
 
 

ИП Туребекова  

(ГЛ 02382Р №16002526 от 11.02.2016г) 

 

 

 

 

       «УТВЕРЖДАЮ» 

       Директор  

       ТОО «АтырауСпецТрансСервис»  

       ________________С.Б. Мухатаев. 

        «____»__________2023г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

ТОО «АтырауСпецТрансСервис»  

РАЗДЕЛ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (РООС) 

К ПЛАНУ РАЗВЕДКИ ГЛИНИСТЫХ ПОРОД (СУГЛИНКИ, СУПЕСИ) 

НА УЧАСТКАХ №№ 1, 2, 3 В ЧЕРТЕ Г. АКТОБЕ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

 

. 

 

 

 

Разрабочик: 

Индивидуальный предприниматель 

______________ Туребекова Ж. А. 

«___» __________2023 г. 

 

 

 

  

г. Актобе, 2023 г 



2 

 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................................. 5 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ........................................ 6 

1.1. Реквизиты заказчика намечаемой деятельности ......................................................... 6 

1.2. Месторасположение объекта намечаемой деятельности .......................................... 6 

1.3. Основные проектные решения ......................................................................................... 8 

2. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ................................. 13 

2.1. Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия ... 13 

2.2. Характеристика современного состояния воздушной среды .................................... 13 

2.2.1. Компонентно-качественная характеристика выбросов на период работ .............. 14 

2.2.2. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу .............................. 14 

2.2.3. Воздействие на атмосферу ............................................................................................ 14 

2.3. Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ........................................... 23 

2.4. Внедрение малоотходных и безотходных технологий ................................................ 26 

2.5. Описание мер, предусмотренных для предотвращения, снижения воздействия .... 26 

2.6. Уточнение размеров санитарно-защитной зоны ........................................................ 26 

2.7. Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению воздействия ......... 27 

2.8. Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период НМУ..................... 28 

2.9. Обоснование плана мероприятий по охране окружающей среды ............................. 30 

3. ВОДНАЯ СРЕДА .............................................................................................................. 32 

3.1. Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности  ............................. 32 

3.2. Характеристика источника водоснабжения .............................................................. 35 

3.3. Поверхностные воды ...................................................................................................... 36 

3.3.1. Гидрографическая и гидрогеологическая характеристика района ........................... 36 

3.3.2. Мониторинг качества поверхностных вод .................................................................. 36 

3.3.3. Оценка воздействия на поверхностные воды .............................................................. 36 

3.4. Подземные воды .............................................................................................................. 37 

3.4.1. Гидрогеологические параметры описания района ....................................................... 37 

3.4.2. Мероприятия по защите поверхностных и подземных вод от загрязнения ............. 37 

3.5. Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ .................. 38 

3.6. Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду .......... 38 

4. НЕДРА .............................................................................................................................. 39 

4.1. Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия ................................ 39 

4.2. Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах ..................................... 39 

4.3. Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов .............. 39 

4.4. Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима . 40 

4.5. Характеристика используемых месторождений ........................................................ 41 

4.6. Материалы, подтверждающие возможность извлечения и реализации вредных 

компонентов ............................................................................................................................ 41 



3 

 

 
 
 

4.7. Радиационная характеристика полезных ископаемых и вскрышных пород ............ 41 

4.8. Рекомендации по составу и размещению режимной сети скважин ......................... 41 

4.9. Предложения по максимально возможному извлечению полезных ископаемых ...... 41 

4.10. Оценка возможности захоронения вредных веществ и отходов .............................. 41 

5. ОТХОДЫ ........................................................................................................................... 42 

5.1. Виды и объемы образования отходов ........................................................................... 42 

5.2. Особенности загрязнения территории отходами ...................................................... 43 

5.3. Рекомендации по управлению отходами ....................................................................... 45 

5.4. Виды и количество отходов производства и потребления ........................................ 49 

6. ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТИЯ ...................................................................................... 51 

6.1. Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия ....... 51 

6.2. Характеристика радиационной обстановки в районе работ .................................. 52 

7. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ ............................................................................ 54 

7.1. Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории ................. 54 

7.2. Характеристика современного состояния почвенного покрова ................................ 55 

7.3. Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров ............................ 55 

7.4. Планируемые мероприятия и проектные решения ...................................................... 57 

7.5. Организация экологического мониторинга почв .......................................................... 58 

8. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ........................................................................................................ 59 

8.1. Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта ....... 59 

8.2. Характеристика факторов среды обитания растений ............................................. 59 

8.3. Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств ................. 61 

8.4. Обоснование объемов использования растительных ресурсов .................................. 61 

8.5. Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность .......... 61 

8.6. Рекомендации по сохранению растительных сообществ .......................................... 62 

8.7. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие . 63 

9. ЖИВОТНЫЙ МИР .......................................................................................................... 66 

9.1. Исходное состояние водной и наземной фауны ........................................................... 66 

9.2. Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных ....... 66 

9.3. Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны ... 66 

9.4. Возможные нарушения целостности естественных сообществ ............................. 68 

9.5. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий ................................... 69 

10. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ ............................................................ 70 

11. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА ................................................................ 72 

11.1. Современные социально-экономические условия жизни местного населения .......... 72 

11.2. Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации ......................... 73 

11.3. Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения 73 

11.4. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории .......................................... 74 

11.5. Влияние планируемого объекта на территориальное природопользование ............. 75 



4 

 

 
 
 

11.6. Учет общественного мнения ......................................................................................... 75 

11.7. Историко-культурная значимость территории ......................................................... 75 

12. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ...................................................................... 76 

12.1. Ценность природных комплексов .................................................................................. 76 

12.2. Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду ................... 77 

12.3. Вероятность аварийных ситуаций ............................................................................... 80 

12.4. Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций .......................................... 82 

13. АНАЛИЗ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ ............................................................................ 84 

13.1. План мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций .................................. 84 

14. ВОЗМОЖНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОС ....................................... 85 

14.1. Описание возможных воздействий деятельности на окружающую среду .............. 85 

14.2. Неясные воздействия проектируемой хозяйственной и иной деятельности........... 85 

14.3. Влияние на здоровье человека ......................................................................................... 85 

15. АНАЛИЗ ПРИМЕНЯЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА ПРЕДМЕТ СООТВЕТСТВИЯ 

НАИЛУЧШИМ ДОСТУПНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ .............................................................. 86 

15.1. Информация об альтернативных вариантах .............................................................. 86 

16. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЭК .......................................................................... 87 

16.1. Объекты производственного экологического контроля ............................................. 87 

16.2. Порядок проведения производственного экологического контроля .......................... 87 

17. УКАЗАНИЕ НА ЛЮБЫЕ ТРУДНОСТИ И НЕДОСТАТОК ИНФОРМАЦИИ ........... 88 

18. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ................................................................. 89 

СПИСОК НОРМАТИВНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ..................................... 90 

ПРИЛОЖЕНИЯ ........................................................................................................................ 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 
 
 

ВВЕДЕНИЕ  

Под экологической оценкой согласно статье 48 Экологического кодекса Республики 

Казахстан от 02 января 2021 года №400-VI понимается процесс выявления, изучения, опи-

сания и оценки возможных прямых и косвенных существенных воздействий реализации 

намечаемой и осуществляемой деятельности или разрабатываемого документа на окружа-

ющую среду.  

Целью экологической оценки является подготовка материалов, необходимых для 

принятия отвечающих цели и задачам экологического законодательства Республики Казах-

стан решений о реализации намечаемой деятельности или разрабатываемого документа.  

Экологическая оценка по ее видам организуется и проводится в соответствии с Эко-

логическим кодексом РК и инструкцией, утвержденной уполномоченным органом в обла-

сти охраны окружающей среды.  

Согласно статье 49 Экологического кодекса Республики Казахстан экологическая 

оценка в зависимости от предмета оценки проводится в виде:  

- стратегической экологической оценки;  

- оценки воздействия на окружающую среду;  

- оценки трансграничных воздействий;  

- экологической оценки по упрощенному порядку.  

Экологическая оценка по упрощенному порядку проводится для намечаемой и осу-

ществляемой деятельности, не подлежащей обязательной оценке воздействия на окружаю-

щую среду в соответствии с Экологическим кодексом, при разработке раздела «Охрана 

окружающей среды» в составе проектной документации по намечаемой деятельности и при 

подготовке декларации о воздействии на окружающую среду.  

Настоящий раздел охраны окружающей среды разработан к плану разведки глинистых по-

род (суглинки, супеси) на участках №№ 1, 2, 3 в черте г. Актобе Актюбинской области 

Республики Казахстан. 

Представленный материал разработан на основе действующих на территории Рес-

публики Казахстан нормативно-правовых и инструктивно- методических документов, ре-

гламентирующих выполнение работ по оценке воздействия предприятий на окружающую 

среду, базовыми из которых являются следующие:  

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 02 января 2021 года №400- VI. 

- Инструкция по организации и проведению экологической оценки. Приказ Мини-

стра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года 

№280. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 августа 2021 

года № 23809. 

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования по установле-

нию санитарно-защитной зоны производственных объектов» от 20 марта 2015 года №237. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Реквизиты заказчика намечаемой деятельности 

 

Наименование предприятия  ТОО «АтырауСпецТрансСервис» 

Юридический адрес  Атырауская область, Атырау г.а., г.Атырау, про-

спект Мұхтар Әуезов, Строение 88 

Директор Мухатаев С.Б. 

 

1.2. Месторасположение объекта намечаемой деятельности 

Проявление глинистых пород (супеси, суглинки) участки №№ 1, 2, 3 проектируемые 

для проведения на нем разведочных работ расположены в черте г. Актобе Актюбинской 

области.  

Разрозненные участки №№ 1, 2, 3 до областного центра – город Актобе располо-

жены в 6км к востоку от участка №1, в 6,5км к востоку от участка №2 и в 6км к востоку от  

участка №3. 

Географические координаты угловых точек участков №№ 1, 2, 3 привязка участков, 

площади участков приведена ниже. 

Таблица 1.1 

Название 

участка 

Номера 

угловых точек 

Координаты географические Площадь, км2 

Северная широта Восточная долгота 

Участок №1 1 50˚19′53,18″ 57˚02′50,36″ 0,09 км2 (9,0 га) 

2 50˚19′52,37″ 57˚03′05,48″ 

3 50˚19′42,69″ 57˚03′04,20″ 

4 50˚19′43,51″ 57˚02′49,09″ 

Участок №2 1 50˚19′38,86″ 57˚02′10,41″ 0,09 км2 (9,01 га) 

2 50˚19′36,53″ 57˚02′25,12″ 

3 50˚19′27,08″ 57˚02′21,42″ 

4 50˚19′29,44″ 57˚02′06,71″ 

Участок №3 1 50˚18′55,23″ 57˚02′26,75″ 0,09 км2 (9,0 га) 

2 50˚18′55,81″ 57˚02′41,86″ 

3 50˚18′46,13″ 57˚02′42,76″ 

4 50˚18′45,52″ 57˚02′27,65″ 

Всего 0,27 км2 (27,01 га) 

Глубина изучения геологического разреза – до глубины 4 м от поверхности земли. 

В административном отношении рассматриваемая территория расположена в черте 

г.Актобе, Актюбинской области Республики Казахстан. 

 

 

 

  



 
 

 

Рис.1 Обзорная карта расположения участков



 
 

1.3. Основные проектные решения 

Согласно техническому заданию, основной геологической задачей является оценка 

качества и пригодности глинистых пород (супеси, суглинки) перспективного проявления, 

как грунтов, при строительстве земляного полотна автомобильных дорог.  

Составление плана производства разведочных работ предусматривает проведение 

подготовительного периода с изучением фондовой и опубликованной литературы по иссле-

дуемой территории. 

Для определения количества, т.е. запасов глинистых пород (супеси, суглинки), необ-

ходимо их оконтурить разведочными выработками по площади и на глубину по заданной 

сети. В данных геолого-геоморфологических условиях, с учетом ранее проведенных геоло-

горазведочных работ, в качестве основных разведочных выработок наиболее приемлемыми 

являются буровые скважины. 

Для установления качественных показателей исследуемого сырья (глинистые по-

роды), в качестве грунта, предусмотренных требованиями стандартов, требуется проведе-

ние отбора проб и лабораторных исследований. 

Для установления пространственного планового и высотного положения подсчет-

ных контуров запасов глинистых пород (супеси, суглинки) с требуемой точностью, необ-

ходимо провести вынос проектных выработок (скважин) в «натуру», топографическая 

съемка участков проявления и планово-высотная привязка всех пройденных разведочных 

выработок. 

Таким образом, в состав разведочных работ с подсчетом запасов глинистых пород 

(супеси, суглинки) участков №№ 1, 2, 3 включаются: 

- камеральные работы подготовительного периода; 

- разведочное бурение; 

- опробование и обработка проб; 

- лабораторно-аналитические исследования; 

- топографо-геодезические работы; 

- камеральные работы по составлению отчета с подсчетом запасов. 

Таблица 1.2 

Виды и объемы геологоразведочных работ 

№№ 

пп 

Виды работ Един. 

Изм. 

Всего 

план 

1 Подготовительный период………………………………………. отр/мес. 1,0 

2 Ударно-канатное бурение разведочных скважин глубиной 4 м. скв./п.м. 15/60 

3 Отбор проб: 

- валовых по керну скважин нарушенной структуры…………... 

 

проба 

 

15 

4 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные исследования: 

- определение гранулометрического состава (с контролем)…… 

- определение естественной влажности (с контролем)................. 

- определение объемного и  удельного веса (с контролем)…….. 

- определение пластичности (с контролем)……………………... 

- определение естественной влажности и степени влажности… 

- определение пористости и коэффициента пористости……….. 

 

испыт 

испыт 

испыт 

испыт 

испыт 

испыт 

 

21 

21 

21 

21 

21 

6 
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 - определение набухания и влажности после набухания………..  

- определение просадочности………………….…………………. 

- определение степени засоленности (содержание  водораство-

римых солей)…………………………………………. 

испыт 

испыт 

 

анализ 

6 

6 

 

3 

6 Радиологический анализ…………………………………………. Аэфф (опр) 3 

7 Топогеодезические работы: 

- вынос в «натуру» и планово-высотная привязка скважин…… 

- тахеометрическая съемка м-ба 1:2000………………………….. 

 

шт. 

км2 

 

15 

0,37 

8 Камеральные работы по составлению отчета…………………… мес. 1 

Подготовительный период 

В этот период будет изучена фондовая литература и составлена проектно-сметная докумен-

тация. Объем работ 1,0 отр/месяц. 

Буровые работы 

Основным видом разведочных выработок по оценке качества и количества разведы-

ваемого сырья (глинистые породы) участки №№ 1, 2, 3 являются скважины ударно-канат-

ного бурения.  

Выбор требуемой плотности сети разведочных скважин произведен в соответствии 

с рекомендациями «Инструкции по применению классификации запасов к месторождениям 

глинистых пород», согласно которой проявления (месторождения) средние, пластообраз-

ные и линзообразные, выдержанные по строению, мощности и качеству полезного ископа-

емого относятся к 1 группе, 2 подгруппе, для которых рекомендуемые расстояния между 

скважинами для категории С1 составляет 200-300.  

Предварительное размещение проектных скважин на участках №№ 1, 2, 3 глинистых 

пород (супеси, суглинки) представлено на схеме (Граф. приложение 3).  

Окончательное размещение разведочных скважин и фактические параметры разве-

дочной сети на участках будут установлены с учетом проведения поискового бурения.  

Разведка глинистых пород (супеси, суглинки) будет осуществляться на глубину до 4 

м от дневной поверхности. 

Всего проектируется на участках №№ 1, 2, 3 пробурить 15 скважин, в том числе на 

участках №№ 1, 2, 3 – по 5 скважин на каждом участке. 

Общий объем проектного бурения – 15 скважин 60 п.м. 

Бурение будет сопровождаться документацией, включая геологическое описание, 

минеральный состав, вторичные изменения, отбор проб, гидрогеологические наблюдения, 

замер уровня грунтовых вод. 

Бурение поисковых скважин проектируется станком типа УГБ-50. Бурение проект-

ных скважин будет производится диаметром 132 мм, с отбором керна. 

Максимальный расход дизельного топлива составит 1 тонну за период разведочных 

работ. Подвоз технической воды для приготовления раствора будет выполняться автома-

шиной КРАЗ-6322 (или аналог) из местных источников ближайших населенных пунктов. 
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Опробование 

Отбор проб будет производиться непрерывно по продуктивной толще (глинистые 

породы), послойно, раздельно по литологическим разностям, а в случае неясно выраженной 

слоистости – секциями. 

Длина керновых проб будет колебаться от 2 до 3,9м, при средней – 3,0 м.  

В пробу будет поступать весь материал, полученный при бурении – валовым спосо-

бом, который в дальнейшем будет сокращаться до необходимой для лабораторных работ 

массы.  

Как следует из усредненного геологического разреза разведочных скважин, по по-

лезной толще в каждой скважине будет отобрана в среднем 1 проба.  

