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 1.  Введение 

 «Раздел охраны окружающей среды» для Проект плана ликвидации объекта  

недропользования ТОО Мерсис на части (северо-западного) Дмитровского месторождения 

песка и песчано-гравийной смеси, разработана в соответствии с «Инструкции по организации и 

проведению экологической оценки» утвержденной приказом Министра экологии, геологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280. 

Согласно п.п.5, п.2 г.1 «Инструкции по организации и проведению экологической 

оценки» утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов 

Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280, разрабатывается экологическая оценка по 

упрощенному порядку. 

В разделе охраны окружающей среды дана оценка последствий возможных видов 

воздействия на окружающую среду при проведении проектируемых работ. 

Разработчик раздела охраны окружающей среды: ИП «Экопроект», ЗКО г. Уральск, ул. 

Некрасова 29/1А, каб.17, тел/факс: 8(7112) 51-44-30. (Государственная лицензия МООС РК № 

01823 от 18.06.08 г. на занятие деятельностью «Природоохранное проектирование, 

нормирование, работы в области экологической экспертизы»). 

2.  Местоположение объекта 

В административном отношении  площадь месторождения  относится к  Бурлинскому  

району Западно-Казахстанской области. На местности район работ расположен в 57 км на северо-

восток от г.Аксай (ж.д. станция «Казахстан»), между населенными пунктами Карашыганак и 

Жанаталап. г.Аксай связан с областным центром г.Уральск, удаленным от него на расстоянии 140 

км, железной и асфальтированной дорогой. 

3.  Особенности строительства и эксплуатации  

Объекты горного производства в совокупности образуют техногенный пост промышленный 

ландшафт. Нарушенные земли подвергаются ветровой и водной эрозии, что приводит к 

загрязнению прилегающих земель продуктами эрозии и ухудшает их качество. Для устранения 

этих негативных процессов предусматривается ликвидация и рекультивация отработанных 

объектов. Улучшение ландшафта за счет мероприятий по его рекультивации позволит 

восстановить хозяйственную, медико-биологическую и эстетическую ценности нарушенного 

ландшафта. 

Работы по рекультивации – выполаживание откосов отвалов, обваловка борта карьера, 

планировка поверхности – выполняются бульдозером, работающим на участке. 

Технический этап рекультивации включает подготовку земель для последующего 

целевого использования в хозяйстве и к нему относятся следующие виды работ: 

- частичная засыпка отработанного пространства скважин и канав; 

- грубая и чистовая планировка поверхностей. 

  В плане ликвидации по завершению добычных работ будет предусматриваться 

техническая рекультивация по восстановлению и подготовке земель для последующих 

целевых работ. 

1. Выполаживание верхнего уступа карьера 

2. Устройство предохранительного вала по периметру борта карьера. 

  В имеющихся условиях разработки месторождения были рассмотрены два варианта 

ликвидации карьера: 1) Выполаживание верхнего уступа и постепенное естественное затопление 

карьерных выемок; 2) Засыпка карьера вскрышными породами, находящимися в отвале. 
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 Ликвидация отвала вскрышных пород  

В качестве вариантов ликвидации отвала вскрышных пород рассмотрены варианты:  

1) Переформирование (выполаживание откосов) отвала вскрышных пород в стабильные 

формы ландшафта, оставление их в месте размещения, нанесение на площадь отвалов 

плодородного слоя почвы и засев местными представителями растительности;  

2) Перемещение вскрышных пород в выемку отработанного карьера. Как уже говорилось 

ранее, второй вариант не является оптимальным. В связи с этим на данном этапе 

рассматривается только первый способ. Необходимость выполаживания откосов отвала 

подтверждена практикой, которая показала, что выполаживание предотвращает разрушение 

отвала и в будущем устраняет локальную деформацию откосов и уменьшает процессы ветровой 

и водной эрозии, облегчает работы по биологической рекультивации (посев трав). Отвалу 

придаются обтекаемые аэродинамические платообразные формы. Платообразные вершины 

отвала выравниваются. Переформированные отвалы покрываются плодородным слоем почв. 

 Ликвидация временных складов готовой продукции 

  Ликвидация территорий, нарушенных размещением временных складов готовой 

продукции, будет произведена после полной их переработки. На момент ликвидации данные 

территории будут представлять собой относительно восстановленный к первоначальному 

состоянию рельеф. При необходимости на площадях размещения складов будут произведены 

зачистки и планировочные работы, после чего они будут полностью готовы к биологическому 

этапу рекультивации.  

