,00 2,13E-04 1,704E-06 235 0,93 - - - - 3 

1 54703,0
0 

234039,
50 

2,00 1,73E-04 1,381E-06 204 1,27 - - - - 3 

 

Вещество: 2754 
Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) 

Концен
тр. 
(д. 

ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Нап
р. 

ветр
а 

Ско
р. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о
ч

к
и

 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

7 53588,0
0 

233012,
00 

2,00 2,35E-03 0,002 134 6,00 - - - - 3 

4 55590,5
0 

232410,
50 

2,00 2,34E-03 0,002 335 6,00 - - - - 3 

6 53885,5
0 

232469,
00 

2,00 1,65E-03 0,002 48 6,00 - - - - 3 

3 55783,5
0 

233000,
50 

2,00 1,38E-03 0,001 248 6,00 - - - - 3 

5 54785,0
0 

232299,
50 

2,00 1,01E-03 0,001 5 0,68 - - - - 3 

8 54008,5
0 

233759,
50 

2,00 9,27E-04 9,265E-04 205 0,68 - - - - 3 

2 55351,5
0 

233666,
00 

2,00 6,07E-04 6,068E-04 235 0,93 - - - - 3 

1 54703,0
0 

234039,
50 

2,00 4,92E-04 4,919E-04 204 1,27 - - - - 3 
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пролив ДТ с возгоранием 

  

Расчет проведен согласно Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении 

нефти и нефтепродуктов, Самара 1996 

Объем 4,2 м3  

Площадь разлива (пожара) оценивается по следующей формуле: 

Scp = 4,63·Vж, м2  

где: Vж – объем жидкости, м3. 

Sp =4,63*4,2 = 20 м2, 

Расчет проведен согласно Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении 

нефти и нефтепродуктов, Самара 1996 

Количество песка, необходимого для нейтрализации пролива нефтепродуктов определяется на основании 

Рекомендаций по Обеспечению пожарной безопасности установок по ликвидации аварийных проливов 

нефти и нефтепродуктов, М, 2008 (ФГУ ВНИИПО МЧС России). Согласно п.2.4 Рекомендаций Толщина 

насыпного слоя – не менее 15, см от зеркала пролива, что соответствует норме расхода 3-4 тонны сорбента 

на 1 тонну вещества. 

таким образом количество песка для нейтрализации проливов составит 16,8 т.  

 

Горение на поверхности 

П1=К1·mj·Sср, кг1/час 

где: 

П1 - количество конкретного (і) ВВ, выброшенного в атмосферу при сгорании конкретного (j) 

нефтепродукта в единицу времени, кг1/час; 

К1 - удельный выброс конкретного ВВ (і) на единицу массы сгоревшего 

нефтепродукта, кг1/кгj; 

mj - скорость выгорания нефтепродукта, кгj/м2·час; 

Sср - средняя поверхность зеркала жидкости, м2. 

Величина К1 - является постоянной для данного нефтепродукта и ВВ. 

 

 

 

Горение пропитанного грунта 

 

, кг/ч 

где: 

Kj - удельный выброс ВВ, кгj/кг; 

Kн - нефтеемкость грунта, м3/м3; 

р - плотность разлитого вещества, кг/м3 

b - толщина пропитанного нефтепродуктом слоя почвы, м; 

Sr - площадь пятна нефти и нефтепродукта на почве, м; 

tr - время горения нефти и нефтепродукта от начала до затухания, час (3600 с); 

0.6 - принятый коэффициент полноты сгорания нефтепродукта. 