Всего по 15 скважинам предполагается отбор 15 керновых проб нарушенной струк-

туры  

Лабораторные работы 

Глинистые породы будут классифицированы по разновидностям пород и исследо-

ваны в соответствии с ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация». Оцениваться эти по-

роды будут по нормам, установленным СТ РК 1413-2005 «Дороги автомобильные и желез-

ные. Требования по проектированию земельного полотна». 

Пробы природных глинистых пород (супеси, суглинки) будут подвергаться опреде-

лению насыпной плотности, естественной влажности  и рассеву на ситах 10-5 и менее 5 мм 

с вычислением содержания в горной массе этих фракций.  

Рыхлые отложения, содержащие 30-50% частиц глинистой фракции и 70-50% обло-

мочного материала фракций крупнее 0,01 мм, называются суглинками; содержащие 70-90% 

частиц алеврито-песчаной фракции и 10-30% частиц фракций меньше 0,01 мм, называются 

супесями.  

Для глинистых пород (супеси, суглинки), предполагаемых применить для автодо-

рожного и железнодорожного строительства в качестве грунтов, проектируется выполнить: 

- определение гранулометрического (зернового) состава – все рядовые пробы (20 ис-

пытаний); 

- определение пластичности -  все рядовые пробы (15 испытаний); 

- определение объемного и удельного веса, объемного веса скелета – по 2 пробы с 

каждого участка (6 испытания); 

- определение естественной влажности и степени влажности - по 2 пробы с каждого 

участка (6 испытания); 

- определение пористости и коэффициента пористости – по 2 пробы с каждого 

участка (6 испытания); 

- определение набухания и влажности после набухания – по 2 пробы с каждого 

участка (6 испытания); 

- определение границы текучести –  все рядовые пробы (15 испытаний); 
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- определение границы пластичности и числа пластичности – все рядовые пробы (15 

испытаний); 

- определение коэффициента фильтрации – по 2 пробы с каждого участка (6 испыта-

ния); 

- определение консистенции – по 2 пробы с каждого участка (6 испытания); 

- определение сжимаемости и просадочности грунтов – по 2 пробы с каждого участка 

(6 испытания); 

Для определения качества проведения физико-механических испытаний рядовых 

проб основной лаборатории будут отобраны по 3 контрольных пробы на внутренний и 

внешний геологический контроль – всего 6 проб с последующим проведением их лабора-

торных исследований. 

Основные лабораторные исследования предусматривается провести в ТОО «АГЛ-

Актобе». 

Радиологические испытания глинистых пород (по 1-ой пробе с каждого участка - 3 

участка – 3 проб/анализов) предусматривается провести в Актюбинском областном центре 

санэпиднадзора. 

Топографо-геодезические работы 

В состав топографо-геодезических работ войдут: 

- тахеометрическая съемка масштаба 1:2000 3 участка общей площадью 0,27 км2; 

- вынос проектных разведочных выработок в «натуру» – 15 точек; 

- планово-высотная привязка разведочных выработок (скважин) после их проходки 

– 15 точек. 

Камеральные работы 

Камеральные работы предусматривается проводить в 3-и этапа: предполевой, поле-

вой и собственно камеральный этапы. 

В предполевой период (этап) предусматривается изучение, анализ геологических ма-

териалов предшественников и составление проектно-сметной документации. 

В полевой период предполагается проведение текущей обработки всей первичной 

информации, заполнение различных журналов, составление литолого-геологических разре-

зов и планов по участкам проявления. 

В основной камеральный период предусматривается обработка всех материалов ла-

бораторных исследований, составление отчета о результатах разведочных работ с подсче-

том запасов глинистых пород (супеси, суглинки) участки №№ 1, 2, 3  утверждение запасов 

в ЗК МКЗ РК при МД «Запказнедра». 
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1.3.1. Ожидаемые результаты проведения запроектированных работ  

Целью проведения предусмотренных настоящим проектом работ является является 

оценка качества и пригодности глинистых пород (супеси, суглинки) перспективного про-

явления, как грунтов, при строительстве земляного полотна автомобильных дорог.  

Численность кадров: 3 человека.  

 

1.3.2. Краткое описание предполагаемых технических и технологических ре-

шений для намечаемой деятельности.  

Разведочные работы на рассматриваемых участках будут производиться бурением 

на глубину до 4 м. Размещение технического персонала во время геологоразведочных работ 

будет размещено в г. Актобе. Связь будет осуществляться с помощью сотового телефона.  

Для проезда горной и транспортной техники планируется использовать существую-

щие асфальтированные и грунтовые дороги, проходящие рядом с участком. Пробы, ото-

бранные на месторождении, будут отправлены на обработку и лабораторные исследования 

в г. Актобе  

 

1.3.3. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельно-

сти и ее завершения.  

Начало работ –2023 год. 

Окончание работ с предоставлением окончательного отчета – 2023 год. 
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2. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

2.1.  Характеристика климатических условий необходимых для оценки воз-

действия на окружающую среду 

Климат в городе резко-континентальный. Лето тёплое: пять месяцев в году средняя 

дневная температура превышает 20 °С; зима умеренно холодная, максимальный снежный 

покров наблюдается в феврале (31 см). Количество ясных, облачных и пасмурных дней в 

году - 174, 148 и 43 соответственно. 

Среднегодовая температура - +5,3 C° 

Среднегодовая скорость ветра - 2,4 м/с 

Среднегодовая влажность воздуха - 68 % 

Среднегодовое количество осадков 250-300 мм. Максимум осадков приходится на 

весенне-летние месяцы. 

Ветер на рассматриваемой территории отличается изменчивостью, как по направле-

нию, так и по скоростному режиму. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рас-

сеивания загрязняющих веществ в атмосфере в соответствии методики расчета концентра-

ций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий (Приложение 12) к 

приказу министра окружающей среды и водных РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө и пред-

ставлены в таблице 2.1 

Таблица 2.1– Метеорологические характеристика и коэффициенты, определяющие 

условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу  

Характеристики и коэффициенты Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 

Коэффициент рельефа местности 1 

Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца года, t, ˚С 22.7 

Средняя минимальная температура наиболее холодного месяца года, t, ̊ С -17.8 

Среднегодовая роза ветров, %  

С 7,0 

СВ 9,0 

В 13,0 

ЮВ 14,0 

Ю 13,0 

ЮЗ 12,0 

З 16,0 

СЗ 16,0 

 

2.2. Характеристика современного состояния воздушной среды 

Казахстанским научно-исследовательским гидрометеорологическим институ-

том произведено районирование территории Республики Казахстан с точки зрения бла-

гоприятности отдельных ее районов для самоочищения атмосферы от вредных выбро-

сов в зависимости от метеоусловий. 

На рисунке 2 показано распределение значений потенциала загрязнения атмо-
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сферы для территории Казахстана, характеризующего рассеивающую способность ат-

мосферы. Территория Республики Казахстан поделена на пять зон. Так, I зона – низкий 

потенциал, II – умеренный, III – повышенный, IV – высокий и V – очень высокий. 

Производство на участке находится в зоне II с умеренным потенциалом загряз-

нения атмосферы (ПЗА), то есть климатические условия для рассеивания вредных ве-

ществ в атмосфере являются вполне благоприятными. 

 

В этом районе возможно развитие промышленного строительства. 

Рисунок 2 – Распределение значений потенциала загрязнения атмосферы для терри-

тории Республики Казахстан 

В рассматриваемом районе присутствуют такие месторождения как Курайлинское-4 

(работы в настоящее время не ведутся), Хлебодаровское-7 (работы в настоящее время не 

ведутся), Курайлинское-3. 

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в указанном районе не прово-

дятся, поэтому расчет рассеивания вредных веществ в настоящем проекте выполнены без 

учета фоновых концентраций. 

По причине того, что это новый объект нет возможности представить перечень за-

грязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух на существующее положение. 

 

2.2.1. Компонентно-качественная характеристика выбросов на период работ 

 При нормальном режиме работы состав и объем загрязняющих веществ, выбрасы-

ваемых в атмосферный воздух на период разведочных работ представлен в таблице 2.3. па-

раметры источников выбросов загрязняющих веществ 

 

2.2.2. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период разведоч-

ных работ представлен представлен в таблице 2.2. 

 

2.2.3. Воздействие на атмосферу 

В период разведочных работ источниками выделения загрязняющих веществ будет 

являться буровой станок, дизель-генератор бурового станка. 
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На рассматриваемом объекте на период работ предусматривается максимально два 

источника выбросов (один неорганизованный и один организованный), выбрасывающие в 

общей сложности 9 наименований загрязняющих веществ.  

 

Источник загрязнения N 6001, Неорганизованный 

Источник выделения N 6001 01, Буровой станок УГБ-50 

Диаметр скважин: 135 мм 

Источник загрязнения N 0001, Труба 

Источник выделения N 002, Дизель-генератор бурового станка  

Расход топлива 1 т/год 

Мощность 85 кВт 

 

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу от рассматриваемого объ-

екта на период разведочных работ в 2023 ожидается: 0.084266055 т. 

Нормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на период работ пред-

ставлены в таблице 2.4 

Необходимость расчѐта приземных концентраций загрязняющих веществ опреде-

лена согласно методике расчета концентраций вредных веществ, в атмосферном воздухе от 

выбросов предприятий.  

Результаты определения необходимости расчета приземных концентраций по веще-

ствам представлены в таблице 2.5 

На период эксплуатации расчет проведен по тем веществам, по которым имеется 

необходимость расчета, согласно данным таблицы 2.5 (п. 58 приложения № 12 к приказу 

Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 

221-Ө /4/).  

Расчет рассеивания выполнен без учета фоновых концентраций загрязняющих ве-

ществ в атмосферном воздухе, по причине отсутствия замеров фоновых концентраций на 

данном участке. 

Анализируя результаты расчета рассеивания, можно сделать вывод, что превышений 

ПДК загрязняющих веществ на границе СЗЗ в период разведочных работ не будет. 

Карты изолинии и расчет рассеивания находятся в приложениях. 

 

 

 



 
 

Таблица 2.2 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по проекту на 2023 год 

  Источник выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 

Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из трубы при на карте-схеме, м 

изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья максимальной разовой  

одс  Hаименование Коли- ты  выбро ника трубы нагрузке точечного источ. 2-го конца лин. 

тво   чест- в  сов выбро   /1-го конца лин. /длина, ширина 

   во, году   сов, м ско- объем на 1 тем- /центра площад- площадного 

   шт.    м  рость трубу, м3/с пер. ного источника источника 

         м/с  оС   

            X1 Y1 X2 Y2 

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

Площадка 1 

001  Дизель- 1 100  0001    0.2127994 226 0 0   

  генератор              

  бурового              

  станка              

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

001  Буровой станок 1 100  6001      0 0   

  УГБ-50              
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Таблица 2.2 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по проекту на 2023 год 

Hомер Hаименование Вещество Коэфф Средняя Код  Выброс загрязняющего вещества  

источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   

ника установок, рому газо- степень ще- вещества     

выбро тип и произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 

сов мероприятия дится кой, max.степ      дос- 

 по сокращению газо- % очистки%      тиже 

 выбросов очистка        ния 

          НДВ 

           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Площадка 1 

0001     0301 Азота (IV) диоксид  0.181333333 1557.561 0.032 2023 

     0304 Азот (II) оксид ( 0.029466667 253.104 0.0052 2023 

      Азота оксид) (6)     

     0328 Углерод (Сажа, 0.011805556 101.404 0.002 2023 

      Углерод черный) (583)     

     0330 Сера диоксид ( 0.028333333 243.369 0.005 2023 

      Ангидрид сернистый,     

      Сернистый газ, Сера (     

      IV) оксид) (516)     

     0337 Углерод оксид (Окись 0.146388889 1257.406 0.026 2023 

      углерода, Угарный     

      газ) (584)     

     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.000000283 0.002 0.000000055 2023 

      Бензпирен) (54)     

     1325 Формальдегид ( 0.002833333 24.337 0.0005 2023 

      Метаналь) (609)     

     2754 Алканы С12-19 /в 0.068472222 588.142 0.012 2023 

      пересчете на С/      

6001     2908 Пыль неорганическая, 0.00435  0.001566 2023 

      содержащая двуокись     
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Таблица 2.3 – Перечень загрязняющих веществ на 2023 год 

Код Н а и м е н о в а н и е ЭНК, ПДК ПДК  Класс Выброс вещества Выброс вещества Значение 

ЗВ загрязняющего вещества мг/м3 максималь- среднесу- ОБУВ, опас- с учетом с учетом M/ЭНК 

   ная разо- точная, мг/м3 ности очистки, г/с очистки,т/год  

   вая, мг/м3 мг/м3  ЗВ  (M)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0301 Азота (IV) диоксид   0.2 0.04  2 0.181333333 0.032 0.8 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  0.4 0.06  3 0.029466667 0.0052 0.08666667 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный)   0.15 0.05  3 0.011805556 0.002 0.04 

0330 Сера диоксид   0.5 0.05  3 0.028333333 0.005 0.1 

0337 Углерод оксид (Окись углерода,  5 3  4 0.146388889 0.026 0.00866667 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)   0.000001  1 0.000000283 0.000000055 0.055 

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)  0.05 0.01  2 0.002833333 0.0005 0.05 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/  1   4 0.068472222 0.012 0.012 

2908 Пыль неорганическая, содержащая  0.3 0.1  3 0.00435 0.001566 0.01566 

 двуокись кремния в %: 70-20          

 В С Е Г О :      0.472983616 0.084266055 1.16799334 

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

или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 
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Таблица 2.4 – Нормативные выбросы загрязняющих веществ на период работ 

 Но- Hормативы выбросов загрязняющих веществ 

 мер  

Производство ис- существующее положение   год 

цех, участок точ- на 2023 год на 2023 год Н Д В дос- 

 ника    тиже 

Код и наименование  г/с т/год г/с т/год г/с т/год ния 

загрязняющего вещества        НДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

**0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001   0.181333333 0.032 0.181333333 0.032 2023 

Итого:    0.181333333 0.032 0.181333333 0.032 2023 

         

Всего по    0.181333333 0.032 0.181333333 0.032 2023 

загрязняющему         

веществу:         

**0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001   0.029466667 0.0052 0.029466667 0.0052 2023 

Итого:    0.029466667 0.0052 0.029466667 0.0052 2023 

         

Всего по    0.029466667 0.0052 0.029466667 0.0052 2023 

загрязняющему         

веществу:         

**0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001   0.011805556 0.002 0.011805556 0.002 2023 

Итого:    0.011805556 0.002 0.011805556 0.002 2023 

         

Всего по    0.011805556 0.002 0.011805556 0.002 2023 

загрязняющему         

веществу:         

**0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
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Таблица 2.4 – Нормативные выбросы загрязняющих веществ на период работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное 0001   0.028333333 0.005 0.028333333 0.005 2023 

Итого:    0.028333333 0.005 0.028333333 0.005 2023 

         

Всего по    0.028333333 0.005 0.028333333 0.005 2023 

загрязняющему         

веществу:         

**0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001   0.146388889 0.026 0.146388889 0.026 2023 

Итого:    0.146388889 0.026 0.146388889 0.026 2023 

         

Всего по    0.146388889 0.026 0.146388889 0.026 2023 

загрязняющему         

веществу:         

**0703, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001   0.000000283 0.000000055 0.000000283 0.000000055 2023 

Итого:    0.000000283 0.000000055 0.000000283 0.000000055 2023 

         

Всего по    0.000000283 0.000000055 0.000000283 0.000000055 2023 

загрязняющему         

веществу:         

**1325, Формальдегид (Метаналь) (609) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001   0.002833333 0.0005 0.002833333 0.0005 2023 

Итого:    0.002833333 0.0005 0.002833333 0.0005 2023 

         

Всего по    0.002833333 0.0005 0.002833333 0.0005 2023 

загрязняющему         

веществу:         

**2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001   0.068472222 0.012 0.068472222 0.012 2023 
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Таблица 2.4 – Нормативные выбросы загрязняющих веществ на период работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Итого:    0.068472222 0.012 0.068472222 0.012 2023 

         

Всего по    0.068472222 0.012 0.068472222 0.012 2023 

загрязняющему         

веществу:         

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

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 6001   0.00435 0.001566 0.00435 0.001566 2023 

Итого:    0.00435 0.001566 0.00435 0.001566 2023 

         

Всего по    0.00435 0.001566 0.00435 0.001566 2023 

загрязняющему         

веществу:         

Всего по объекту:   0.472983616 0.084266055 0.472983616 0.084266055  

Из них:         

Итого по организованным   0.468633616 0.082700055 0.468633616 0.082700055  

источникам:  

Итого по неорганизованным   0.00435 0.001566 0.00435 0.001566  

источникам:  
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Таблица 2.5 – Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам  
Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Выброс Средневзве- М/(ПДК*Н) Необхо- 

загр. вещества максим. средне- ориентир. вещества шенная для  Н>10 димость 

веще-  разовая, суточная, безопасн. г/с высота, м М/ПДК проведе 

ства  мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3 (M) (H) для  Н<10 ния 

        расчетов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.4 0.06  0.029466667 2 0.0737 Нет 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0.15 0.05  0.011805556 2 0.0787 Нет 

0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный 5 3  0.146388889 2 0.0293 Нет 

 газ) (584)        

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)  0.000001  0.000000283 2 0.0283 Нет 

1325 Формальдегид (Метаналь) (609) 0.05 0.01  0.002833333 2 0.0567 Нет 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( 1   0.068472222 2 0.0685 Нет 

 Углеводороды предельные С12-С19 (в        

 пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (        

 10)        

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 0.3 0.1  0.00435 2 0.0145 Нет 

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

 цементного производства - глина,        

 глинистый сланец, доменный шлак, песок,        

 клинкер, зола, кремнезем, зола углей        

 казахстанских месторождений) (494)        

Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0.2 0.04  0.181333333 2 0.9067 Да 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 0.5 0.05  0.028333333 2 0.0567 Нет 

 Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)        

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно 

быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле: 

Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c 

2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с. 