Ликвидация подъездных автодорог  

Ликвидация подъездных автодорог заключается в очищении нарушенных территорий, 

удалении водоотводов и берм, восстановлении плодородного слоя почвы. Общая площадь 

нарушенных автомобильными дорогами территории и подлежащих ликвидации и 

рекультивации составляет - 24 805 м².  

Биологический этап рекультивации  

Основная цель биологической рекультивации, в основе которой лежит использование 

преобразовательных функций растительности, сводится к созданию на техногенных 

месторождениях растительного покрова, играющего значительную роль в оздоровлении 

окружающей среды. Биологическая рекультивация земель включает в себя комплекс 

мероприятий, целью которых является улучшение агрофизических, агрохимических, 

биохимических и других свойств почв. То есть, биологическая рекультивация земель является 

завершающей стадией комплекса рекультивационных работ. Биологический этап начинается 

после окончания технического этапа и проводится с целью создания на подготовленной в ходе 

проведения технического этапа поверхности растительного слоя. Выполнение биологического 

этапа рекультивации позволяет снизить выбросы пыли в атмосферу и улучшить микроклимат 

района.  
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 4. Оценка воздействий на состояние атмосферного воздуха  

 4.1 Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия 

намечаемой деятельности на окружающую среду 

Климат района резко континентальный, жаркое лето сменяется холодной 

продолжительной зимой.  

           Температура воздуха характеризуется положительными среднегодовыми величинами от 

60 до 9,80С, при среднем многолетнем ее значении 8,10С. 

          Абсолютный максимум за многолетний период 39-450, абсолютный минимум (-360)-(-390) 

С. Продолжительность теплого времени года с положительными среднесуточными 

температурами составляет 220-240 дней. Длительность зимы немого более 4 месяцев. 

          Ветры дуют преимущественно восточных и юго-восточных направлений. Летом юго-

восточные ветры нередко переходят в суховеи и сопровождаются песчаными бурями. Скорость 

ветра достигает - 10-12 м/сек. Количество дней с суховеями достигает 30. Наиболее сильные 

ветры бывают в октябре - апреле. 

          Атмосферные осадки являются наиболее важным элементом климата, непосредственно 

влияющим на величину водного баланса района и формирование различных по величине 

минерализации подземных вод. 

 Распределение осадков по сезонам года более или менее равномерное, причем основное 

их количество выпадает в теплый  период года и часто носит ливневый характер. 

Среднегодовое количество осадков 250—300 мм. 

           Снежный покров устанавливается 5-17 декабря и удерживается 95-115 дней. Средняя 

высота снежного покрова 20 см. Величина её зависит от характера местности. Глубина 

промерзания почвы 1,0-1,8 см.  

           Влажность воздуха достигает максимального значения в зимний период (относительная 

влажность 70-80%). В летнее время влажность воздуха уменьшается до 30-40% и подвержена 

резким колебаниям в течение суток. 

Климатическая характеристика района месторождения 

 

№ Наименование характеристики Величина 

   1                                    2 3 

   1  Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 

   2 Коэффициент рельефа местности 1,0 

   3 Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца года, оС 30,2 

   4 Средняя температура воздуха наиболее холодного  месяца года, оС -11 

   5 Роза ветров, %  

 С 11 

 СВ 12 

 В 14 

 ЮВ 16 

 Ю 8 

 ЮЗ 13 

 З 14 

 СЗ 14 

 Штиль 4 

  6 Скорость ветра (И*) по средним многолетним данным, повторяемость 

превышения которой составляет 5%, м/с 

13 
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4.2 Характеристика современного состояния воздушной среды 
 Согласно «Разделу охраны окружающей среды», основным источником физических 

воздействий (шума, вибрации и теплового воздействия)  на атмосферный воздух  является  

карьерная техника.  Тепловое воздействие выражается в поступлении в атмосферу горячих 

газов, образующихся при сгорании топлива. 

 Ионизирующее излучение, энергетические, волновые, радиационные и другие 

излучения, приводящие к вредному воздействию на атмосферный воздух, здоровье человека и 

окружающую среду, отсутствуют.       

По результатам расчета рассеивания максимальная концентрация ПДК по загрязняющим 

веществам достигается на границе предприятия,  

 Превышения  предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ на 

границе  санитарно-защитной зоны  нет.  

 На перспективу расчет не требуется, т.к. максимально-разовые выбросы не меняются. 

Расчет рассеивания показывает, что карьер не оказывает вредного влияния на 

селитебную зону, поскольку выбросы загрязняющих веществ от источников за границами 

предприятия  не превышают ПДК. 