Наименование ЗВ К1 mj Sср Кг/час г/с 

Двуокись углерода (СО2) 1 198 20 3960 1,1 

Углерода оксид (СО) 0,0071 198 20 28,116 0,00781 

Углерод (Сажа) 0,0129 198 20 51,084 0,0142 

Азота диоксид NO2 0,0261 198 20 103,356 0,03 

Сероводород (H2S) 0,0010 198 20 3,96 0,0011 

Сера диоксид (SO2) 0,0047 198 20 18,612 0,0052 

Синильная кислота (HCN) 0,0010 198 20 3,96 0,0011 

Формальдегид (HCHO) 0,0010 198 20 3,96 0,0011 

Органические кислоты 

(СН3СООН) – Этановая 

кислота 

0,015 198 20 59,4 0,0165 

Наименование ЗВ К1 Kн р b Sr tr кг/час г/с 

Двуокись углерода (СО2) 1 0,39 0,86 0,1 20 1 0,37152 0,0001032 

Углерода оксид (СО) 0,0071 0,39 0,86 0,1 20 1 0,00286 0,0000008 

Углерод (Сажа) 0,0129 0,39 0,86 0,1 20 1 0,0052 0,00000144 

Азота диоксид NO2 0,0261 0,39 0,86 0,1 20 1 0,0105 0,00003 

Сероводород (H2S) 0,0010 0,39 0,86 0,1 20 1 0,000402 0,00000012 
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Расчет рассеивания при проливе ДТ с возгоранием 

Расчет проводился по веществам 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 

Фоновая 
концентр. 

 

Расчет 
максимальных 
концентраций 

Расчет 
среднегодовых 
концентраций 

Расчет 
среднесуточны

х 
концентраций 

 

Тип Значе
ние Тип Значен

ие Тип Значе
ние Учет Интерп. 

 

0301 Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) ПДК м/р 0,200 ПДК с/г 0,040 ПДК с/с 0,100 Нет Нет  

0317 Кислота синильная - - ПДК с/с 0,010 ПДК с/с 0,010 Нет Нет  

0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 0,150 ПДК с/г 0,025 ПДК с/с 0,050 Нет Нет  

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500 ПДК с/с 0,050 ПДК с/с 0,050 Нет Нет  

0333 
Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

ПДК м/р 0,008 ПДК с/г 0,002 ПДК с/с - Нет Нет 
 

0337 
Углерода оксид (Углерод 
окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

ПДК м/р 5,000 ПДК с/г 3,000 ПДК с/с 3,000 Нет Нет  

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

ПДК м/р 0,050 ПДК с/г 0,003 ПДК с/с 0,010 Нет Нет 
 

1555 Этановая кислота 
(Метанкарбоновая кислота) ПДК м/р 0,200 ПДК с/с 0,060 ПДК с/с 0,060 Нет Нет  

 

Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Шаг (м) Высо
та 
(м) 

Координаты 
середины 1-й 
стороны (м) 

Координаты 
середины 2-й 
стороны (м) 

Ширина 
(м) 

X Y X Y По 
ши
рин

е 

По длине 

1 Полное описание 53440,00 233142,75 56249,00 233142,75 2078,50 0,00 255,36 188,95 

Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 54703,00 234039,50 2,00 Граница СЗЗ Расчетная 
точка 2 55351,50 233666,00 2,00 Граница СЗЗ Расчетная 
точка 3 55783,50 233000,50 2,00 Граница СЗЗ Расчетная 
точка 4 55590,50 232410,50 2,00 Граница СЗЗ Расчетная 
точка 5 54785,00 232299,50 2,00 Граница СЗЗ Расчетная 
точка 6 53885,50 232469,00 2,00 Граница СЗЗ Расчетная 
точка 7 53588,00 233012,00 2,00 Граница СЗЗ Расчетная 
точка 8 54008,50 233759,50 2,00 Граница СЗЗ Расчетная 
точка 

Сера диоксид (SO2) 0,0047 0,39 0,86 0,1 20 1 0,0006 0,0000002 

Синильная кислота (HCN) 0,0010 0,39 0,86 0,1 20 1 0,000402 0,00000012 

Формальдегид (HCHO) 0,0010 0,39 0,86 0,1 20 1 0,000402 0,00000012 

Органические кислоты 

(СН3СООН) – Этановая 

кислота 

0,015 0,39 0,86 0,1 20 1 0,006 0,000002 
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Результаты расчета по веществам 

(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 
6 - точки квотирования 

Вещество: 0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) 

Концен
тр. 
(д. 

ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Нап
р. 