 

 



 
 

2.3.  Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Источник загрязнения N 6001, Неорганизованный 

Источник выделения N 6001 01, Буровой станок  

Список литературы: 

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производ-

ствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорга-

низованными источниками Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для 

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету  выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия 

нерудных материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г. 

Вид работ: Расчет выбросов  при буровых работах (п. 9.3.4) 

Плотность, т/м3, P = 2.65 

Содержание пылевой фракции в буровой мелоче, доли единицы, B = 0.06 

Доля пыли (от всей массы пылевой фракции), переходящая в аэрозоль, K7 = 0.06 

Диаметр буримых скважин, м, D = 0.132 

Скорость бурения, м/ч, VB = 0.8 

Общее кол-во буровых станков, шт., _KOLIV_ = 1 

Количество одновременно работающих буровых станков, шт., N1 = 1 

Время работы одного станка, ч/год, _T_ = 100 

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется эксперимен-

тально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.85 

 

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

Валовый выброс, т/год (9.30), _M_ = 0.785 · D2 · VB · P · _T_ · B · K7 · (1-N) · 

_KOLIV_ = 0.785 · 0.1322 · 0.8 · 2.65 · 100 · 0.06 · 0.06 · (1-0.85) · 1 = 0.0015660 

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.31), _G_ = 0.785 · D2 · VB · P · B · K7 · (1-

N) · 1000 · N1 / 3.6 = 0.785 · 0.1322 · 0.8 · 2.65 · 0.06 · 0.06 · (1-0.85) · 1000 · 1 / 3.6 = 

0.0043500 

Итого выбросы: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

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

ного производства - глина, глинистый сланец, до-

менный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, 

зола углей казахстанских месторождений) (494) 

0.00435 0.001566 

 

Источник загрязнения N 0001, Труба 

Источник выделения N 002, Дизель-генератор бурового станка  

Исходные данные: 
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Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный  

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 1 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 85 

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 

133 

Температура отработавших газов Tог , K, 499 

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоя-

тельно 

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов 

Расход отработавших газов Gог , кг/с: 

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 133 * 85 = 0.0985796    (А.3) 

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3: 

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 499 / 273) = 0.463251295    (А.5) 

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3; 

Объемный расход отработавших газов Qог , м
3/с: 

Qог = Gог / ог = 0.0985796 / 0.463251295 = 0.212799405    (А.4) 

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов 

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до ка-

питального ремонта 

Группа CO NOx CH C SO2 CH2O БП 

Б 6.2 9.6 2.9 0.5 1.2 0.12 1.2E-5 

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до 

капитального ремонта 

Группа CO NOx CH C SO2 CH2O БП 

Б 26 40 12 2 5 0.5 5.5E-5 

 

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с: 

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1) 

Расчет валового выброса Wi , т/год: 

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2) 

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных 

значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO  

Итого выбросы по веществам: 

Код 

 

 

Примесь 

 

 

г/сек 

без 

очистки 

т/год 

без 

очистки 

% 

очистки 

 

г/сек 

c 

очисткой 

т/год 

c 

очисткой 

0301 Азота (IV) диоксид 0.181333333 0.032 0 0.181333333 0.032 
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0304 Азот (II) оксид 0.029466667 0.0052 0 0.029466667 0.0052 

0328 Углерод  0.011805556 0.002 0 0.011805556 0.002 

0330 Сера диоксид  0.028333333 0.005 0 0.028333333 0.005 

0337 Углерод оксид 0.146388889 0.026 0 0.146388889 0.026 

0703 Бенз/а/пирен ( 0.000000283 0.000000055 0 0.000000283 0.000000055 

1325 Формальдегид  0.002833333 0.0005 0 0.002833333 0.0005 

2754 Алканы С12-19  0.068472222 0.012 0 0.068472222 0.012 
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2.4. Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специаль-

ные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воз-

дух. Оценка последствий загрязнения. 

Пылевыделение в виде неорганизованных выбросов будет происходить:  

- при буровых работах; 

- при работе спецтехники. 

Для снижения пылеобразования предусматриваются следующие мероприятия:  

- применение буровых растворов при геологоразведочных работах 

Необходимости в дополнительных мерах и/или внедрении малоотходных и безот-

ходных технологий нет. 

 

2.5. Описание мер, предусмотренных для предотвращения, снижения воз-

действия на окружающую среду, включая предложения по экологическому монито-

рингу  

Неблагоприятные последствия воздействия на окружающую среду при производстве 

геологоразведочных работ ликвидируются организациями, производящими эти работы. 

С целью охраны окружающей среды на участке предусматривается: 

- обеспечить сохранность поверхностного слоя почв участка от загрязнения ГСМ, бытовыми 

отходами и др.; 

- обеспечить прокладывание проездов для автотранспорта и буровой техники по участку с 

максимальным использованием существующей дорожной сети; 

- восстановить участки почвенно-растительного слоя, нарушенных при производстве геоло-

горазведочных работ.  

Все пробуренные скважины после окончания работ подлежат ликвидации путем засыпки 

грунтом и трамбовкой.  

Заправка автотранспорта, буровой установки и другой техники будет осуществляться на спе-

циализированных заправках, хранение ГСМ на участке работ не предусматривается. 

Заложенные в проекте мероприятия позволят значительно снизить влияние на состояние 

подземных вод. 

Максимально используя под размещение разведочных выработок участки, лишенные расти-

тельности, исключая физическое воздействие на животных и птиц, воздействие на животный и рас-

тительный мир района при проведении геологоразведочных работ будет носить временный характер 

и может быть расценено как незначительное. 

 Заправка автотранспорта, буровой установки и другой техники будет осуществляться на 

специализированных заправках, вышеуказанные отходы при проведении геологоразведочных работ 

будут образовываться в незначительном количестве, не нанося значительного ущерба окружаю-

щей среде. 

 

2.6. Уточнение размеров санитарно-защитной зоны 

Согласно «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к санитарно-защитным 
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зонам объектов, являющихся объектами воздейстия на среду обитания и здоровье чело-

века», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 11.01.2022 года № КР 

ДСМ-2, санитарно-защитная зона на период разведочных работ не классифицируется. 

Данным проектом предлагается установить временную санитарно-защитную зону в 

размере 200 м согласно результатам расчета рассеивания. 

 

2.7. Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрица-

тельного воздействия 

При оценке воздействия в результате намечаемой проектной деятельности выделены 

основные источники загрязнения, определены расчетным методом основные загрязняющие 

вещества и их валовое количество, установлена зона влияния объекта на атмосферный воз-

дух, в пределах которой проведен расчет концентраций вредных веществ с учетом норма-

тивного размера СЗЗ и разработан комплекс мероприятий и технических решений, направ-

ленных на предотвращение отрицательного воздействия на воздушный бассейн.  

При детальном рассмотрении технологии бурения скважины установлено, что ос-

новными источниками негативного воздействия на атмосферный воздух являются дизель-

ные агрегаты, непосредственно буровые станки. 

На основании оценки воздействия на атмосферу был выполнен прогноз предполага-

емого загрязнения, характеризующегося видовым и количественным перечнем вредных ве-

ществ, которые не создают в зоне влияния объекта приземных концентраций, превышаю-

щих значение ПДК.  

При количественном анализе выявлено, что общий объем выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу от проектируемых разведочных работ по годам, составляют: 

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу от рассматриваемого объ-

екта на период разведочных работ в 2023 ожидается: 0.084266055 т. 

Основную долю вклада в загрязнение атмосферного воздуха при бурении скважины 

вносят выбросы азота диоксида, азота оксида, углерод оксида, а наименьший – бензапирен.  

Выполненные расчеты рассеивания показали, что ожидаемые максимальные кон-

центрации загрязняющих веществ не превысят предельно-допустимых значений на границе 

санитарно-защитной зоны.  

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что основное воз-

действие на атмосферу будет происходить в пределах нормативной санитарно-защитной 

зоны.  

Таким образом, проведение намечаемых работ, не будет иметь значительного воз-

действия на состояние атмосферного воздуха.  

Все проводимые виды работ не связаны с неконтролируемыми выделениями загряз-

няющих веществ в атмосферу.  

Воздействие на атмосферный воздух при разведке участка оценивается следующим  

образом:  

в пространственном масштабе – ограниченное (2 балла),  
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во временном – продолжительное (3 балла),  

интенсивность воздействия – умеренное (3 балла).  

Интегральная оценка выражается 8 баллами – воздействие низкое.  

Вывод. При воздействии «низкое» изменения в среды не превышают цепь естествен-

ных изменений. Среда восстанавливается без посторонней помощи в течении одного года 

после завершения работ. 

 

2.8. Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо 

неблагоприятных метеорологических условий 

Мероприятия по режимам НМУ должны обеспечивать сокращение концентрации за-

грязняющих веществ в приземном слое атмосферы.  

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению 

вредных веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут 

резко возрастать.  

Неблагоприятными метеорологическими условиями могут являться следующие фак-

торы состояния окружающей среды: пыльная буря, снегопад, штиль, температурная инвер-

сия и т.д.  

В периоды НМУ максимальная приземная концентрация примеси может увели-

читься в 1,5-2,0 раза. Предотвращению опасного загрязнения воздуха в эти периоды спо-

собствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение. Согласно «Методи-

ческих указаний регулирования выбросов при неблагоприятных метеорологических усло-

виях» РД 52.04.52 - 85 в периоды НМУ предприятие должно иметь отдельный график ра-

боты. Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу поднимается их краткое 

сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), приводящих 

к формированию высокого уровня воздуха.  

В зависимости от состояния атмосферы при неблагоприятных метеорологических 

условиях могут быть использованы три режима, при которых предприятие обязано снизить 

выбросы вредных веществ от 20 до 80%.  

Основные принципы разработки мероприятий по регулированию выбросов.  

При разработке мероприятий по регулированию выбросов следует учитывать вклад 

различных источников в создание приземных концентраций примесей. В каждом конкрет-

ном случае необходимо определить, на каких источниках следует сокращать выбросы в 

первую очередь, чтобы получить наибольший эффект.  

В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются преду-

преждения 3-х степеней, которым соответствует три регламента работы предприятий в пе-

риоды НМУ.  

Степень предупреждения и соответствующие ей редкие работы предприятий в каж-

дом конкретном городе устанавливают местные органы Казгидромета:  

- предупреждение первой степени составляются в случае, если ожидается один из 
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комплексов НМУ, при этом концентрации в воздухе одного или нескольких контролируе-

мых веществ выше ПДК;  

- второй степени – если предсказывается два таких комплекса одновременно (напри-

мер, при опасной скорости ветра ожидается и приподнятая инверсия), и неблагоприятное 

направление ветра, когда ожидаются концентрации одного или нескольких контролируе-

мых веществ выше 3 ПДК;  

- предупреждение третей степени составляется в случае, если при сократившихся 

НМУ ожидаются концентрации в воздухе одного или нескольких вредных веществ выше 5 

ПДК. 

Размер сокращения выбросов для каждого предприятия в каждом конкретном случае 

устанавливают и корректируют местные органы Казгидромета. Снижение концентраций за-

грязняющих веществ в приземном слое должно составлять:  

по первому режиму - 15-20 %;  

по второму режиму - 20-40 %;  

по третьему режиму - 40-60 %.  

Мероприятия по сокращению выбросов при НМУ  

Главное условие при разработке мероприятий по кратковременному сокращению 

выбросов выполнение мероприятий при НМУ не должно приводить к нарушению техноло-

гического процесса, следствием которого могут явиться аварийные ситуации. Исходя из 

специфики работы данных объектов, предложен следующий план мероприятий.  

Мероприятия по I режиму работы  

Мероприятия по 1 режиму работы в период НМУ, предусматривающие снижение 

загрязняющих веществ на 10-20%, носят организационно-технический характер и осу-

ществляются без снижения мощности предприятия.  

Мероприятия по I режиму работы включают:  

запрещение работы оборудования в форсированном режиме; особый контроль ра-

боты всех технологических процессов и оборудования; усиление контроля за работой из-

мерительных приборов и оборудования, в первую очередь, за режимом горения топлива в 

генераторах; ограничение ремонтных работ, усиление контроля за герметичностью газо-

ходных систем и агрегатов, мест пересыпки пылящих материалов и других источников пы-

легазовыделения; рассредоточение во времени работы технологических агрегатов, не за-

действованных в едином непрерывном технологическом процессе.  

Основным мероприятием по данному режиму, ведущими к снижению выбросов ат-

мосферу, является рассредоточение во времени работы оборудования.  

Мероприятия по II режиму работы  

В случае оповещения предприятия о наступлении НМУ по II режиму предусматри-

вается: остановка работы источников, не влияющих на технологический процесс предпри-

ятия, снижение интенсивности работы оборудования на 15-30 % и более, снижение выра-

ботки на ДЭС до 15 %, а также все мероприятия, предусматриваемые для I режима. Меро-

приятия по II режиму работы в период НМУ, предусматривают снижение загрязняющих 
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веществ на 20-40% в атмосферу. Такие мероприятия включают в себя: снижение произво-

дительности отдельных аппаратов и технологических линий, работа которых связана со 

значительным выделением в атмосферу вредных веществ; уменьшение интенсивности тех-

нологических процессов, связанных с повышенными выбросами вредных веществ в атмо-

сферу; ограничение использования автотранспорта и других передвижных источников вы-

бросов на территории предприятия;  

Мероприятия по III режиму работы  

В случае оповещения предприятия о наступлении НМУ по III режиму предусматри-

вается выполнение всех мероприятий, предусматриваемых для I - II режимов работ при 

НМУ, а также сокращение работ на участках, не связанных напрямую с основными техно-

логическими операциями. Мероприятия по III режиму работы в период НМУ, предусмат-

ривают снижение загрязняющих веществ на 40-60 % в атмосферу. Такие мероприятия 

включают в себя: снижение нагрузки или остановка производства, сопровождающиеся зна-

чительными выделениями загрязняющих веществ; отключение аппаратов и оборудования, 

работа которых связана со значительным загрязнением воздуха; остановить пусковые ра-

боты на аппаратах и технологических линиях, сопровождающиеся выбросами в атмосферу; 

провести поэтапное снижение нагрузки параллельно работающих однотипных технологи-

ческих агрегатов и установок. Мероприятия по снижению выбросов на каждый год разра-

батываются и утверждаются на предприятии, и согласовываются с уполномоченными ор-

ганами.  

 

2.9. Обоснование плана мероприятий по охране окружающей среды 

Мероприятиями по охране окружающей среды является комплекс технологических, 

технических, организационных, социальных и экономических мер, направленных на 

охрану окружающей среды и улучшение ее качества. К мероприятиям по охране окружаю-

щей среды относятся мероприятия: 

1) направленные на обеспечение экологической безопасности;  

2) улучшающие состояние компонентов окружающей среды посредством повыше-

ния качественных характеристик окружающей среды;  

3) способствующие стабилизации и улучшению состояния экологических систем, 

сохранению биологического разнообразия, рациональному использованию и воспроизвод-

ству природных ресурсов;  

4) предупреждающие и предотвращающие нанесение ущерба окружающей среде и 

здоровью населения;  

5) совершенствующие методы и технологии, направленные на охрану окружающей 

среды, рациональное природопользование и внедрение международных стандартов управ-

ления охраной окружающей среды. 