 

 4.3 Источники и масштабы расчетного химического загрязнения 

 

Выбросы в атмосферу при рекультивации. 

В период проведения работ было установлено 3 неорганизованных источников выбросов 

загрязняющих веществ. 

 
Источник загрязнения N 6001, 

Источник выделения N 6001 01, Грубая планировка 

 

Список литературы: 

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников 

Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов 

Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ 

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к 

Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 

№100-п 

 

Материал: Глина 

 

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, 

цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) 

 

Влажность материала, %, VL = 10 

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01 

 
Операция: Переработка 

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 2.5 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2 

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 5 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.4 

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1 

Размер куска материала, мм, G7 = 5 

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.7 

Доля пылевой фракции в материале(табл.1), K1 = 0.05 

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), K2 = 0.02 
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Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 392.3 

Высота падения материала, м, GB = 0.5 

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.4 

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · 

K7 · G · 106 · B / 3600 = 0.05 · 0.02 · 1.4 · 1 · 0.01 · 0.7 · 392.3 · 106 · 0.4 / 3600 = 0.427 

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 4 

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · 

G · B · RT2 = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.01 · 0.7 · 392.3 · 0.4 · 4 = 0.00527 

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.427 

Валовый выброс , т/год , M = 0.00527 

 
Итого выбросы от источника выделения: 001 Грубая планировка 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 

в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного 

производства - глина, глинистый сланец, доменный 

шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей 

казахстанских месторождений) (494) 

0.4270000 0.0052700 

 

Источник загрязнения N 6002, 

Источник выделения N 6002 02, Окончательная планировка 

 

Материал: Глина 

 

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, 

цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) 

 

Влажность материала, %, VL = 10 

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01 

 
Операция: Переработка 

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 2.5 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2 

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 5 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.4 

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1 

Размер куска материала, мм, G7 = 5 

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.7 

Доля пылевой фракции в материале(табл.1), K1 = 0.05 

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), K2 = 0.02 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 76.1 

Высота падения материала, м, GB = 0.5 

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.4 

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · 

K7 · G · 106 · B / 3600 = 0.05 · 0.02 · 1.4 · 1 · 0.01 · 0.7 · 76.1 · 106 · 0.4 / 3600 = 0.0829 

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 6 

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · 

G · B · RT2 = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.01 · 0.7 · 76.1 · 0.4 · 6 = 0.001534 

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.0829 

Валовый выброс , т/год , M = 0.001534 
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Итого выбросы от источника выделения: 002 Окончательная планировка 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 

в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного 

производства - глина, глинистый сланец, доменный 

шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей 

казахстанских месторождений) (494) 

0.0829000 0.0015340 

 
Источник загрязнения N 6003, 

Источник выделения N 6003 03, Вспомогательные работы 

 

Материал: Глина 

 

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, 

цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) 

 

Влажность материала, %, VL = 10 

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01 

 
Операция: Переработка 

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 2.5 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2 

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 5 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.4 

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1 

Размер куска материала, мм, G7 = 5 

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.7 

Доля пылевой фракции в материале(табл.1), K1 = 0.05 

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), K2 = 0.02 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 15 

Высота падения материала, м, GB = 0.5 

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.4 

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · 

K7 · G · 106 · B / 3600 = 0.05 · 0.02 · 1.4 · 1 · 0.01 · 0.7 · 15 · 106 · 0.4 / 3600 = 0.01633 

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 8 

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · 

G · B · RT2 = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.01 · 0.7 · 15 · 0.4 · 8 = 0.000403 

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.01633 

Валовый выброс , т/год , M = 0.000403 

 
Итого выбросы от источника выделения: 003 Вспомогательные работы 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 

в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного 

производства - глина, глинистый сланец, доменный 

шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей 

казахстанских месторождений) (494) 

0.0163300 0.0004030 
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Выбросы от  строительной техники 

 

При сгорании топлива в ДВС в атмосферу выбрасываются: оксид углерода, 

углеводороды, альдегиды, сажа, диоксид азота, диоксид серы и бенз(а)пирен. 

 Плата за эмиссию в окружающую среду от передвижных источников осуществляется за 

фактическое саженое топливо и выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта не 

лимитируется. 

  

 Полный перечень и объемы загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, 

представлен в виде таблицы 4.1. 