ветр
а 

Ско
р. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о
ч

к
и

 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 55783,
50 

233000,
50 

2,00 0,04 0,007 276 4,40 - - - - 3 

8 54008,
50 

233759,
50 

2,00 0,02 0,004 195 6,00 - - - - 3 

7 53588,
00 

233012,
00 

2,00 0,02 0,004 94 6,00 - - - - 3 

4 55590,
50 

232410,
50 

2,00 0,02 0,003 3 6,00 - - - - 3 

6 53885,
50 

232469,
00 

2,00 9,47E-03 0,002 45 6,00 - - - - 3 

2 55351,
50 

233666,
00 

2,00 9,33E-03 0,002 240 6,00 - - - - 3 

1 54703,
00 

234039,
50 

2,00 6,85E-03 0,001 198 6,00 - - - - 3 

5 54785,
00 

232299,
50 

2,00 6,48E-03 0,001 16 6,00 - - - - 3 

Вещество: 0317 
Кислота синильная 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) 

Концен
тр. 
(д. 

ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Нап
р. 

ветр
а 

Ско
р. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о
ч

к
и

 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

6 53885,
50 

232469,
00 

2,00 - 6,941E-05 45 6,00 - - - - 3 

7 53588,
00 

233012,
00 

2,00 - 1,565E-04 94 6,00 - - - - 3 

5 54785,
00 

232299,
50 

2,00 - 4,745E-05 16 6,00 - - - - 3 

4 55590,
50 

232410,
50 

2,00 - 1,168E-04 3 6,00 - - - - 3 

8 54008,
50 

233759,
50 

2,00 - 1,606E-04 195 6,00 - - - - 3 

1 54703,
00 

234039,
50 

2,00 - 5,021E-05 198 6,00 - - - - 3 

3 55783,
50 

233000,
50 

2,00 - 2,660E-04 276 4,40 - - - - 3 

2 55351,
50 

233666,
00 

2,00 - 6,833E-05 240 6,00 - - - - 3 

Вещество: 0328 
Углерод (Пигмент черный) 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) 

Концен
тр. 
(д. 

ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Нап
р. 

ветр
а 

Ско
р. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о
ч

к
и

 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 55783,
50 

233000,
50 

2,00 0,02 0,003 276 4,40 - - - - 3 

8 54008,
50 

233759,
50 

2,00 0,01 0,002 195 6,00 - - - - 3 

7 53588,
00 

233012,
00 

2,00 0,01 0,002 94 6,00 - - - - 3 

4 55590,
50 

232410,
50 

2,00 0,01 0,002 3 6,00 - - - - 3 

6 53885,
50 

232469,
00 

2,00 5,97E-03 8,960E-04 45 6,00 - - - - 3 

2 55351,
50 

233666,
00 

2,00 5,88E-03 8,821E-04 240 6,00 - - - - 3 

1 54703,
00 

234039,
50 

2,00 4,32E-03 6,482E-04 198 6,00 - - - - 3 

5 54785,
00 

232299,
50 

2,00 4,08E-03 6,125E-04 16 6,00 - - - - 3 
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Вещество: 0330 
Сера диоксид 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концен
тр. 
(д. 

ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Нап
р. 

ветр
а 

Ско
р. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о
ч

к
и

 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 55783,
50 

233000,
50 

2,00 2,51E-03 0,001 276 4,40 - - - - 3 

8 54008,
50 

233759,
50 

2,00 1,52E-03 7,592E-04 195 6,00 - - - - 3 

7 53588,
00 

233012,
00 

2,00 1,48E-03 7,399E-04 94 6,00 - - - - 3 

4 55590,
50 

232410,
50 

2,00 1,10E-03 5,520E-04 3 6,00 - - - - 3 

6 53885,
50 

232469,
00 

2,00 6,56E-04 3,281E-04 45 6,00 - - - - 3 

2 55351,
50 

233666,
00 

2,00 6,46E-04 3,230E-04 240 6,00 - - - - 3 

1 54703,
00 

234039,
50 

2,00 4,75E-04 2,374E-04 198 6,00 - - - - 3 

5 54785,
00 

232299,
50 

2,00 4,49E-04 2,243E-04 16 6,00 - - - - 3 

Вещество: 0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)  

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концен
тр. 
(д. 

ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Нап
р. 