Принимая во внимание незначительный выброс загрязняющих веществ в атмосферу, 

проектом предлагается проведение на предприятии мероприятий по охране атмосферного 

воздуха, носящих профилактический характер.  
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• выполнение работ, согласно технологического регламента; 

• своевременная рекультивация нарушенных земель (засыпка снятым ПСП буровых 

площадок, организации отстойника);  

• применение промывочной жидкости при бурении поисковых скважин, что обеспе-

чивает пылеподавление не менее 85% 

 

Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов за-

грязняющих веществ 

№ 

п/п 

Мероприятие по 

Соблюдению 

нормативов 

Объект / источник 

эмиссии 

Показатель 

(нормативы эмиссий) 
Обоснование 

Текущая 

величина 

Календарный план  

достижения  

установленных показателей 

2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Атмосферный воздух 

1.1 

Применение бурового 

раствора при бурении 

скважин 

Буровой станок 0.0088 т 

Раздел ООС  

к плану раз-

ведочных работ 

- 
2023 год 

 

2. Охрана земель 

2.1 

 

Рекультивация нару-

шенных земель 

Площадка  

бурения 

- Раздел ООС  

к плану раз-

ведочных работ 

- 2023 год 

 

 

3.Обращение с отходами 

3.1 

 

Сбор и передача 

отходов на полигон  

специализированным 

организациям 

Площадка  

бурения 

0.082 т/год Раздел ООС  

к плану раз-

ведочных работ 

- 

 

2023 год 
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3. ВОДНАЯ СРЕДА 

В задачи охраны окружающей среды на период осуществление работ в целях преду-

преждения загрязнения, засорения и истощения вод поверхностного водоема реки, а также 

в пределах водоохранных зон:  

-запрещается размещения и строительство пунктов для хранения нефтепродуктов, 

пунктов технического обслуживания, мойки автомашин и строительной техники;  

- осуществление работ в границах отвода земельного участка;  

- движение транспорта и техники по отсыпанным дорогам;  

- заправка автотранспорта и строительной техники на специально оборудованных 

передвижных пунктах;  

- оперативная локализация и ликвидация пролива углеводородов и других загрязня-

ющих веществ, если они возникнут;  

-для сбора твердо-бытовых отходов необходимо устройство контейнерной пло-

щадки;  

- организация системы сбора, транспортировки и утилизации всех видов отходов и 

стоков, исключающей попадание их на земную и водную поверхность.  

Технические средства и транспорт не должны допускать утечки топлива и масла.  

Ежедневно руководящим персоналом участка работ должна проводиться проверка 

тех. средств и транспорта на предмет наличия топлива и масла. При выявлении подобных 

фактов необходимо отстранять технические средства от работы, до полного устранения не-

исправности.  

Водоснабжение площадки будет осуществляться за счет привозной воды. Водоотве-

дение – биотуалет, стоки из которого по мере необходимости будут вывозиться специали-

зированными организациями на очистные сооружения по договору. Воздействие на каче-

ство подземных вод исключено, вероятность их загрязнения отсутствует. 

 

3.1. Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на пе-

риод строительства и эксплуатации, требования к качеству используемой воды 

На всех этапах ведения работ предусматривается использовать привозную воду как 

для технических, так и для питьевых и хозбытовых нужд персонала. 

Вода, используемая на хозбытовые нужды и приготовления пищи должна соответ-

ствовать требованиям санитарных правил и норм Республики Казахстан.  

Объем водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды зависит от количества 

персонала и продолжительности работ на рассматриваемой участке. При расчете суточной 

численности персонала учтены как работники, непосредственно участвующие в производ-

ственном процессе, так управленческий и обслуживающий персонал и технические работ-

ники, обеспечивающие функционирование бытового комплекса (временного лагеря).  

Требования к качеству воды  
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Показатели качества воды, используемой для технологических целей и обеспечения 

жизнедеятельности персонала, должны соответственновать для хозяйственно-питьевые 

нужды ГОСТ 32220-2013 «Вода питьевая, расфасованная в емкости»  

Вода на питьевые нужды должна соответствовать ГОСТ 32220-2013 «Вода питьевая, 

расфасованная в емкости».  

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определяется в соответствии с «Зако-

ном «Об энергоснабжении»», «Положением о государственном учете вод и их использова-

нии», нормами водопотребления, установленными «Строительными нормами и прави-

лами». Нормы водопотребления и водоотведения для нужд бригады рассчитаны в соответ-

ствии с отраслевыми методическими указаниями и включает основные вспомогательные 

операции. 

Расчет потребления воды для хозяйственно-бытовых нужд целей может быть произ-

веден, исходя из норм потребления воды согласно "Санитарно-эпидемиологическим требо-

ваниям к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых цел й, хозяй-

ственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и без-

опасности водных объектов" Утвержденный приказом министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209 в размере 130 л\сут на 1 человека (в том 

числе 20 л воды питьевого назначения и 110 л – для бытовых целей).  

Для нормального функционирования рассматриваемых работ требуется обеспечение 

объекта водой питьевого и технического назначения. 

Работа участках бурения предусмотрена максимум 8 календарных дней в году, одна 

смена продолжительностью 8 часов. Исходя из этого, число рабочих дней составит 8 с та-

ким же числом рабочих смен. При этом ежегодный фонд рабочего времени составляет: 8 х 

8 = 64 часа. 

Для нормального функционирования рассматриваемого объекта требуется обеспе-

чение его водой питьевого и технического назначения. 

Питьевая вода (бутылированная) будет выдаваться работникам при выезде на смену. 

На территории участка вода не хранится. Вода, используется лишь на питье смен-

ного персонала и привозится самими сотрудниками лично ежедневно. Душевые, прачечная, 

столовая предусмотрены в г. Актобе. 

На территории объекта планируется лишь установка самодельных рукомойников 

для сотрудников. Вода для рукомойников ежесменно будет привозиться в 5 л. емкостях. 

Назначение технической воды – использование при приготовлени буровых раство-

ров. Вода технического назначения будет доставляться на участки поливомоечной маши-

ной (водовозкой), вода будет поступать из г. Актобе. 

На площадке постоянно будут находиться 3 человек. 

Фактическое время работы буровых участков 8 дней, ежегодные затраты воды в год 

составят:  

- Хоз-питьевой – 0,48 м3,  

- Технической – 13 м3,  
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Согласно примечанию пункта 2.11 СНиП РК 4.01-02-2001 для проектируемого объ-

екта допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение. 

Водоотведение 

На участке будет установлен вагон; в этом же вагоне будет находиться аптечка, умы-

вальник. Рядом с вагоном для личных нужд персонала предусматривается установка 

биотуалета., куда будет по специальному трубопроводу выводиться вода из умывальника.  

Сточная вода и фекалии туалета, по мере их накопления, ассенизационной машиной 

по специальному договору вывозятся на полигон г. Актобе. 

Стоки от душевых и столовой отсутствуют. 

Отходы жизнедеятельности в биотуалете накапливаются в специальном баке. Ско-

пившуюся в баке жидкость откачивают диафрагменным насосом, компост удаляют шнеко-

вым насосом, следовательно, устройство выгребной ямы не требуется. По мере накопления 

фекалий с биотуалета, они вывозятся ассенизационной машиной специализированной ор-

ганизации на основе договора 

Потребность в хоз-питьевой и технической воде приведена в таблице  

Расчет потребления воды для хозяйственно-бытовых нужд целей может быть произ-

веден, исходя из норм потребления воды согласно "Санитарно-эпидемиологическим требо-

ваниям к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых цел й, хозяй-

ственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и без-

опасности водных объектов" Утвержденный приказом министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209 в размере 130 л\сут на 1 человека (в том 

числе 20 л воды питьевого назначения и 110 л – для бытовых целей).  

Для нормального функционирования участка требуется обеспечение его водой пи-

тьевого и технического назначения. 

Питьевая вода (бутылированная) будет выдаваться работникам при выезде на смену. 

Назначение технической воды – приготовление бурового раствора. 

Техническая и питьевая воды будут доставляться из города Актобе или с. Бадамша 

Потребность в хоз-питьевой и технической воде приведена в таблице  

Таблица 3.1 – Потребность в хоз.питьевой и технической воде на 2023 год 

Назначение водопотребления 

Норма 

потребления 

Кол-во 

единиц 

По-

треб-

ность 

м3/сут 

Кол-во 

сут/год 

Годовой 

расход, 

м3 м2 м3 

Питьевое - 0.02 3 0,06 8 0,48 
 

- 
0.1 

 

3 0,3 
8 2,4 

Хоз-бытовое 

Всего: -     2,88 

Ориентировочное количество технической воды на весь объем работ на участках 

составит 13 м3 
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3.2. Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное исполь-

зование, местоположение водозабора, его характеристика 

Источники водоснабжения:  

- для технических нужд – привозная вода из г. Актобе. 

- для питьевых целей – привозная бутилированная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.3. Поверхностные воды 

3.3.1. Гидрографическая и гидрогеологическая характеристика района 

Речная сеть района работ представлена овражно-балочной сетью. Непосредственной близо-

сти от участков расположены балки с временными водотоками. Постоянные водопритоки непосред-

ственной близости от участка работ отсутствуют. 

Возможность изъятия нормативно- обоснованного количества воды из поверхност-

ного источника в естественном режиме, без дополнительного регулирования стока не рас-

сматривается.  

В процессе проведения работ на рассматриваемом участке отсутствует сброс сточ-

ных вод в водные объекты и на рельеф местности. Все сточные воды, накопленные на тер-

ритории полевого лагеря, сдаются на утилизацию специализированной организации по до-

говору.  

Обоснование максимально возможного внедрения оборотных систем, повторного 

использования сточных вод, способы утилизации осадков очистных сооружений не преду-

сматривается проектом.  

Ввиду отсутствия предложений по установлению нормативов допустимых сбросов 

(НДС), разработка и реализация водоохранных мероприятий, направленных на достижение 

НДС не предусматривается проектом. 

 

3.3.2. Мониторинг качества поверхностных вод 

В связи с удаленностью водных объектов непосредственно от участка работ прове-

дение мониторинга поверхностых вод не предусматривается. 

 

3.3.3. Оценка воздействия на поверхностные воды 

Загрязнение поверхностных и подземных вод в значительной степени обусловлено 

загрязнением окружающей среды в целом. Загрязняющие вещества попадают из окружаю-

щей среды в процессе природного круговорота. С поверхности земли вместе с атмосфер-

ными осадками они просачиваются в грунтовые воды и в результате взаимосвязи просачи-

ваются в горизонты подземных вод. 

Воздействия на поверхностные воды в зоне работ осуществляться не будет. 

В целом воздействие на поверхностные и подземные воды в процессе бурения сква-

жин, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить:  

- пространственный масштаб воздействия - локальное (1 балл);  

- временной масштаб - среднее (2 балла);  

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) - незначительное (1 балл).  

Интегральная оценка выражается 4 баллами - воздействие низкое.  

Вывод. При воздействии «низкое» изменения в среды не превышают цепь естествен-

ных изменений. Среда восстанавливается без посторонней помощи в течении одного года 

после завершения работ. 
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3.4. Подземные воды 

3.4.1. Гидрогеологические параметры описания района, наличие и характери-

стика разведанных месторождений подземных вод 

Гидрогеологическое изучение территории ранее не проводилось, Гидрогеологиче-

ские работы будут проведены в рамках разведочных работ и будут заключаться в замере 

возможного установившегося уровня воды в скважинах сразу после окончания их бурения.  

Проектом предусматривается проведение 15 скв. х 1 = 15 замеров. 

 

3.4.2.  Мероприятия по защите поверхностных и подземных вод от загрязне-

ния 

Учитывая потенциальную опасность загрязнения подземных вод, которая возникает 

в процессе реализации работ, проектом предусмотрен ряд мер по предотвращению негатив-

ных воздействий:  

- прогнозирование возможных аварийных ситуаций и предложение мер по их 

предотвращению;  

- обеспечение технической безопасности в аварийных ситуациях;  

Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения  

Под охраной подземных вод понимается система мер, направленных на предотвра-

щение и устранение последствий загрязнения, засорения и истощения вод, а также на со-

хранение и улучшение их качественного и количественного состояния.  

В целях предупреждения загрязнения и истощения подземных вод на период разве-

дочных работ предусматриваются следующие мероприятия:  

К мероприятиям по предупреждению истощения подземных вод относят:  

- запрещение использования подземных вод для нужд технического водоснабжения 

объектов полевого лагеря;  

- рациональное использование воды;  

К мероприятиям по предотвращению загрязнения подземных вод относят:  

- предупреждение грубых нарушений технологии проведения буровых работ 

- запрещение сброса сточных вод и жидких отходов производства в водные объекте 

и на рельеф местности. 

- четкая организация учета, сбора и вывоза всех отходов производства и потребле-

ния.  

Мероприятия по охране поверхностных вод от истощения и загрязнения  

При соблюдении и выполнении мероприятий, описанных выше, воздействие на под-

земную гидросферу будет минимальным и при безаварийном ведении работ исключается 

возможность загрязнения подземных вод.  

В целом на период при соблюдении технологического регламента, техники безопас-

ности и природоохранных мероприятий, не ожидается крупномасштабных воздействий на 

подземные воды. Комплекс водоохранных мер, предусматриваемый при разработке место-

рождения в значительной мере смягчит возможные негативные последствия.  
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В целом воздействие на подземные воды, при соблюдении проектных  

природоохранных требований, можно оценить:  

- пространственный масштаб воздействия - ограниченное (2 балла);  

- временной масштаб – средний (2 балла);  

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) - слабая (2 балла).  

Интегральная оценка выражается 8 баллами – воздействие низкое.  

Вывод. При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных измене-

ний (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормаль-

ным на следующий год после реализации проектируемых работ. 

 

3.5. Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ  

Сброс сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в недра проектными 

решениями не предусматривается. Следовательно, определение нормативов допустимых 

сбросов загрязняющих веществ не предполагается.  

 

3.6. Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую 

среду, в целях заполнения декларации о воздействии  

Сброс сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в недра проектными 

решениями не предусматривается. Следовательно, расчеты количества сбросов загрязняю-

щих веществ в окружающую среду, в целях заполнения декларации о воздействии не пред-

полагается. 
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4. НЕДРА 

4.1. Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намеча-

емого объекта (запасы и качество) 

Продуктивной толщей проявления глинистых пород (супеси, суглинки) участки №№ 

1, 2, 3 являются современные четвертичные элювиальные и  делювиально-пролювиальные 

образования, приуроченные к склонам речных долин и к подножьям возвышенностей с кру-

тыми склонами и представленные песчано-глинистыми рыхлыми накоплениями. Мощ-

ность этих образований обычно 1-2 м, реже 3-5 м. 

 

4.2. Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период 

строительства и эксплуатации 

Необходимость в изъятии земельных ресурсов, почвы, полезных ископаемых, 

растительности при реализации намечаемой деятельности отсутствует. 

 

4.3. Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресур-

сов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы 

Данным проектом рассматривается только проведение разведочных работ и в 

данном проекте не предусматривается добыча минеральных и сырьевых ресурсов. 

Воздействия на окружающую среду реализации проектных решений могут быть 

разделены на технологически обусловленные и не обусловленные.  

Технологически обусловленные - это воздействия, объективно возникающие 

вследствие производства работ, протекания технологических процессов и формирования 

техногенных потоков веществ. Среди технологически обусловленных воздействий могут 

быть выделены следующие группы ведущих факторов:  

1. Изъятие земель для размещения технологического оборудования. Изъятие угодий 

из использования может происходить, также, опосредованно, вследствие потери ими своей 

ценности при их загрязнении и деградации;  

2. Нарушения почвенно-растительного покрова возникают при транспортировке 

оборудования;  

3. Возможны аварийные сбросы на почво-грунты различного рода загрязнителей, 

основными из которых являются нефтепродукты, ГСМ, химреагенты;  

4. Выбросы в атмосферу от ряда организованных и неорганизованных стационарных 

источников Выбросы в атмосферу при нормальных режимах работы от неорганизованных 

и организованных источников в силу ограниченной интенсивности выбросов не создают 

высоких приземных концентраций;  

5. На площадках работ происходит накопление промышленных и твердо- бытовых 

отходов. Все отходы производства и потребления собираются в специализированные 

контейнеры и по мере накопления вывозятся по договору со сторонней организацией на 

места согласованного хранения или утилизации;  

6. Шумовой эффект, возникающий при работе бурового оборудования, оказывает 



 

 

40 

 

воздействие на людей, животный и растительный мир, но носит кратковременный характер. 

Технологически не обусловленные воздействия связаны с различного рода 

отступлениями от проектных решений и экологически неграмотным поведением персонала, 

в процессе работы в штатных ситуациях и при авариях. Значительные последствия могут 

быть вызваны бесконтрольным проездом техники вне отведенных дорог, 

неконтролируемым расширением зон землеотвода и непроектными воздействиями на 

окружающую среду. 

Для объективной комплексной оценки воздействия на окружающую среду при 

реализации проектных решений данного проекта надо классифицировать величину 

воздействия на каждый компонент окружающей среды в отдельности, используя такие 

критерии, как пространственный масштаб воздействия, временной масштаб воздействия и 

интенсивность воздействия:  

Воздействие на атмосферный воздух может быть оценено как ограниченное, 

продолжительное и умеренная интенсивность воздействия;  

Воздействие на поверхностные и подземные воды - ограниченное, продолжительное 

и умеренная интенсивность воздействия;  

Воздействие на недра - ограниченное, продолжительное и умеренная интенсивность 

воздействия;  

Воздействие на почвенный покров - локальное, продолжительное и слабое 

интенсивность воздействия;  

Воздействие ожидаемого объема образования отходов производства и потребления 

ограниченное, продолжительное и слабая интенсивность воздействия;  

Воздействие на растительный и животный мир - локальное, продолжительное и 

слабое интенсивность воздействия;  

На основе покомпонентной оценки воздействия на окружающую среду путем 

комплексирования ранее полученных уровней воздействия, в соответствии с изложенной 

методикой, выполнена интегральная оценка намечаемой деятельности. 