  



ЭРА v2.5   ИП "ЭКОПРОЕКТ" Таблиц 4.1 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

 

Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Класс Выброс Выброс Значение Выброс 

загр. вещества максим. средне- ориентир. опас- вещества вещества, КОВ вещества, 

веще-  разовая, суточная, безопасн. ности г/с т/год (M/ПДК)**а усл.т/год 

ства  мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2908 Пыль неорганическая, содержащая 0.3 0.1  3 0.52623 0.007207 0 0.07207 

 двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,         

 цемент, пыль цементного         

 производства - глина, глинистый         

 сланец, доменный шлак, песок,         

 клинкер, зола, кремнезем, зола         

 углей казахстанских месторождений)         

 (494)         

 В С Е Г О:     0.52623 0.007207  0.07207 

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии 

ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ 

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 
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 4.4. Внедрение малоотходных и безотходных технологий 

Атмосферный воздух в пределах рассматриваемой территории в настоящее время 

загрязнен незначительно. Вклад существующих источников в создание приземных 

концентраций примесей не оказывают заметного влияния на уровень загрязнения 

воздушного бассейна.  

В ходе планируемой деятельности должно быть обеспечено соблюдение предельно-

допустимых концентраций загрязняющих веществ на границе СЗЗ предприятия. 

 Основными воздухоохранными мероприятиями при намечаемой деятельности 

являются: 

 Выбор режима работы технологического оборудования и технологий, обеспечивающих 

соблюдение нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) и поддержание уровня 

загрязнения атмосферного воздуха ниже ПДК.  

 Создание системы учета и контроля  выбросов загрязняющих веществ.  

 Использование закрытых и герметичных систем на организованных источниках 

выбросов вредных веществ.  

4.5. Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению 

отрицательного воздействия 

 Концентрации загрязняющих веществ от источников выбросов  с учетом фона, за 

пределами СЗЗ не превышают ПДК, поэтому специальные мероприятий по снижению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу согласно п 3.8.5 РНД 211.2.02.02-97 

«Рекомендации по оформлению и содержанию проектов нормативов предельно допустимых 

выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия Республики Казахстан» в этом случае не 

разрабатываются.  

 Существующая практика показывает, что фактические выбросы загрязняющих 

веществ, как правило, отличаются от расчетных, поэтому предприятию необходимо 

организовать систематические наблюдения (мониторинг) за содержанием загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе в зоне влияния предприятия. 

 В случае фактического превышения ПДК содержания загрязняющих веществ, 

предприятию необходимо разработать и осуществить мероприятия по снижению выбросов. 

 4.6. Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием 

атмосферного воздуха 

Производственный мониторинг в области охраны окружающей среды осуществляется с 

целью обеспечения соблюдения предприятием требований экологического законодательства 

Республики Казахстан, сведения к минимуму воздействий производственных процессов на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Целью мониторинга атмосферного воздуха является получение информации о 

содержании загрязняющих веществ в атмосферу на объектах. 

Мониторинг атмосферного воздуха проводиться на контрольных точках и на границе 

санитарно защитной зоны по четырем точкам в разных направлениях.  

    Организация мониторинга, выбор точек наблюдения и сроки наблюдений проводятся 

в соответствии ГОСТу 12.1.005.-88 и РД 52.04.186-89 "Руководство по контролю загрязнения 

атмосферы". 

Контроль за соблюдением установленных нормативов предельно допустимых 

выбросов (ПДВ) на предприятии осуществляется органами охраны природы в плановом 

порядке и по мере необходимости, а также привлекаемыми сторонними организациями, 

имеющими лицензию. 
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4.7. Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо 

неблагоприятных метеорологических условий 

Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их 

кратковременное сокращение в периоды неблагоприятных метеоусловий (НМУ), 

приводящих к формированию высокого загрязнения воздуха. Регулирование выбросов 

осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждения о возможном опасном 

росте концентрации примесей в воздухе с целью его предотвращения. В периоды 

неблагоприятных метеорологических условий максимальная приземная концентрация 

примеси может увеличиться 1.5- 2 раза.  

В соответствии с «Методическими указаниями по регулированию выбросов при 

неблагоприятных метеорологических условиях» при разработке мероприятий по НМУ 

следует учитывать вклад различных источников в создание приземных концентраций 

вредных веществ, что определяется расчетами полей приземных концентраций.  

Существует три режима работы предприятия при НМУ.  

При первом режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить 

сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 

15-20%.  

При втором режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить 

сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 

20-40%.  

При третьем режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить 

сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 

40-60%, в некоторых особо опасных условия предприятиям следует полностью прекратить 

выбросы. 