ветр
а 

Ско
р. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о
ч

к
и

 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 55783,
50 

233000,
50 

2,00 0,03 2,660E-04 276 4,40 - - - - 3 

8 54008,
50 

233759,
50 

2,00 0,02 1,606E-04 195 6,00 - - - - 3 

7 53588,
00 

233012,
00 

2,00 0,02 1,565E-04 94 6,00 - - - - 3 

4 55590,
50 

232410,
50 

2,00 0,01 1,168E-04 3 6,00 - - - - 3 

6 53885,
50 

232469,
00 

2,00 8,68E-03 6,941E-05 45 6,00 - - - - 3 

2 55351,
50 

233666,
00 

2,00 8,54E-03 6,833E-05 240 6,00 - - - - 3 

1 54703,
00 

234039,
50 

2,00 6,28E-03 5,021E-05 198 6,00 - - - - 3 

5 54785,
00 

232299,
50 

2,00 5,93E-03 4,745E-05 16 6,00 - - - - 3 

Вещество: 0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концен
тр. 
(д. 

ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Нап
р. 

ветр
а 

Ско
р. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о
ч

к
и

 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 55783,
50 

233000,
50 

2,00 0,05 0,271 276 4,40 - - - - 3 

8 54008,
50 

233759,
50 

2,00 0,03 0,164 195 6,00 - - - - 3 

7 53588,
00 

233012,
00 

2,00 0,03 0,159 94 6,00 - - - - 3 

4 55590,
50 

232410,
50 

2,00 0,02 0,119 3 6,00 - - - - 3 

6 53885,
50 

232469,
00 

2,00 0,01 0,071 45 6,00 - - - - 3 

2 55351,
50 

233666,
00 

2,00 0,01 0,070 240 6,00 - - - - 3 

1 54703,
00 

234039,
50 

2,00 0,01 0,051 198 6,00 - - - - 3 

5 54785,
00 

232299,
50 

2,00 9,66E-03 0,048 16 6,00 - - - - 3 
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Вещество: 1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)  

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) 

Концен
тр. 
(д. 

ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Нап
р. 

ветр
а 

Ско
р. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о
ч

к
и

 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 55783,5
0 

233000,
50 

2,00 5,32E-03 2,660E-04 276 4,40 - - - - 3 

8 54008,5
0 

233759,
50 

2,00 3,21E-03 1,606E-04 195 6,00 - - - - 3 

7 53588,0
0 

233012,
00 

2,00 3,13E-03 1,565E-04 94 6,00 - - - - 3 

4 55590,5
0 

232410,
50 

2,00 2,34E-03 1,168E-04 3 6,00 - - - - 3 

6 53885,5
0 

232469,
00 

2,00 1,39E-03 6,941E-05 45 6,00 - - - - 3 

2 55351,5
0 

233666,
00 

2,00 1,37E-03 6,833E-05 240 6,00 - - - - 3 

1 54703,0
0 

234039,
50 

2,00 1,00E-03 5,021E-05 198 6,00 - - - - 3 

5 54785,0
0 

232299,
50 

2,00 9,49E-04 4,745E-05 16 6,00 - - - - 3 

Вещество: 1555 
Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота) 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) 

Концен
тр. 
(д. 

ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Нап
р. 

ветр
а 

Ско
р. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о
ч

к
и

 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 55783,5
0 

233000,
50 

2,00 0,02 0,004 276 4,40 - - - - 3 

8 54008,5
0 

233759,
50 

2,00 0,01 0,002 195 6,00 - - - - 3 

7 53588,0
0 

233012,
00 

2,00 0,01 0,002 94 6,00 - - - - 3 

4 55590,5
0 

232410,
50 

2,00 8,76E-03 0,002 3 6,00 - - - - 3 

6 53885,5
0 

232469,
00 

2,00 5,21E-03 0,001 45 6,00 - - - - 3 

2 55351,5
0 

233666,
00 

2,00 5,12E-03 0,001 240 6,00 - - - - 3 

1 54703,0
0 

234039,
50 

2,00 3,77E-03 7,532E-04 198 6,00 - - - - 3 

5 54785,0
0 

232299,
50 

2,00 3,56E-03 7,117E-04 16 6,00 - - - - 3 
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