Таким образом, реализация проектных решений при соблюдении норм технической 

и экологической безопасности, проведении технологических и природоохранных 

мероприятий не приведет к значительным изменениям в компонентах окружающей среды. 

Дополнительная антропогенная нагрузка не приведет к существенному ухудшению 

существующего состояния природной среды, при условии соблюдения технологических 

дисциплин и соблюдения природоохранного законодательства Республики Казахстан. 

 

4.4. Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию вод-

ного режима и использованию нарушенных территорий  

Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и 

использованию нарушенных территорий проектными решениями не предусматривается. 
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4.5. Характеристика используемых месторождений (запасы полезных иско-

паемых, их геологические особенности и другое) 

Настоящим проектом рассматриваются вопросы, которые непосредственно связаны 

с горным производством.  

В рамках данного проекта предусматривается проведение исключительно  разведоч-

ных работ, в случае положительных результатов будут проведены работы по подсчету за-

пасов полезных ископаемых, их геологических особенностей и тд. 

 

4.6. Материалы, подтверждающие возможность извлечения и реализации 

вредных компонентов, а для наиболее токсичных – способ их захоронения 

Вредные и токсичные компоненты на данной стадии ведения работ отсутствуют. 

 

4.7. Радиационная характеристика полезных ископаемых и вскрышных по-

род (особенно используемых для рекультивации и в производстве строительных ма-

териалов) 

В рамках данного проекта не предусматривается работы по добыче полезного иско-

паемого или проведение вскрышных работ. Радиацонная характеристика не изучалась. 

 

4.8. Рекомендации по составу и размещению режимной сети скважин для 

изучения, контроля и оценки состояния горных пород и подземных вод в процессе 

эксплуатации объектов намечаемого строительства 

 В процессе работ будут пробурены в пределах проявления 15 разведочных скважин 

глубиной до 4 м, общим объемом 60 п. м. 

Все скважины вертикальные.  

Бурение будет сопровождаться документацией, включая геологическое описание, 

минеральный состав, вторичные изменения, отбор проб, гидрогеологические наблюдения, 

замер уровня грунтовых вод. Бурение поисковых скважин проектируется станком типа 

УГБ-50. Бурение проектных скважин будет производится диаметром 132 мм, с отбором 

керна. 

 

4.9. Предложения по максимально возможному извлечению полезных иско-

паемых из недр, исключающие снижение запасов подземных ископаемых на сосед-

них участках и в районе их добычи 

В рамках данного не предусматриавется извлечение полезных ископаемых из недр, соответ-

ственно раздел не разрабатывался. 

 

4.10. Оценка возможности захоронения вредных веществ и отходов производ-

ства в недра 

Согласно проектным решениям захоронения вредных веществ и отходов 

производства в недра не предусматривается. 



 

 

42 

 

5. ОТХОДЫ 

5.1. Виды и объемы образования отходов 

В процессе бурения скважин образуется незначительное количество  

Отходы образуются:  

- при вспомогательных работах.  

Основными отходами в процессе бурения скважины являются:  

- промасленная ветошь;  

- твердо-бытовые отходы;  

На производственных объектах сбор и временное хранение (до 6 месяцев) отходов 

производства и потребления проводится на специальных площадках (местах), соответству-

ющих уровню опасности отходов (по степени токсичности). Отходы по мере их накопления 

собирают в тару, предназначенную для каждой группы отходов в соответствии с классом 

опасности (по степени токсичности). Сбор, временное хранение, транспортировка и прочие 

процессы, связанные с обращением с отходами производства и потребления будет осу-

ществляться согласно Приказу и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 

декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-

эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, 

транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления". 

Расчет объемов образования смешанных коммунальных отходов 

Расчет объемов образования отходов выполнен согласно "Методике разработки про-

ектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления" утвер-

жденных приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008 г. №100-п. 

Норма образования бытовых отходов (М, т/год) определяется с учетом удельных са-

нитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях – 0.3 м3/год 

на человека, списочной численности работающих на предприятии и средней плотности от-

ходов, которая составляет 0.25 т/м3. 

Годовое количество коммунальных отходов, образующихся на предприятии соста-

вит: 

N = 0.3*3* 0.25/365*30 = 0,0185 т/год. 

Где: 0.3 – удельные санитарные нормы образования бытовых отходов на промыш-

ленных предприятиях – 0.3 м3/год на человека, 

3 – кол-во рабочих  

 0.25 – средняя плотность отходов, т\м3. 

Объемы образования отходов 

Наименование отхода Твёрдо-бытовые от-

ходы (ТБО) 

Кол-во, т/год 0,0185 

 

Расчет объемов образования промасленной ветоши 

Расчет объемов образования отходов выполнен согласно "Методике разработки про-

ектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления" утвер-

жденных приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008 г. №100-п 
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В процессе эксплуатации технологического оборудования и механизмов образуется 

промасленная обтирочная ветошь 

Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества 

ветоши ( , т/год), норматива содержания в ветоши масел ( ) и влаги ( ): 

, т/год, 

где , . 

Ориентировочное годовое количество используемой ветоши составит 50 кг. 

Количество промасленной ветоши составляет: 

М = 0.12*0.05 = 0,006 

W = 0.15*0.05 = 0,0075 

N = 0.05 + 0,006+ 0,0075= 0,0635 т/год 

Объемы образования промасленной ветоши 

Наименование отхода Промасленная ве-

тошь 

Кол-во, т/год 0,0635 

 

Объем образования и накопления отходов на период работ 

 

Таблица 5.1 - Полный перечень отходов, образуемых в период работ  

№ Наименование отхода Код Объем образования 

отходов т/год 

1 Смешанные коммунальные отходы 20 03 01 0.0185 

2 Промасленная ветошь 15 02 02 0.0635 

 

  

Объем образования и накопления отходов на 2023 год 

№ п/п Наименование отхода Масса образования отходов, 

т/год 

Всего, в том числе: 0,082 

Отходов производства 0,0635 

Отходов потребления 0,0185 

Опасные отходы 

1 Промасленная ветошь 0,0635 

Неопасные отходы 

2 Твёрдо-бытовые отходы (ТБО) 0,0185 

 

  

5.2. Особенности загрязнения территории отходами производства и потреб-

ления (опасные свойства и физическое состояние отходов) 

Под отходами понимаются любые вещества, материалы или предметы, образовав-

шиеся в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потреб-

ления (в том числе товары, утратившие свои потребительские свойства), которые их вла-

делец прямо признает отходами либо должен направить на удаление или восстановление в 
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силу требований закона или намеревается подвергнуть, либо подвергает операциям по 

удалению или восстановлению.  

Под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении 

отходов с момента их образования до окончательного удаления.  

К операциям по управлению отходами относятся:  

1) накопление отходов на месте их образования;  

2) сбор отходов;  

3) транспортировка отходов;  

4) восстановление отходов;  

5) удаление отходов;  

6) вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций, 

предусмотренных подпунктами 1), 2), 4) и 5) настоящего пункта;  

7) проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановле-

нию и (или) удалению отходов;  

8) деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из 

эксплуатации) объектов удаления отходов.  

Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, за исключением домо-

вых хозяйств, обязаны при осуществлении соответствующей деятельности соблюдать 

национальные стандарты в области управления отходами, включенные в перечень, утвер-

жденный уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. Нарушение 

требований, предусмотренных такими национальными стандартами, влечет ответствен-

ность, установленную законами Республики Казахстан.  

Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, за исключением до-

машних хозяйств, обязаны представлять отчетность по управлению отходами в порядке, 

установленном уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.  

Основные виды отходов, образующихся при рассматриваемых работах: 

Твердо-бытовые отходы (ТБО) - отходы потребления, образующиеся в результате 

непроизводственной сферы деятельности человека. Твердо-бытовые отходы вывозятся с 

территории площадки по мере накопления специализированной организацией по дого-

вору.  

Промасленная ветошь - образуется в результате использования тряпья для про-

тирки механизмов, деталей машин и оборудования. По своим свойствам пожароопасна, 

нерастворима в воде. Проектом предусматривается ее временное хранение с последую-

щим вывозом специализированной организацией по договору. 

На производственных объектах сбор и временное хранение (до 6 месяцев) отходов 

производства и потребления проводится на специальных площадках (местах), соответ-

ствующих уровню опасности отходов (по степени токсичности). Отходы по мере их 

накопления собирают в тару, предназначенную для каждой группы отходов в соответ-

ствии с классом опасности (по степени токсичности). Сбор, временное хранение, транс-



 

 

45 

 

портировка и прочие процессы, связанные с обращением с отходами производства и по-

требления будет осуществляться согласно Приказу и.о. Министра здравоохранения Рес-

публики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020. Об утверждении Сани-

тарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, при-

менению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производ-

ства и потребления". 

 

5.3. Рекомендации по управлению отходами и по вспомогательным опера-

циям, технологии по выполнению указанных операций 

Система управления отходами является основным информационным звоном в си-

стеме управления окружающей средой на предприятии и имеет следующие цели:  

• уменьшение негативного воздействия отходов производства и потребления на 

окружающую среду в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК;  

• систематизация процессов образования, удаления и обезвреживания всех видов 

отходов в соответствии с действующими нормативными документами РК.  

Концепция управления отходами базируется на, так называемом, понятии «3Rs» - 

reduce (сокращение), reuse (повторное использование) и recycling (переработка). Наиболее 

предпочтительным является, безусловно, полное предотвращение выбросов или их сокра-

щение, далее, вниз по иерархии, следуют повторное использование, переработка, энерге-

тическая утилизация отходов и уничтожение.  

Работа любого предприятия неизбежно влечет за собой образование отходов произ-

водства и потребления (ОПП) и создает проблему их размещения, утилизации или захоро-

нения. Первым законодательным документом в области управления отходами является 

Директива европейского Союза 75/442/ЕЭС от 15 июля 1975 года, в которой впервые 

были сформулированы и законодательно закреплены принципы обращения с отходами так 

называемая Иерархия управления отходами. Безопасное обращение с отходами с учетом 

международною опыта основывается на следующих основных принципах (ст 329 Эколо-

гического кодекса РК):  

• предотвращение образования отходов (уменьшая их количество и вредность, ис-

пользуя замкнутый цикл производства);  

• утилизация отходов до полного извлечения полезных свойств веществ (повторное 

использование сырья);  

• безопасное размещение отходов;  

• приоритет утилизации нал их размещением;  

• исключение из хозяйственного оборота не утилизируемых отходов (опасных, ток-

сичных, радиоактивных); 

размещение отходов без причинения вреда здоровью населения и нанесения 

ущерба окружающей среде. 
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При применении принципа иерархии должны быть приняты во внимание принцип 

предосторожности и принцип устойчивого развития, технические возможности и эконо-

мическая целесообразность, а также общий уровень воздействия на окружающую среду, 

здоровье людей и социально-экономическое развитие страны.  

Система управления предусматривает девять этапов технологического цикла отхо-

дов:  

1 этап - появление отходов, происходящее в технологических и эксплуатационных 

процессах, а также от объектов в период их ликвидации;  

2 этап - сбор и (или) накопление отходов, которые должны проводиться в  

установленных местах на территории владельца или другой санкционированной 

территории;  

3 этап - идентификация отходов, которая может быть визуальной  

4 этап - сортировка, разделение и (или) смешение отходов согласно определенным 

критериям на качественно различающиеся составляющие;  

5 этап - паспортизация. Паспорт опасных отходов составляется и утверждается фи-

зическими и юридическими лицами, в процессе хозяйственной деятельности которых об-

разуются опасные отходы;  

6 этап - упаковка отходов, которая состоит в обеспечении установленными мето-

дами и средствами (с помощью укладки в тару или другие емкости, пакетированием, бри-

кетированием с нанесением соответствующей маркировки) целостности и сохранности от-

ходов в период их сортировки, погрузки, транспортирования, складирования, хранения в 

установленных местах;  

7 этап - складирование и транспортирование отходов. Складирование должно осу-

ществляться в установленных (санкционированных) местах, где отходы собираются в спе-

циальные контейнеры. Транспортировку отходов следует производить в специально обо-

рудованном транспорте, исключающем возможность потерь по пути следования и загряз-

нения окружающей среды, а также обеспечивающем удобства при перегрузке;  

8 этап - хранение отходов. В зависимости от вида отходов хранение может быть от-

крытым способом, под навесом, в контейнерах, шахтах или других санкционированных 

местах;  

9 этап - утилизация отходов. На первом подэтапе утилизации может быть произве-

дена переработка бракованных или вышедших из употребления изделий, их составных ча-

стей и отходов от них путем разработки (разукрупнения), переплавки, использования дру-

гих технологий с обеспечением рециркуляции (восстановления) органической и неоргани-

ческой составляющих, металлов и металлосоединений для повторного применения в 

народном хозяйстве, а также с ликвидацией вновь образующихся отходов. Вторым 

подэтапом технологического цикла ликвидации опасных и других отходов является их 

безопасное размещение на соответствующих полигонах или уничтожение.  
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В компании сложилась определенная система сбора, накопления, хранения и вы-

воза отходов. Принципиально это система обеспечивает охрану окружающей среды. От-

ходы, образующиеся при нормальном режиме эксплуатации из-за их незначительного и 

постепенного накопления, сразу не вывозятся в места их утилизации, а собираются в про-

нумерованные контейнеры и хранятся на отведенных для этих целей площадок. Все обра-

зующиеся отходы на предприятии временно хранятся на площадках с последующей пере-

дачей специализированным организациям. Обращение с отходами осуществляется со-

гласно разработанным внутренним инструкциям по обращению с отходами. Договора на 

вывоз и дальнейшую утилизацию всех образующихся отходов производства и потребле-

ния заключаются ежегодно. 

В систему управления отходами на предприятии также входит:  

• расчет объемов образования отходов и корректировка объемов в соответствии с 

появлением новых технологий утилизации отходов и совершенствования технологических 

процессов на предприятии  

• сбор и хранение отходов в специальные контейнеры или емкости для временного 

хранения отходов  

• вывоз отходов на утилизацию/переработку и в места захоронения по разработан-

ным и согласованным графикам.  

• оформление документации на вывоз отходов с указанием объемов вывозимых от-

ходов  

• регистрация информации о вывозе отходов в журналы учета и базу данных на 

предприятии.  

• составление отчетов, предоставление отчетных данных в госорганы  

• заключение договоров на вывоз с территории предприятия образующихся отхо-

дов.  

Инвентаризация отходов  

Инвентаризация отходов на объектах предприятия проводится ежегодно, и редстав-

ляется установленный перечень всех отходов, образующихся в подразделениях предприя-

тия.  

Результаты инвентаризации учитывают при установлении стратегических экологи-

ческих целей и на их основе разрабатывают мероприятия по регенерации, утилизации, 

безвреживанию, реализации и отправке на специализированные предприятия отходовпро-

изводства, которые включаются в программу достижения стратегических экологических 

целей.  

Учет отходов  

Ответственным по учету всех отходов производства и потребления и осуществле-

нию взаимоотношений со специализированными организациями является ответственный 

по ООС на предприятии.  
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Каждое производственное подразделение ТОО назначает ответственного за обра-

щение с отходами. Ответственный за обращение с отходами, на основании инвентариза-

ции отходов, ведет первичный учет объемов образования, сдачи на регенерацию, утилиза-

ции, реализации, отправки на специализированные предприятия и размещения на полиго-

нах отходов, образованных в результате производственной и хозяйственной деятельности 

производственного подразделения.  

Инженер по ООС готовит сводный отчет и представляет в областной статистиче-

ский орган отчет по опасным отходам, выполняет расчеты платежей за размещение отхо-

дов в ОС.  

Сбор, сортировка и транспортировка отходов  

Порядок сбора, сортировки, хранения, утилизации, нейтрализации, реализации, 

размещения отходов и транспортировки производится в соответствии с требованиями к 

обращению с отходами, исходя из их уровня опасности («абсолютно» безопасные; «абсо-

лютно» опасные; «Зеркальные»)  

На предприятии сбор отходов производится раздельно, в соответствии с требовани-

ями к обращению с отходами по уровню опасности, видом отходов, методами реализации, 

храпения и размещения отходов. Для сбора отходов выделены специально отведенные ме-

ста с установленными контейнерами для сбора отходов.  

Контейнеры должны быть маркированы и окрашены в определенные цвета.  

По мере наполнения тары транспортировка отходов организуется силами подразде-

ления в соответствующие места временного сбора и хранения на предприятии.  

Отходы, не подлежащие размещению на полигонах или регенерации на предприя-

тии, должны транспортироваться на специализированные предприятия для утилизации, 

обезвреживания или захоронения.  

Оформление документов па вывоз и погрузку отходов в автотранспорт осуществ-

ляет ответственный за обращение с отходами в производственном подразделении.  

Транспортировку всех видов отходов следует производить автотранспортом, ис-

ключающим возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей реды.  

Транспортирование опасных отходов на специализированные предприятия и их ре-

ализация осуществляются на договорной основе.  

Утилизация и размещение отходов  

Утилизация и размещение отходов должны осуществляться способами, при оторых 

воздействие на здоровье людей и окружающую среду не превышает установленных нор-

мативов, а также предусматривается минимальный объем вновь образующихся отходов. 