Мероприятия для первого и второго режимов носят организационно-технический 

характер, их можно легко осуществить без существенных затрат и снижения 

производительности предприятия.  

В периоды НМУ предприятие должно:  

- Запретить работу технологического оборудования на форсированном режиме.  

- Рассредоточить во времени работу технологического оборудования, не 

задействованного в едином непрерывном рабочем процессе.  

- Усилить контроль работы контрольно-измерительных приборов и автоматических 

систем управления технологическими процессами.  

- Проверить соответствие технологического режима работы оборудования и других 

производственных мощностей регламенту производства. 

В период НМУ контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

осуществляется службами предприятия. Ответственность возлагается на штат главного 

инженера. 
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5. Оценка воздействий на состояние вод 

5.1. Поверхностные воды 

Гидрографическая сеть представлена реками Урал и Илек.  

Река Урал на территории данного района протекает в широтном направлении. Русло 

реки сильно меандрирует, что обусловлено слабым уклоном дна (24 см на 1 км). Долина 

р.Урал широкая (14-16 км), хорошо разработанная, ассиметричная: правый берег ее крутой, 

левый – пологий. В строении долины участвуют  два  пойменных (низкая и высокая) и 

четыре надпойменных террасы.  

Низкая пойма представлена неширокой полосой песчаных отмелей и пляжей, высота 

0,5-3 м. Высокая пойма покрыта лесом и густым кустарником, изрезана сетью рукавов, 

стариц. Ширина высокой поймы в излучинах достигает 12 км, высота над урезом воды 5-6 м. 

Первая надпойменная терраса имеет ширину 0,1-4, высота над урезом воды 12-14 м. 

Вторая надпойменная терраса имеет высоту уступа 20-25 м и ширину 0,01 до 9 км. Третья 

терраса возвышается на 45-50 м, ширина ее колеблется от 0,01 до 8 км. Четвертая 

надпойменная терраса встречается отдельными участками, относительное превышение над 

третьей террасой 5-6 м. 

Река Илек – левый приток р.Урал, протекает с юго-востока на северо-запад. Уклон 

дна р.Илек 21 см на 1 км. Русло извилистое, шириной 80-100 м. Река имеет хорошо 

разработанную ассиметричную долину (с крутым правым берегом), ширина которой 

колеблется от 2 до 13 км. Питание реки происходит, главным образом, за счет атмосферных 

осадков, а в период летней и зимней межени – за счет подземных вод. Для режима 

характерен один максимум уровня, который приходится на середину апреля. 

В строении долины принимают участие две пойменных (высокая и низкая) и три 

надпойменных террас. Поймы изобилуют озерами, старицами, покрыты заливными лугами и 

кустарниковой растительностью. Первая и вторая надпойменные террасы правого берега 

сливаются с террасами р.Урал. 

Непосредственно с северо-востока Дмитровское месторождение ограничено 

пересыхающей в летнее время р.Карасу, превращающейся в цепочку плесов. В юго-западной 

части месторождения находятся многочисленные петлеообразные старицы р.Илек (озера 

Удаман, Баясай и др.). 

5.2. Подземные воды 

         Уровень водоносного горизонта в районе месторождения  по данным  ранее 

проведенных  гидрогеологических  работ находится  на абсолютных отметках   -10 м. Таким 

образом, в гидрогеологическом отношении полезная толща месторождения находится в 

благоприятных гидрогеологических  условиях. 
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6. Оценка воздействий на недра 

В геологическом отношении Дмитровское месторождение песка и песчано-гравийной 

смеси  принадлежит  северо-западному окончанию Зауральских сыртов. 

           В геологическом строении месторождения участвуют отложения от неогеновой 

системы до современного отдела. Полезной толщей Дмитровского месторождения является 

песок и песчано-гравийная смесь верхнечетвертичного возраста (нижний горизонт, средние 

слои, Q2
3), которые залегают на подстилающих акчагыльских глинах неогеновой системы. 

Перекрывается полезная толща вскрышными породами, представленными суглинисто-

глинистыми отложениями и почвенно-растительным слоем современного отдела. Полезная 

толща месторождения почти полностью обводнена.  

Мощность песка и песчано-гравийной смеси колеблется в пределах от 10,6 до 13,0 м. 

Мощность вскрышных пород  - от 2,4 до 4,0 м. 

Генезис месторождения – осадочный, аллювиального происхождения. 

Морфологически месторождение носит характер пластовой залежи. 