Утилизация отходов производства в подразделениях предприятия проводится в тех 

направлениях и объемах, которые соответствуют существующим производственным усло-

виям.  

Обезвреживание отходов  

Обезвреживание отходов - обработка отходов, имеющая целью исключение их 

опасности или снижения уровня опасности до допустимого значения.  
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Производственный контроль при обращении с отходами  

На территории предприятия предусмотрен производственный контроль за безопас-

ным обращением отходов. Должностное лицо, ответственное за надлежащее содержание 

мест для временного хранения (накопления) отходов, контроль и первичный учет движе-

ния отходов, а также ответственный за безопасное обращение с отходами на территории 

предприятия ведут постоянный учет. 

 

5.4. Виды и количество отходов производства и потребления (образовывае-

мых, накапливаемых и передаваемых), подлежащих включению в декларацию о воз-

действии на окружающую среду 

Лица, осуществляющие деятельность на объектах III категории (далее – декларант), 

представляют в местный исполнительный орган соответствующей административно-тер-

риториальной единицы декларацию о воздействии на окружающую среду.  

Декларация о воздействии на окружающую среду представляется в письменной 

форме или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подпи-

сью.  

Декларация о воздействии на окружающую среду должна содержать следующие 

сведения:  

1) наименование, организационно-правовую форму, бизнес-идентификационный 

номер и адрес (место нахождения) юридического лица или фамилию, имя, отчество (если 

оно указано в документе, удостоверяющем личность), индивидуальный идентификацион-

ный номер, место жительства индивидуального предпринимателя;  

2) наименование и краткую характеристику объекта;  

3) вид основной деятельности, виды и объем производимой продукции, выполняе-

мых работ, оказываемых услуг;  

4) декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ, количество и виды 

отходов (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным органи-

зациям по управлению отходами);  

5) для намечаемой деятельности – номер и дату выдачи положительного заключе-

ния государственной экологической экспертизы для объектов III категории.  

Декларация о воздействии на окружающую среду представляется:  

1) перед началом намечаемой деятельности; 

2) после начала осуществления деятельности – в случае существенного изменения 

технологических процессов основных производств, качественных и количественных ха-

рактеристик выбросов загрязняющих веществ и стационарных источников, отходов (обра-

зовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по 

управлению отходами).  

В случае существенного изменения технологических процессов, качественных и 

количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ и стационарных источ-

ников, отходов (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным 
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организациям по управлению отходами) декларант обязан в течение трех месяцев с даты 

внесения соответствующих существенных изменений представить новую декларацию о 

воздействии на окружающую среду.  

Форма декларации о воздействии на окружающую среду и порядок ее заполнения 

устанавливаются правилами выдачи экологических разрешений.  

За непредставление декларации о воздействии на окружающую среду или предо-

ставление недостоверной информации, содержащейся в этой декларации, лица несут от-

ветственность, установленную законами Республики Казахстан.  

Местные исполнительные органы ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, направляют в территориальное подразделение уполномоченного ор-

гана в области охраны окружающей среды сводные данные по принятым декларациям о 

воздействии на окружающую среду по форме, утвержденной уполномоченным органом в 

области охраны окружающей среды.  

Информация по видам и количеству отходов производства и потребления (образо-

вываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управ-

лению отходами), представлено в разделе 5.1 настоящего РООС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТИЯ 

6.1. Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздей-

ствия и других типов воздействия, а также их последствий 

Тепловое, электромагнитное воздействие на участке зафиксировано не будет. 

Основными источниками шума на промплощадке в период разведочных работ явля-

ются самоходный буровой агрегат. 

Шумовыми характеристиками оборудования, создающего постоянный шум, явля-

ются уровни звуковой мощности L, дБ, в девяти октавных полосах частот со среднегеомет-

рическими частотами 31.5 – 8000 Гц (октавные уровни звуковой мощности), а оборудова-

ния, создающего непостоянный шум, – эквивалентные уровни звуковой мощности Lэкв, дБ. 

Производственные шумы представляют собой совокупность звуковых волн различных ча-

стот и амплитуд, распространяющихся в воздухе и достигающих уха человека. При распро-

странении звука возникает звуковое давление, по которому можно судить об интенсивности 

звука. Органы слуха человека неодинаково чувствительны к звукам различных частот. Вы-

сокочастотные шумы являются более вредными для человека, чем такой же интенсивности 

низкочастотные. 

Нормируемыми параметрами постоянного шума в расчетных точках являются 

уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими 

частотами 31.5. 63. 125. 250. 500. 1000. 2000. 4000. 8000 Гц. Допускается использовать эк-

вивалентные уровни звука LАэкв, дБА, и максимальные уровни звука LАмакс, дБА. Шум счи-

тают в пределах нормы, когда он как по эквивалентному, так и по максимальному уровню 

не превышает установленные нормативные значения. 

В целях выявления отрицательного воздействия шума на окружающую среду были 

выполнены расчеты уровней звукового давления в октавных полосах 

среднегеометрических частот в диапазоне от 31.5 до 8000 Герц от источников шума 

на границе санитарно-защитной зоны на период ведения работ. 

Расчет шума выполнен по программе «ЭРА ШУМ». 

Допустимые уровни звукового давления L, дБ, (эквивалентные уровни звукового 

давления) и допустимые эквивалентные уровни звука на границе СЗЗ и на границе жилой 

зоны приняты в соответствии с таблицей 1 санитарных правил и норм Республики Казах-

стан (ГН № 841 от 3.12.2004 г.). 

Выполненные расчеты показали отсутствие превышения уровней звукового давле-

ния, допустимых для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам, опреде-

ленных гигиеническими нормативами к физическим факторам, оказывающим воздействие 

на человека.  

Следовательно, при работах на рассматриваемом объекте каких-либо мероприятий 

по защите окружающей среды от воздействия шума не требуется. 
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6.2. Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление 

природных и техногенных источников радиационного загрязнения 

Первоочередной задачей всяких радиоэкологических исследований является улуч-

шение радиационной обстановки в Республике Казахстан путем обнаружения радиоактив-

ного загрязнения прошлых лет и взятия под контроль деятельности, могущей привести к 

радиоактивному загрязнению.  

Практически на всех нефтяных месторождениях, где проводились детальные радио-

экологические исследования, зафиксированы аномальные концентрации природных ради-

онуклидов, так или иначе связанных с попутными пластовыми водами. Изменения радиа-

ционной обстановки под воздействием природных факторов носят крайне медленный ха-

рактер и сопоставимы со скоростью геологического развития района.  

Однако вмешательство человека в природные процессы зачастую способно вызвать 

очень быстрые необратимые изменения естественной обстановки, и для избежания нежела-

тельных последствий хозяйственной деятельности необходимо знать, как современное со-

стояние окружающей среды, так и факторы возможного изменения ситуации.  

Радиоактивным загрязнением считается повышение концентраций естественных 

или природных радионуклидов сверх установленных санитарно-гигиенических нормативов 

- предельно допустимых концентраций (ПДК) в окружающей среде (почве, воде, воздухе) 

или предельно допустимых уровней (ПДУ) излучения, а также сверхнормативные содержа-

ния радиоактивных элементов в строительных материалах, на поверхности технологиче-

ского оборудования и в отходах промышленных производств.  

Общая расчетная годовая доза облучения людей от различных природных источни-

ков радиации в районах с нормальным радиационным фоном составляет до 2,2 мЗв (мили-

зиверт), что эквивалентно уровню радиоактивности окружающей среды до 25 мкР/Час. С 

учетом дополнительных «техногенных» источников радиации (радионуклиды в строитель-

ных материалах, минеральные удобрения, энергетические объекты, глобальные выпадения 

искусственных радионуклидов при ядерных испытаниях, радиоизотопы, рентгенодиагно-

стика и др.) индивидуальные среднегодовые дозы облучения населения за счет всех источ-

ников определены в размере 60 мкР/Час.  

Мощность смертельной дозы для млекопитающих - 100 Рентген, что соответствует 

поглощенной энергии излучения 5 Джоулей на 1 кг веса.  

Радиационная безопасность обеспечивается соблюдением действующих гигиениче-

ских нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиацион-

ной безопасности» (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 де-

кабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020) и других республиканских и отраслевых норматив-

ных документов. 

Основные требования радиационной безопасности предусматривают:  

- исключение всякого необоснованного облучения населения и производственного 

персонала предприятий;  

- не превышение установленных предельных доз радиоактивного облучения;  
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- снижение дозы облучения до возможно низкого уровня.  

При выделении природных радиоактивных аномалий, обусловленных породными 

комплексами геологических образований с повышенными концентрациями естественных 

радионуклидов, необходимо также учитывать возможность использования их как местные 

строительные материалы, содержания радионуклидов в которых регламентируются соот-

ветствующими санитарно-гигиеническими нормативами.  

Современная радиационная ситуация на участке месторождения 

На рассматриваемом участке не проводились исследования по изучению радиацион-

ной обстановке, ниже приведены данные из национальный доклада о состоянии окружаю-

щей среды и об использовании природных ресурсов (далее – Национальный доклад) состав-

ленным в целях ежегодного информирования населения о фактической экологической си-

туации на территории Республики Казахстан и мерах, принимаемых по ее улучшению. 

Национальный доклад подготовлен Министерством энергетики Республики Казахстан. 

Наблюдение за уровнем гамма излучения на местности осуществляется ежедневно 

на 7-ми метеорологических станциях (г. Актобе, с. Караулкельды, Новоалексеевка, Родни-

ковка, с. Уил, г. Шалкар, с. Жагабулак) и на 2-х автоматических постах за загрязнением 

атмосферного воздуха г. Актобе. Средние значение радиационного гаммафона приземного 

слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,004-0,28 мкЗв/ч. 

В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,12 мкЗв/ч и находился в допу-

стимых пределах. Контроль, за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы 

на территории Актюбинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях 

(Актобе, Караулкельды, Шалкар) путем отбора проб воздуха горизонтальными планше-

тами. На всех станциях проводится пятисуточный отбор проб. Среднесуточная плотность 

радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась 

в пределах 0,6–3,4 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,3 

Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень. Экологическим контролем охва-

чены - 196 объектов, использующие источники ионизирующего излучения, в т.ч. 169 каби-

нетов лучевой терапии (диагностики) и 25 объектов промышленности. В области насчиты-

вается 557 ед. источников ионизирующего излучения, в т.ч. ампульных радионуклидных 

источников - 215 ед., 22 излучателей нейтронов и 325 аппаратов, генерирующих рентгенов-

ское излучение. В открытом виде техногенные радионуклидные источники в области не 

используются, радиоактивных отходов, подлежащих захоронению, не имеется. Месторож-

дения области в радиационном отношении характеризуются как благополучные. Превыше-

ния установленного уровня мощности эквивалентной дозы (далееМЭД) гамма излучения и 

плотности потока радона в отчетном периоде не установлены. За отчетный год были ото-

браны пробы питьевой воды- 616, продуктов питания -75, замученного грунта -5, с откры-

того водоема - 603, строиматериалов-28. Превышении уровня радиации не выявлено. 
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7. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ 

7.1. Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, 

предлагаемые изменения в землеустройстве, расчет потерь сельскохозяйственного 

производства и убытков собственников земельных участков и землепользователей 

Почва представляет собой особый компонент природной среды, воспринимающий и 

аккумулирующий в себе большую часть ингредиентов, поступающих в нее извне. При этом 

наибольшее воздействие испытывает поверхностный гумусовый горизонт, действующий 

как комплексный геохимический фильтр (барьер), удерживающий большую часть ингреди-

ентов.  

Для территории, характерна комплексность, связанная с характером почвообразу-

юших пород, неоднородностью рельефа, геологического строения, условиями залегания 

грунтовых вод. Большие площади заняты черноземами, каштановыми почвами в комплексе 

с солонцами. Почвы формируются в условиях резкого дефицита влаги и выпотного водного 

режима, приводящего ксоленакоплению. В период дождей и снеготаяния влага просачива-

ется сквозь почву,вынося из нее легко растворимые соли. Но в бездождные периоды про-

исходит капиллярное поднятие влаги снизу, от грунтовых вод, к разогретой солнцем по-

верхности. При ее испарении содержащиеся в растворе соли концентрируются в верхних 

горизонтах почв. Эти соли в большом количестве поглощаются растениями, разносятся вет-

ром и затем вновь попадают в верхние горизонты почвы с осаждающейся пылью, атмосфер-

ными осадками, при минерализации органических остатков. Чем меньше осадков выпадает 

на территорию, тем меньше вынос солей из ее почв, тем ближе к поверхности расположены 

горизонты соленакопления. С уменьшением количества осадков и возрастанием аридности 

увеличивается разреженность растительного покрова, снижается его биологическая про-

дуктивность, уменьшается поступление органических остатков и содержание гумуса в 

почве (от 4 до 1 % и менее). 

Почвообразующими породами территории являются - пестроцветные карбонатные, 

часто засоленные глины и тяжелые суглинки. Большую часть территории покрывают 

темно-каштановые карбонатные и карбонатно- солонцеватые маломощные, часто засолен-

ные, почвы тяжелого механического состава с содержанием гумуса 3,5-4,5%. На склонах 

встречаются комплексы темно- каштановых солонцеватых почв с солонцами каштановыми 

корковыми и мелкими глинистого механического состава. В центральной части отдель-

ными ареалами распространены солонцы каштановые солончаковые различных типов за-

соления. 

В связи с тем, что разведочное бурение носит локальный и кратковременный харак-

тер предлагаемыех изменений в землеустройстве наблюдаться не будет, расчет потерь сель-

скохозяйственного производства и убытков собственников земельных участков не прово-

дился. 

В пределах промышленной площадки отсутствуют памятники археологии, особо 

охраняемые территории и другие объекты, ограничивающие его эксплуатацию.  
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7.2. Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне 

воздействия планируемого объекта 

Изучение территории и современного состояния почвенного покрова ранее не про-

водились. 

Изучение территории будет проведено в рамках программы производственного эко-

логического контроля в случае начала ведения добычных работ. 

 

7.3. Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (меха-

нические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в 

зоне влияния объекта 

Антропогенные факторы воздействия выделяются в две большие группы: физиче-

ские и химические. Воздействие физических факторов в большей степени характеризуется 

механическим воздействием на почвенный покров, его нарушением. Воздействие химиче-

скихфакторов характеризуется внесением загрязняющих веществ в окружающую среду и в 

отдельные ее компоненты, одним из которых являются почвы.  

Механическое уничтожение грунта - это один из самых мощных факторов уничто-

жения растительности, так как в пустынной зоне плодородный слой почвы ничтожно мал. 

При дорожной дигрессии изменениям подвержены все системы экосистем - раститель-

ность, почвы и даже литогенная основа. При этом происходит частичное или полное уни-

чтожение растительности, разрушение почвенных горизонтов, их распыление и уплотне-

ние.  

Механические нарушения почв, сопровождаемые резким снижением их устойчиво-

сти к действию природных факторов, в дальнейшем становятся первопричиной дефляции, 

эрозии, плоскостного смыва и т.д. Степень изменения свойств почв находится в прямой 

связи с их удельным сопротивлением, глубиной разрушения профиля, перемещением и пе-

ремешиванием почвенных горизонтов. Удельное сопротивление почв к деформации зави-

сит от их генетических свойств. При этом очень важное значение имеют показатели меха-

нического состава, влажности, содержания водопрочных агрегатов и высокомолекулярных 

соединений.  

Большой вред почвенному покрову наносится неупорядоченными полевыми доро-

гами.  

Подъездные дороги должны прокладываться с учетом особенностей экосистем 

участков их устойчивости к антропогенным воздействиям.  

Загрязнение почв в результате газопылевых осаждений из атмосферы пропорцио-

нально объемам газопылевых выбросов и концентрации в них веществ- загрязнителей. 

Обычно состав осаждений из атмосферы, в которых присутствует значительная доля антро-

погенных выбросов, резко отличается от состава фоновых осаждений, обусловленных есте-

ственными процессами.  
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Источниками загрязнения через твердые выпадения из атмосферы являются все ис-

точники выбросов. В силу временного характера, периодичности их действия, сравни-

тельно низкой интенсивности выбросов и благоприятных для рассеивания метеоклимати-

ческих условий, воздействие на почвенный покров этих факторов будет крайне незначи-

тельным и практически неуловимым.  

Основным депонентом выпадений из атмосферы является самый верхний почвен-

ный горизонт. Перераспределение загрязнителей по вертикали почвенного профиля зави-

сит, в основном, от ландшафтно-геохимических условий и свойств самого загрязнителя. 

Условия миграции, наряду с содержанием загрязнителя в осаждениях, определяют скорость 

достижения критического уровня концентраций, установленного действующими нормати-

вами или носящего рекомендательный характер.  

Химическое загрязнение в результате потерь веществ, при транспортировке, несанк-

ционированном складировании отходов, авариях носит, в основном, случайный характер. 

Его интенсивность может быть очень высока, масштабы невелики, места локализации - ме-

ста складирования веществ, материалов и отходов. Этот фактор загрязнения относится к 

немногочисленной группе факторов, легко поддающихся регулированию и контролю. 