Глубина изучения геологического  разреза   - до  17,0 м. 

Рельеф  месторождения  пологий, с абсолютными отметками от 61,5 м до 62,6 м. 

Полезная толща представлена тремя литологическими разновидностями: в нижней 

части – песчано-гравийными отложениями и верхней – безгравийными и малогравийными 

разнозернистыми песками. 

7. Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и 

потребления 

В соответствии с положениями Экологического кодекса РК отходы производства и 

потребления по степени опасности разделяются на опасные и неопасные. К опасным отходам 

относятся отходы, содержащие одно или несколько из ниже перечисленных веществ: 

1) взрывчатые вещества; 

2) легковоспламеняющиеся жидкости; 

3) легковоспламеняющиеся твердые вещества; 

4) самовозгорающиеся вещества и отходы;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

5) окисляющиеся вещества; 

6) органические пероксиды; 

7) ядовитые вещества; 

8) токсичные вещества, вызывающие затяжные и хронические заболевания; 

9) инфицирующие вещества; 

10) коррозионные вещества; 

11) экотоксичные вещества; 

12) вещества или отходы, выделяющие огнеопасные газы при контакте с водой; 

13) вещества или отходы, которые могут выделять токсичные газы при контакте с воздухом 

или водой; 

14) вещества и материалы, способные образовывать другие материалы, обладающие одним 

из вышеуказанных свойств. 

 

Для целей транспортировки, утилизации, хранения и захоронения в соответствии с 

«Базельской конвенцией о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением» устанавливаются 3 уровня опасности отходов: 

1) Зеленый - индекс G - отходы, трансграничные перевозки которых регулируют 

существующими мерами контроля, обычно применяемыми в торговых сделках; 
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2) Янтарный - индекс А - отходы, которые подпадают под регулирование в соответствии с 

принятым законодательством; 

3) Красный - индекс R - отходы, ввоз которых на территорию страны запрещен, а также 

запрещен их транзит через территорию страны. 

Классификация отходов основана на последовательном рассмотрении и определении 

основных признаков отходов.  

Классификации подлежат местонахождение, состав, количество, агрегатное состояние 

отходов, а также их токсикологические, экологические и другие опасные характеристики. 

  Индекс токсичности каждого отхода устанавливается на основе определения 

токсичности компонентов, входящих в состав отхода. Компонентные составы отходов 

приняты по сведениям, приведенным в нормативной документации, справочниках и типовых 

нормах объектов-аналогов.   

Выбор способов обезвреживания и захоронения отходов будет определяться классом 

токсичности отходов, объемом их образования, природно-климатическими условиями 

области и экономическими возможностями предприятия.  

Твердые бытовые отходы будут временно храниться на временной площадке ТБО, для 

дальнейшей утилизации и захоронения планируется передавать эти отходы 

специализированным организациям. 

7.1 Отходы при производстве работ  

1. Коммунальные отходы  

Расчет объемов образования отходов производится по «Методике разработки проектов нормативов 

предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение № 16 к приказу Министра МООС 

РК от 18.04.08 г. №100-п. 

Расчет количества отходов проведен по формуле: 

М = ((m/12) * N  * S )*0,25, т/год 

Где:  N – количество работников. 

                     m – норма образования бытовых отходов на 1 человека. 

                     S – срок работы. 

                     0,25 – плотность отхода, т/м3 

 

Норма образования ТБО, м3                                         

( на 1чел/год) 

Срок работы, 

месяцев 

Количество 

работников 

Количество 

ТБО, тонн 

Код  

отходов по 

классификатору 

отходов 

1 2 3 4 5 

0,3 1 2 0,0125 20 01 99 

 

Нормативы размещения отходов производства и потребления  

Наименование отходов 
Образование, 

т/год 
Размещение, т/год 

Передача сторонним 

организациям, т/год 

1 2 3 4 

Всего 0,0125 - 0,0125 

в т.ч. опасные отходы -  - 

- -  - 

в т.ч. не опасные отходы 0,0125 - 0,0125 

ТБО  0,0125 - 0,0125 
*ремонт техники на территории проведения работ не осуществляется, поэтому учитывать отходы от техники - нецелесообразен 
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8. Оценка физических воздействий на окружающую среду 

Основные источники физических воздействий (шума, вибрации и теплового 

воздействия)  на атмосферный воздух – карьерная техника. 

 Тепловое воздействие выражается в поступлении в атмосферу горячих газов, 

образующихся при сгорании топлива. 