Загрязнение почв в результате миграции загрязнителей из участков техногенного за-

грязнения, мест складирования отходов производства и потребления, складов готовой про-

дукции является вторичным загрязнением. Интенсивность его может быть высокой, мас-

штабы в основном точечные.  

Для снижения негативных последствий от проведения намечаемых работ необхо-

димо строгое соблюдение технологического плана работ и использование только специаль-

ной техники.  

С соблюдением всех технологических решений можно обеспечить устойчивость 

природной среды к техническому воздействию с минимальным ущербом для окружающей 

среды.  

Соблюдение регламента работ, осуществление ряда дополнительных технологиче-

ских решений с целью увеличения надежности работы оборудования и проведения приро-

доохранных мероприятий сведут к минимуму воздействие на почвенный покров.  

По окончании планируемых работ должны быть проведены техническая и биологи-

ческая рекультивация отведенных земель.  

При соблюдении предусмотренных работ по рекультивации, работ по защите поч-

венно-растительного покрова, а также продолжении мониторинговых работ неблагоприят-

ное воздействие возможного химического загрязнения и механических нарушений воз-

можно будет значительно снизить. В целом воздействие на состояние растительного и поч-

венного покрова, можно принять как слабое, локальное, продолжительное. Для минимиза-

ции воздействия на почвы потребуется выполнение ряда природоохранных мероприятий, 

направленных на сохранение почв. Мероприятия включают пропаганду охраны животного 

мира и бережного отношения к существующей фауне.  
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Для характеристики состояния почвенного покрова в рамках мониторинга эмиссий 

и мониторинга воздействия на окружающую среду объектов рассматриваемого объекта 

должен проводится отбор проб по стационарной экологической площадке (СЭП), характе-

ризующей преобладающим почвы месторождения и разнообразие техногенного воздей-

ствия на них. Тем не менее, учитывая, что данным проектом предусматривается исключи-

тельно разведочные работы, организация производственного мониторинга будет преду-

смотрена в случае ведения добычных работ. 

Техногенное воздействие на земли проявляется главным образом в механических 

нарушениях почвенно-растительных экосистем, обусловленных дорожной дигрессией. Не-

обходим строгий запрет езды автотранспорта и строительной техники по несанкциониро-

ванным дорогам и бездорожью. На нарушенных участках необходимо проведение рекуль-

тивации земель с обязательным подсевом трав, кустарников.  

В целом воздействие в процессе испытания скважин на почву, при соблюдении  

проектных природоохранных требований, можно оценить:  

- пространственный масштаб воздействия - ограниченное (2 балла);  

- временной масштаб – средней продолжительности (2 балла); 

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) - умеренная (3 балла).  

Интегральная оценка выражается 7 баллами – воздействие низкой значимости.  

Вывод. При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных измене-

ний (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормаль-

ным на следующий год после реализации проектируемых работ. 

 

7.4. Планируемые мероприятия и проектные решения (техническая и био-

логическая рекультивация) 

В соответствии с экологическим кодексом рекультивация земель, восстановление 

плодородия, других полезных свойств земли, сохранение и использование плодородного 

слоя почвы при проведении работ является одним из наиболее важных природоохранных 

мероприятий. 

Рекультивация земель - комплекс мероприятий, направленных на восстановление 

продуктивности и хозяйственной ценности нарушенных и загрязненных земель, а также на 

улучшение условий окружающей среды.  

По окончании буровых работ производится техническая рекультивация. На техни-

ческом этапе рекультивации земель в соответствии с ГОСТ 17.5.3.04-83 «Земли».  

В процессе проведения планировки площадок бурения, строительно-монтажных ра-

бот, буровых операции происходит нарушение почвенно-растительного слоя на отведен-

ных участках земли. Поэтому по мере завершения работ необходимо в соответствии с дан-

ным проектом проводить техническую рекультивацию отчуждаемой территории.  

Мероприятия по рекультивации земель выполняются в следующем порядке:  

- работы по снятию и сохранению верхнего плодородного слоя земли при плани-

ровке площадки перед началом ведения работ;  
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восстановить (рекультивировать) участки почвенно-растительного слоя, нарушен-

ного при производстве геологоразведочных работ. Все пробуренные скважины ликвидиро-

вать путем засыпки грунтом и трамбовкой. Учитывая глубину скважин, площадь, рекуль-

тивируемая при бурении 1-й скважины, составит 20 м2, а общий объем - 20 м2 х 20= 400 м2 

 

7.5. Организация экологического мониторинга почв 

Производственный мониторинг является элементом производственного экологиче-

ского контроля, а также программы повышения экологической эффективности.  

В рамках осуществления производственного мониторинга выполняются операцион-

ный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.  

Целями экологического мониторинга являются:  

- выявление масштабов изменения качества компонентов ОС в районе источника за-

грязнения;  

- определение размеров области загрязнения, интенсивности загрязнения, скорости 

миграции загрязняющих веществ.  

Мониторинг почв осуществляется с целью сбора достоверной информации о воздей-

ствии производственной деятельности предприятия на почву, изменения в ней как во время 

штатной, так и в результате нештатной (аварийной) ситуаций.  

Основным направлением производственного мониторинга загрязнения почв преду-

сматривается выполнение натурных наблюдений за состоянием почв.  

Основные задачи обследования заключаются в следующем:  

- всесторонний анализ состояния почв и его тенденция на будущее;  

- оценка отрицательного воздействия антропогенных факторов на фоне естествен-

ных природных процессов;  

- выявление основных источников и факторов, оказывающих воздействие на почву 

района обследования;  

- выявление приоритетных загрязняющих веществ, а также составляющих окружа-

ющей природной среды, наиболее подверженных отрицательному воздействию;  

- исследования причин загрязнения ОС.  

В связи с тем, что разведочное бурение носит локальный и кратковременный харак-

тер изучение территории будет проведено в рамках программы производственного эколо-

гического контроля в случае начала ведения добычных работ. 
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8. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

8.1. Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объ-

екта 

Месторождение расположено на подуральском плато в зоне сухих степей. Основной 

тип почв месторождения представлен каштановыми почвами, образовавшимися в условиях 

континентально засушливого климата сухих степей, растительный покров которых, в ос-

новном представлен низкорослыми ковылями, различного вида полыней. Сухие дерновин-

нозлаковые степи на темнокаштановых почвах пологонаклонных и слабоволнистых равнин 

главным образом представлены ковыльно-типчаковыми и типчаково-ковылковыми сооб-

ществами с проективным покрытием растениями почвы 60–80 %. Сообщества отличаются 

высокой видовой насыщенностью (15–25 видов). Преобладающим видом повсеместно яв-

ляется типчак, ковылок, тырса. В типчаково-ковыльных степях в составе растительности 

присутствуют эфемеры (луковичный мятлик, верблюдка) и полынь австрийская, появление 

которых говорит уже о недостаточном влажнении степей. Местами степные участки заку-

старены. Заросли таволги обычны для неглубоких логов и микропонижений, к более глубо-

ким приурочены карагановые заросли.  

Нередко кустарники произрастают в виде более или менее равномерно разбросан-

ных экземпляров. Из низших часто встречаются, особенно по солонцеватым пятнам, ли-

шайники.  

На исследуемой территории месторождения редких, эндемичных, реликтовых и ис-

чезающих растений не обнаружено. Виды, занесенные в «Красную книгу», встречены не 

были.  

 

8.2. Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их 

состояние 

В современной динамике экосистем и растительности антропогенно-природные про-

цессы превалируют, так как вследствие интенсивной хозяйственной деятельности в регионе 

чисто природные процессы вычленить невозможно. Они лишь являются фоном, на которые 

накладываются антропогенные факторы, приводящие к деградации экосистем.  

Антропогенные процессы непосредственно связаны с хозяйственной деятельностью 

человека на данной территории. Они вызваны влиянием разнообразных антропогенных 

факторов, вызывающих механическое (выпас, уничтожение) и химическое (загрязнение 

окружающей природной среды) повреждение растительности и других компонентов экоси-

стем (почв, животного мира и др.).  

Потенциальными источниками воздействия на растительность при проведении пла-

нируемых работ являются: автотранспорт, монтаж, демонтаж бурового оборудования и хи-

мическое загрязнение.  

В последние годы значительно расширилась сеть несанкционированных полевых до-

рог, в связи с прогрессирующим освоением территории. Это воздействие приводит к пол-

ному уничтожению растительного покрова по трассам полевых автодорог. Нарушенность 
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растительности в результате транспортного воздействия составляет иногда до 5 % от общей 

площади.  

Повсеместно негативное влияние на состояние растительного покрова оказывает 

возрастающее химическое загрязнение территории. Особенно сильно этот фактор проявля-

ется в зоне влияния нефтепромыслов. Растительный покров этих участков угнетен, есте-

ственное возобновление видов подавлено.  

Химическое загрязнение растительности нефтепродуктами повсеместно имеет ме-

сто на территории участка. Оно выражается в потере флористического разнообразия сооб-

ществ, ухудшении жизненного состояния и утрате репродуктивности произрастающих там 

видов. В связи с этим ослаблена способность видов и сообществ к самовосстановлению и 

отсутствует компенсационная возможность местной флоры. Такие участки нуждаются в ре-

культивации.  

Аккумуляция газа в экосистеме идет с участием трех компонентов: растительности, 

почвы и влаги. В зависимости от погодно-климатических условий, солнечной радиации и 

влажности почв может изменяться поглотительная способность и удельный вес этих ком-

понентов.  

Основная часть территории издавна и в настоящее время используется под паст-

бища. 

Выпасаются мелкий рогатый скот, овцы, козы, в меньшей мере - крупнорогатый 

скот, а также лошади и верблюды. Пастбищное использование территории предопределя-

ется характером растительного покрова. Кормовое значение имеют большинство произрас-

тающих на территории видов.  

Мелким рогатым скотом хорошо поедаются полукустарнички, особенно виды полы-

ней.  

Полынные пастбища используются в весенне-раннелетний и осенне-зимний пери-

оды, что обусловлено сезонным развитием большинства видов полыней. В весенний период 

у полыней активно развиваются однолетние побеги, летом наблюдается период покоя, а 

осенью происходит формирование укороченных побегов, цветение и плодоношение.  

Кроме хозяйственного и ресурсного значения растительный покров выполняет такие 

важные функции как водоохранную, противоэрозионную и ландшафтостабилизирующую.  

Любое нарушение растительности в пустынной зоне стимулирует процессы эрозии, 

дефляции и в конечном итоге приводит к опустыниванию на больших площадях.  

Все перечисленные факторы деградации растительного покрова приводят к утрате 

его функциональной биосферной роли, а также, потере биоразнообразия, упрощению со-

става и структуры, снижению продуктивности, потере экологической и ресурсной значимо-

сти. 
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8.3. Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на 

растительные сообщества территории 

Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых ра-

бот и сокращения площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью, про-

ектом предусмотрено выполнение следующего комплекса мероприятий по охране расти-

тельности:  

 - Осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению ро-

ста площадей, подвергаемых воздействию при проведении работ;  

- Во избежание возгорания кустарников и травы необходимо соблюдать правила по 

технике безопасности;  

- Запретить ломку кустарниковой флоры для хозяйственных нужд;  

- В результате механических нарушений активизировались процессы дефляции почв 

района, разрушение почвенных горизонтов, их распыление и уплотнение.  

В межколейных пространствах сохраняется хорошо развитая фоновая раститель-

ность.  

Это явление объясняется тем, что в результате смыва мелкозема и гумуса с колеи 

здесь образуются более благоприятные условия (обогащение почвы органическими веще-

ствами, микроэлементами, более рыхлый верхний слой почвы). Кроме того, межколейное 

пространство собирает влагу, которая скапливается в колее.  

Основными факторами химического воздействия являются выбросы от стационар-

ных источников и от транспортных средств (выхлопные газы, утечки топлива). При прове-

дении работ необходимо строгое соблюдение технологии работ по бурению скважин.  

В целом с учетом специфики отрасли экологическое состояние растительности об-

следованной территории характеризуется, как среднее и хорошее.  

Обнаруженные на данной территории флористические сообщества, жизненное со-

стояние растений без особых признаков нарушенности. Однако, в связи с быстро меняю-

щимися экологическими условиями, растительность характеризуется неустойчивостью во 

времени состава и структуры и поэтому уязвима к любым видам хозяйственного воздей-

ствия. 

 

8.4. Обоснование объемов использования растительных ресурсов 

Обоснование объемов использования растительных ресурсов в настоящем РООС не 

представлено. Ввиду того что реализация намечаемой деятельности не предполагает изъя-

тие или использование растительных ресурсов. 

 

8.5. Определение зоны влияния планируемой деятельности на раститель-

ность 

При проведении работ воздействие будет оказано не только на почвы, но и на расти-

тельность. Источники воздействия на растительность аналогичны источникам воздействия 

на почвы.  
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По виду воздействия подразделяются на две категории:  

- непосредственные, осуществляемые при прямом контакте источников воздействия 

с почвами или растительным покровом; 

- опосредованные, когда осуществляется косвенная передача воздействия через  

сопредельные среды.  

Физическое воздействие на почвенно-растительный покров сводится в основном к 

механическим повреждениям, при которых наиболее ранимыми видами оказываются одно-

летние растения. Они погибают при самом поверхностном нарушении почвенного слоя.  

На участках с легкими почвами механические нарушения почвенно-растительного 

покрова инициируют развитие дефляционных процессов с образованием незакрепленных 

растительностью, эоловых форм рельефа.  

Тонкодисперсный, пылеватый материал выносится с оголенных (нарушенных) 

участков наверх, образуя «язвы дефляции», и осаждается в окружающем ландшафте в виде 

песчаного чехла. Отложение пылеватых частиц, в том числе солей, на поверхности расте-

ний затрудняет транспирацию, фотосинтез, а также ведет к снижению содержания хлоро-

филла в клетках, отмиранию их тканей и отдельных органов.  

Степень трансформации растительных сообществ в различных частях исследуемой 

территории неодинаковая. Ее максимальные значения наблюдается лишь на локальных 

участках, где под воздействием технологических процессов растительный покров уничто-

жен полностью. 

В целом воздействие в период реализации проектируемых работ на растительность, 

при соблюдении проектных природоохранных требований можно оценить:  

- пространственный масштаб воздействия - ограниченное (2 балла);  

- временной масштаб – средний (2 балла);  

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) - слабая (2 балла).  

Интегральная оценка выражается 6 баллами – воздействие низкая.  

Вывод. При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных измене-

ний (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормаль-

ным на следующий год после реализации проектируемых работ.  

Учитывая возможности местной флоры, при соблюдении соответствующих приро-

доохранных мероприятий, растительность не утратит способность к самовосстановлению. 

 

8.6. Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их 

состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улуч-

шению среды их обитания 

Охрана почв при осуществлении работ на рассматриваемом участке может суще-

ственно ограничить негативные экологические последствия.  

Комплекс проектных технических решений по защите растительных ресурсов от за-

грязнения и истощения и минимизации последствий при проведении проектируемых работ 

включает в себя:  
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- отверждение, вывоз и захоронение отходов в специальных местах;  

- для предотвращения загрязнения почв химическими реагентами, их транспорти-

ровку производить в закрытой таре, хранение в специальном помещении с гидроизолиро-

ванным полом;  

Проведение организационных мероприятий, направленных на упорядочение дорож-

ной сети, сведение к минимуму количества проходов автотранспорта по бездорожью явля-

ется важным фактором охраны почв и растительности - от деградации и необоснованного 

разрушения;  

Подъездные дороги должны прокладываться с учетом особенностей экосистем 

участков их устойчивости к антропогенным воздействиям.  

По окончании планируемых работ должны быть проведены техническая и биологи-

ческая рекультивация отведенных земель.  

Для эффективной охраны почв и растительности от загрязнения и нарушения необ-

ходимо разработать план-график конкретных мероприятий, который наряду с имеющимися 

проектными решениями, направленными на охрану почв, будет включать следующие ме-

роприятия:  

- своевременный контроль состояния существующих временных (полевых) дорог 

для транспортировки временных сооружений, оборудования, материалов, людей;  

- организация передвижения техники исключительно по санкционированным марш-

рутам с сокращением до минимума движения по бездорожью;  

- проведение просветительской работы по охране почв; 

- неукоснительное выполнение мер по охране земель от загрязнения, разрушения и 

истощения.  

Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых ра-

бот и сокращения площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью 

необходимо выполнение комплекса мероприятий по охране растительности:  

- свести к минимуму количество вновь прокладываемых грунтовых дорог;  

- не допускать расширения дорожного полотна;  

- осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению ро-

ста площадей, подвергаемых воздействию при проведении работ;  

- во избежание возгорания кустарников и травы необходимо соблюдать правила по 

технике безопасности. 