 Ионизирующее излучение, энергетические, волновые, радиационные и другие 

излучения, приводящие к вредному воздействию на атмосферный воздух, здоровье человека 

и окружающую среду, отсутствуют.       

9. Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы 

Почвы преимущественно малогумусные, каштановые. 

Дмитровское месторождение песка и песчано-гравийной смеси представляет собой 

слабо наклоненную пойменную поверхность с абсолютными отметками от 61,5 до 62,6 м.  

Рудное тело, выделенное в составе разреза аллювиальных отложений, 

морфологически является частью пластообразной залежи, сложенной из отдельных линз  

песка и песчано-гравийной смеси. 

Месторождение обводнено. Глубина грунтовых вод колеблется от 3,0 м до 4,0 м от 

поверхности. Водоносным горизонтом является само полезное ископаемое – песок и 

песчано-гравийная смесь. 

10.Оценка воздействия на растительность 

Растительность пойменно-луговая, древесная отсутствует.   

Растительность района развивается в очень суровых природных условиях. 

Засушливость климата, большие амплитуды колебаний температур, резкий недостаток влаги 

в сочетании с широким распространением засоленных почвообразующих и подстилающих 

пород, накладывает глубокий отпечаток на широкое распространение характерной 

растительности и на значительных площадях она полностью отсутствует. Компенсационные 

возможности местной флоры не велики в силу экологических природных условий 

территории и поэтому быстрое покрытие растениями почвы невелико. 

11. Оценка воздействий на животный мир 

Животный мир в районе месторождения представлен грызунами- мыши полевки, 

песчанки, суслики, тушканчики; пресмыкающимися - ящерицы, гадюки, полозы и 

хищниками - лисицы, волки, хорьки. По обилию и воздействию на ландшафт выделяются 

малый и желтый (песчаный) суслики (Citelluspygmaeus, С. fulvus). Весьма характерны для 

степной зоны степная пеструшка и различные виды тушканчиков, особенно емуранчик 

(Scirtopodatelum); много полевок, мышей, слепушонок (Ellobiustalpinus). 

Появление редких исчезающих видов фауны в районе расположения месторождения 

не предполагается. 

 Негативного влияния на животный мир разработка карьера не окажет, так как в 

результате добычи полезных ископаемых условия обитания животных и птиц не 

изменяются. 
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12. Оценка воздействий на социально-экономическую среду  

Согласно положениям Экологического кодекса, в процессе проведения оценки 

воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду, наряду с параметрами 

состояния  природной среды,  проводится оценка воздействия на состояние здоровья 

населения и социальную сферу. 

          По «Концепции перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007-2024 

годы», одобренной Указом Президента Республики Казахстан от 14 ноября 2006 года №216, 

экономические, экологические, социальные и политические факторы развития общества 

интегрированы и рассматриваются как единый процесс, направленный на повышение 

качества жизни населения Казахстана. 

 Устойчивое развитие страны – это развитие, удовлетворяющее потребности 

настоящего поколения и не ставящее под угрозу возможности будущих поколений 

удовлетворять свои потребности. 

   Экономические и экологические проблемы представляют собой взаимосвязанную и 

взаимозависимую систему, на основе которой формируется управление охраной природных 

ресурсов и рациональным природопользованием. 

 Социально-экономическая ситуация сама по себе не является экологическим 

фактором. Однако она создает эти факторы и одновременно изменяется под влиянием 

меняющейся экологической обстановки. В связи с этим оценка воздействия на окружающую 

среду не может обойтись без анализа социальных и экономических условий 

жизнедеятельности населения. Именно поэтому население и хозяйство во всем многообразии 

их функционирования включаются в понятие окружающей среды и социально-

экономические особенности рассматриваемого района или объекта составляют 

неотъемлемую часть экологических проектов. 

          Загрязнение окружающей среды – сложная и многоаспектная  проблема, но главным в 

современной ее трактовке, являются возможные неблагоприятные последствия для здоровья 

человека, как настоящего, так и последующих поколений, ибо человек в процессе своей 

хозяйственной деятельности в ряде случаев уже нарушил и продолжает нарушать некоторые 

важные экологические процессы, от которых  существенно зависит его жизнедеятельность. 

Социально-экономические  параметры  состояния  рассматриваемого района или 

объекта классифицируются следующим  образом: 

 социально-экономические характеристики среды обитания населения; 

 демографические характеристики состояния населения; 

 санитарно-гигиенические показатели, характеризующие условия трудовой  деятельности 

и быта, отдыха, питания, воспроизводства и воспитания населения, его образования и 

поддержания высокого уровня здоровья. 

Вероятность отрицательного влияния намечаемой деятельности на здоровье местного 

населения отсутствует сразу по нескольким причинам: 

 отсутствие в выбросах загрязняющих веществ токсичных соединений; 

 незначительность вклада объекта в существующий уровень загрязнения сред природы в 

районе проведения работ; 

 кратковременность воздействия объекта на окружающую среду. 

При проведении оценки воздействия на социальную среду используются несколько 

другие критерии, чем при оценке воздействия на природную среду. Реализация любого 

проекта, не влекущего положительного воздействия на социальную сферу, бессмысленна, в 

связи с чем необходима детальная оценка как положительных, так и отрицательных аспектов 

изменений. Разность между выгодами, получаемыми обществом при реализации проекта, и 
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степенью негативного воздействия на природную среду при его осуществлении, является 

мерой экологической целесообразности самого проекта.  

Очевидно, что любая хозяйственная деятельность может иметь последствиями 

изменение социальных условий региона, как в сторону увеличения материальных благ и 

выгод местного населения в сферах экономики, просвещения, здравоохранения, так и в 

сторону ухудшения социальной и экологической ситуации в результате непредвиденных 

неблагоприятных последствий. Положительным фактором является поступление денежных 

средств в бюджет района и области, предоставление определенного количества рабочих мест 

для местного населения. 

Основной мерой воздействия на социальную сферу в настоящее время является 

изменение уровня жизни, который оценивается по множеству параметров, основными из 

которых являются: здоровье населения; демографическая ситуация, уровень образования, 

трудовая занятость, уровень науки и культуры, степень развития экономики, доходы 

населения и пр. Интенсивность воздействия на социально-экономическую среду как 

положительной, так и отрицательной направленности оценивается пространственными 

масштабами воздействия следующим образом:  

Нулевое: воздействие отсутствует.  

Незначительное: положительные и отрицательные отклонения в социально-

экономической сфере соответствуют существовавшим до начала реализации проекта 

колебаниям изменчивости этого показателя.  

Слабое: положительные и отрицательные отклонения в социально экономической 

сфере превышают существующие тенденции в изменении условий проживания в населенных 

пунктах.  

Умеренное: положительные и отрицательные отклонения в социально экономической 

сфере превышают существующие условия средне районного уровня.  

Значительное: положительные и отрицательные отклонения в социально-

экономической сфере превышают существующие условия средне областного уровня. 

Сильное: положительные и отрицательные отклонения в социально экономической 

сфере превышают существующие условия средне республиканского уровня.  

В таблице приведена оценка воздействия на социальную среду. 

Компоненты социально экономической 

среды 

Оценка воздействия 

Здоровье населения  Положительное – слабое Отрицательное – 

незначительное 

Трудовая занятость  Положительное – умеренное 

Доходы и уровень жизни населения  Положительное – умеренное 

Экономический рост и развитие  Положительное – значительное 

Платежи в бюджет областей  Положительное – значительное 

Транспортные перевозки и дорожная сеть  Отрицательное – слабое 

В целом при выполнении всех необходимых мероприятий и технических решений 

реализация проекта не окажет значительного негативного воздействия на социально-

экономическую сферу и результативное воздействие будет положительным. Следовательно, 

реализация проекта желательна, как социально и экономически выгодное как в местном, так 

и в региональном масштабе мероприятие. 
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13.Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе 

Экологический риск – это вероятность неблагоприятных изменений состояния 

окружающей среды и (или) природных объектов вследствие влияния определенных 

факторов. 

Проектируемые работы  по объемам загрязнения окружающей среды и 

используемому оборудованию не является объектом повышенной экологической опасности.  

Вблизи предприятия, особо охраняемые природные комплексы, заповедники и 

памятники архитектуры отсутствуют.  

  Индекс загрязнения атмосферы в ЗКО равен 1, поэтому санитарно – 

эпидемиологическая обстановка считается удовлетворительной.  

  Ухудшения санитарно – эпидемиологической обстановки в результате работы 

предприятия не будет, т.к. загрязнение атмосферного воздуха не превышает ПДК. 

Вероятность аварийных и залповых выбросов с учетом существующих производств 

практически отсутствует, кроме того, предприятием будет предусмотрены и выполняться 

меры по предупреждению аварийных ситуаций. 

Ущерб окружающей и социально-экономической среде в процессе работы 

предприятия может заключаться в воздействии плановых эмиссиях на окружающую среду. 
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