 

8.7. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биораз-

нообразие 

Биологическое разнообразие означает вариабельность живых организмов из всех ис-

точников, в том числе наземных, морских и иных водных экосистем, и экологических ком-

плексов, частью которых они являются, и включает в себя разнообразие в рамках вида, 

между видами и разнообразие экосистем.  
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Под экологической системой (экосистемой) понимается являющийся объективно су-

ществующей частью природной среды динамичный комплекс сообществ растений, ивот-

ных и иных организмов, неживой среды их обитания, взаимодействующих как единое 

функциональное целое и связанных между собой обменом веществом и энергией, который 

имеет пространственно-территориальные границы.  

Под средой обитания понимается тип местности или место естественного обитания 

того или иного организма или популяции.  

Под природным ландшафтом понимается территория, которая не подверглась изме-

нению в результате деятельности человека и характеризуется сочетанием определенных ти-

пов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических 

условиях.  

Под биологическими ресурсами понимаются генетические ресурсы, организмы или 

их части, популяции или любые другие биотические компоненты экологических систем, 

имеющие фактическую или потенциальную полезность либо ценность для человечества.  

Запрещается деятельность, вызывающая угрозу уничтожения генетического фонда 

живых организмов, потерю биоразнообразия и нарушение устойчивого функционирования 

экологических систем.  

В целях сохранения биоразнообразия применяется следующая иерархия мер в по-

рядке убывания их предпочтительности:  

1) первоочередными являются меры по предотвращению негативного воздействия;  

2) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить, 

должны быть приняты меры по его минимизации; 

3) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить или 

свести к минимуму, должны быть приняты меры по смягчению его последствий;  

4) в той части, в которой негативные воздействия на биоразнообразие не были пре-

дупреждены, сведены к минимуму или смягчены, должны быть приняты меры по компен-

сации потери биоразнообразия.  

Под мерами по предотвращению негативного воздействия на биоразнообразие по-

нимаются меры, направленные на то, чтобы с самого раннего этапа планирования деятель-

ности и в течение всего периода ее осуществления избегать любые воздействия на биораз-

нообразие.  

Под мерами по минимизации негативного воздействия на биоразнообразие понима-

ются меры по сокращению продолжительности, интенсивности и (или) уровня воздействий 

(прямых и косвенных), которые не были предотвращены.  

Под мерами по смягчению последствий негативного воздействия на биоразнообра-

зие понимаются меры, направленные на создание благоприятных условий для сохранения 

и восстановления биоразнообразия.  

К числу мероприятий по снижению воздействия на растительный мир следует отне-

сти:  

- Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия на участке работ;  
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- Мероприятия по предупреждению пожаров, которые могут повлечь на раститель-

ные сообщества;  

- Мероприятия по предупреждению химического загрязнения воздуха, которые мо-

гут повлечь на растительные сообщества;  

- Запрещается выжиг степной растительности;  

- Запрещается загрязнение земель отходами производства и потребления;  

- Запрещается уничтожение растительного покрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

66 

 

9. ЖИВОТНЫЙ МИР 

9.1. Исходное состояние водной и наземной фауны 

В зональном отношении территория входит в зону умеренно сухих степей с темно-

каштановыми щебнистыми и солонцеватыми почвами.  

Среди пресмыкающихся наиболее многочисленны ящерица прыткая, степная га-

дюка, болотная черепаха.  

Млекопитающие представлены обыкновенным и ушастым ежами, обыкновенной бу-

розубкой, двухцветным кожаном, желтым и малым сусликами, обыкновенной слепушон-

кой, хомячком Эверсманна, обыкновенным хомяком, степной пеструшкой, водяной, обык-

новенной и узкочерепной полевками, гребенщиковой песчанкой, домовой и лесной мы-

шами, степной мышовкой, тушканчиком-прыгуном, тарбаганчиком, зайцем-русаком, теп-

ной пищухой, корсаком, лисицей, барсуком, лаской, степным хорьком.  

Из числа гнездящихся птиц достаточно обычны зерноядно-насекомоядные виды жа-

воронков: малый, серый, степной, белокрылый, полевой. К числу фоновых видов, населяю-

щих степные биотопы, можно отнести обыкновенную каменку и каменку-плясунью.  

Из хищных птиц степная и обыкновенная пустельга, степной лунь, черный коршун. 

Все эти виды встречаются в единичных экземплярах. Из вороновых в большом количестве 

в степных биотопах встречаются грачи, галки и серые вороны.  

Обычными видами степных биотопов являются также домовые, полевые воробьи, 

полевые коньки, деревенские ласточки, сизые голуби.  

 

9.2. Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов жи-

вотных 

Законодательством запрещается всякая деятельность, ведущая к сокращению чис-

ленности объектов животного и растительного мира, включенных в Красную книгу, и ухуд-

шающая среду их обитания. 

Редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных, в непосред-

ственной близости к рассматриваемой территории нет 

 

9.3. Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность 

фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места 

концентрации животных 

Воздействие на животный мир обусловлено природными и антропогенными факто-

рами.  

К природным факторам относятся, климатические условия, характеризующиеся ко-

лебаниями температуры воздуха, интенсивные процессы дефляции и т.д.  

Влияние изменения природных условий сказывается на численность и видовое раз-

нообразие животных. Одни животные вытесняются, и гибнуть, для других складываются 

благоприятные условия.  

Антропогенные факторы. Антропогенное воздействие осуществляется в ходе любой 
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хозяйственной деятельности, связанной с природопользованием. В результате происходит 

изменение трофических связей, ведущее к перестройке структуры зооценоза.  

В результате антропогенной деятельности на природные процессы, происходят 

непрерывно протекающие в зооценозе экосистемы следующие изменения, главным обра-

зом связанные с условием среды обитания:  

- изменение кормовой базы и трофических связей в зооценозах;  

- изменение численности и видового состава;  

- изменение существующих мест обитания. 

На эти процессы оказывают влияние следующие виды воздействий:  

- изъятие определенных территорий;  

- земляные и прочие работы на объекте строительства;  

- фактор беспокойства (присутствие людей, шум от работающей техники);  

- техногенные загрязнения.  

Прекращение воздействия в зависимости от его интенсивности, масштабности и об-

ратимости реакция экосистемы может привести к восстановлению исходных условий или 

изменению структуры всего комплекса.  

В период проведения проектируемых работ изъятие территорий из площади возмож-

ного обитания мест не предусматривается. Следовательно, намечаемая деятельность не мо-

жет существенно повлиять на численность видов, качество их среды обитания.  

При реализации проекта (активизации присутствия человека), может возрасти чис-

ленность вытесненных особей с площади временных работ, у других, возможно некоторое 

сокращение численности (ландшафтные виды птиц, степной хорь, хищные).  

На участках с нарушенным почвенно-растительным покровом произойдет резкое со-

кращение численности пресмыкающихся (ящерицы, змеи) и некоторых надземно гнездя-

щихся птиц.  

Вместе с тем хозяйственная деятельность не внесет существенных изменений в жиз-

недеятельность большинства видов животных, представленных в районе месторождения, 

так как в природно-ландшафтном отношении он аналогичен прилегающим территориям, и 

вытеснение их с ограниченного участка может быть легко компенсировано на другом.  

Исследования показывают, что многочисленные грунтовые дороги, которые образу-

ются при проведении работ, нередко являются основными вторичными местообитаниями, 

которые в очень большой степени облегчают возможность более быстрой концентрации 

поселений грызунов и расселения песчанок на окружающей территории.  

Необходима своевременная рекультивация земли на участках, где поверхностный 

слой грунта был разрушен или есть проливы углеводородов.  

На основной части территории месторождения воздействие на фауну незначительно 

или отсутствует.  

Что же касается воздействия на животный мир планируемого проекта, то ввиду его 

специфики, связанной с полевыми работами и короткими сроками, некоторое негативное 

воздействие будет отмечаться лишь на ограниченных участках, где непосредственно будут 
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проводиться работ. На прилежащих участках, в силу существования у животных индиви-

дуальных и популяционных механизмов адаптации, имеющиеся здесь фаунистические ком-

плексы животных не претерпят заметных изменений. 

В целом воздействие на животный мир, при соблюдении проектных  

природоохранных требований, можно оценить:  

- пространственный масштаб воздействия - ограниченное (2 балла);  

- временной масштаб – средняя продолжительность (2 балла);  

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) - слабая (2 балла). 

Интегральная оценка выражается 6 баллами – воздействие низкое.  

Вывод. При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных измене-

ний (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормаль-

ным на следующий год после реализации проектируемых работ. 

 

9.4. Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды 

обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентра-

ции животных 

При оценке последствий техногенных воздействий (по И.А. Шилову, 2003 г.) на 

окружающую среду, учитывались:  

- кумулятивный эффект любых долговременных воздействий на природные объекты 

(организмы, экосистемы и пр.);  

- нелинейность дозовых эффектов воздействий на живые организмы, выражающиеся 

в виде непропорционально сильных биологических эффектов, от небольших доз воздей-

ствия, что связано с повышенной чувствительностью организмов к слабым (информацион-

ным) воздействиям;  

- синергическое (совместное) действие различных факторов среды на живое, которое 

нередко приводит к неожиданным эффектам, не являющимся суммой ответов на оказанные 

действия;  

- индивидуальные различия живых существ в чувствительности к действию факто-

ров среды и в сопротивляемости неблагоприятным изменениям.  

В результате изъятия земель для строительства объектов и сооружений происходит 

сокращение кормовой базы, ведущее к перестройке структуры зооценоза.  

Проведение земляных работ, снятие верхнего слоя грунта, устройство насыпи, с од-

ной стороны разрушает почвы и растительный покров, сокращая стации одних групп жи-

вотных, с другой стороны открывает новые ниши для устройства убежищ других (песчанки, 

беспозвоночные).  

Автомобильные дороги с интенсивным движением и большой скоростью автотранс-

порта являются угрозой для жизни животных.  

Причем гибель одних видов животных привлекает на дороги хищников и насекомо-

ядных (лисица, корсак, ежи, хищные птицы), которые в свою очередь становятся жертвами. 

Воздействие незначительное.  
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Антропогенное вытеснение (присутствие людей, техники, шум, запахи и пр.) оказы-

вает наиболее существенное влияние на основные группы животных на стадии строитель-

ства.  

В результате воздействия токсического фактора сменяются доминирующие виды, 

изменяются трофические связи, упрощается структура сообщества и пр. При сокращении 

общего числавидов в сообществе может возрастать число особей отдельных видов. Воздей-

ствие незначительное.  

Таким образом, в результате работ будет незначительное изменение, в рамках об-

щего техногенного воздействия, ареалов распространения млекопитающих в результате об-

щего антропогенного прессинга на территории месторождения.  

Возможно, сокращение численности одних видов при одновременном увеличении 

численности и расширении ареала распространения преимущественно синантропных ви-

дов.  

Это, в свою очередь, повлечет за собой изменение трофических и других связей в 

зооценозах. 

 

9.5. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биораз-

нообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и меропри-

ятия по их компенсации 

Для снижения негативного воздействия на животных и на их местообитания при 

проведении работ, складировании производственно-бытовых отходов необходимо учиты-

вать наличие на территории самих животных, их гнезд, нор и избегать их уничтожения или 

разрушения.  

Особое внимание должно быть уделено охране такого ценного и исчезающего в 

настоящее время, ранее широко распространенного в республике реликтового животного, 

как сайга.  

Важно обеспечить контроль за случайной (не планируемой) деятельностью нового 

населения (нелегальная охота и т.п.). На весь период работ необходимо проведение посто-

янных мероприятий по восстановлению нарушенных участков местности и своевремен-

ному устранению неизбежных загрязнений и промышленно-бытовых отходов со всей пло-

щади, затронутой хозяйственной деятельностью.  

Мероприятия, обеспечивающие защиту почвы, флоры и фауны складываются из ор-

ганизационно - технологических; проектно - конструкторских; санитарно-противоэпидеми-

ческих.  

Организационно - технологические:  

- организация упорядоченного движения автотранспорта и техники по территории, 

согласно разработанной и утвержденной оптимальной схеме движения;  

- тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением рельефа 

при производстве земляных работ; технической рекультивации.  

Проектно-конструкторские:  



 

 

70 

 

- согласование и экспертиза проектных разработок в контролирующих природо-

охранных органах и СЭС;  

- проектно-конструкторские решения, направленные на снижение загрязнения почв.  

Санитарно-противоэпидемические - обеспечение противоэпидемической защиты 

персонала от особо опасных инфекций.  

В районе проведения запроектированных работ необходимо обеспечение следую-

щих мероприятий по охране животного мира: 

- защита окружающей воздушной среды;  

- защиту поверхностных, подземных вод от техногенного воздействия;  

- ограждение всех возможных технологических площадок, исключающее случайное 

попадание на них животных;  

- движение автотранспорта осуществлять только по отсыпанным дорогам с неболь-

шой скоростью, с ограничением подачи звукового сигнала;  

- ввести на территории месторождения запрет на охоту;  

- строгое запрещение кормления диких животных персоналом, а также надлежащее 

хранение отходов, являющихся приманкой для диких животных;  

- проектные решения по обустройству месторождения принять с учетом требований 

РК в области охраны окружающей среды, включая проведение работ по технической ре-

культивации после окончания работ.  

Основными требованиями по сохранению объектов флоры и фауны является:  

- сохранение фрагментов естественных экосистем,  

- предотвращение случайной гибели животных и растений,  

- создание условий производственной дисциплины исключающих нарушения зако-

нодательства по охране животного и растительного мира со стороны производственного 

персонала.  

В целях предупреждения нарушения почвенно-растительного покрова и для охраны 

животного мира в районе месторождения намечаются нижеследующие мероприятия:  

- ограничения техногенной деятельности вблизи участков с большим биологическим 

разнообразием;  

- принятие административных мер в целях пресечения браконьерства на территории 

месторождения;  

- захоронение промышленных и хозяйственно-бытовых отходов производить только 

на специально оборудованных полигонах;  

- поддержание в чистоте территории площадок и прилегающих площадей;  

- исключение проливов нефти и нефтепродуктов, своевременная их ликвидация;  

- рассмотрение возможности организации и проведения мониторинговых работ. 

 

10. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТ-

ВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, 

ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ 
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В период проведения разведочных работ неизбежна незначительня трансформация 

ландшафта, которая будет исправлена в период дальнейшей рекультивации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

72 

 

11. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА 

11.1. Современные социально-экономические условия жизни местного насе-

ления, характеристика его трудовой деятельности 
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11.2. Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и лик-

видации трудовыми ресурсами, участие местного населения 

Воздействие производственных объектов, вызовет в основном, благоприятные по-

следствия (изменения) в различных компонентах социально-экономической среды, кото-

рые являются репициентами (субъектами) этого воздействия. Ниже рассматриваются воз-

можные последствия реализации проекта по различным компонентам социально-экономи-

ческой среды.  

Рынок труда и занятость экономически активного населения  

Работы, связанные с проведением горнодобывающих работ, вызывают потребность 

в рабочей силе. Несмотря на интенсивное освоение месторождений региона, безработица 

среди местного населения представляет одну из основных социальных проблем в регионе.  

Значительную часть рабочих мест в дальнейше, в случае начала ведения добычных 

на объекте могут занять специалисты из числа местного населения, по привлечению мест-

ного населения на полевые работы. 

Планируется максимальное использование существующей транспортной системы и 

социально-бытовых объектов рассматриваемой области.  

Таким образом, реализация проекта и связанное с ним увеличение трудовой занято-

сти следует рассматривать как потенциально благоприятное воздействие.  

Финансово-бюджетная сфера  

Капиталовложения являются прямым источником пополнения поступлений в фи-

нансово-бюджетную сферу.  

Доходы и уровень жизни населения  

Получение потенциальной работы, положительно воздействует на доходы и уровень 

благосостояния населения. Кроме того, источником косвенного воздействия являются рас-

ширение сопутствующих и обслуживающих производств, что также способствует росту до-

ходов населения.  

Таким образом, увеличение числа занятых в регионе повышает уровень жизни насе-

ления.  

 

11.3. Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного 

населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях 

эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях) 

В регионе может незначительно увеличиться первичная и вторичная занятость мест-

ного населения, что приведет к увеличению доходов населения и росту благосостояния.  

Экономическая деятельность оказывает прямое и косвенное благоприятное воздей-

ствие на финансовое положение области (увеличению поступлений денежных средств в 

местный бюджет, развитию системы пенсионного обеспечения, образования и здравоохра-

нения).  

Также обеспечение жильем, питанием и другими услугами персонал и подрядчиков 

предприятия повышает благосостояние жителей области. 
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Закупка оборудования оказывает положительное воздействие на предприятия, по-

ставляющих это оборудование и на их работников оказывает воздействие, поддерживая 

цепь поставок для добывающей промышленности.  

Так же положительно влияет на увеличенные продаж в пределах региона из-за затрат 

доходов в секторах, поддерживающих рассматриваемыые работы.  

Однако, следует понимать, что все вышесказанное возможно только в случае начала 

ведения эксплуатации месторождения. 

Вывод: Проведение работ окажет прямое и косвенное благоприятное воздействие на 

финансовое положение области (увеличению поступлений денежных средств в местный 

бюджет, развитию системы пенсионного обеспечения, образования и здравоохранения), а 

также увеличивает первичную и вторичную занятость местного населения. 

 

11.4. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его из-

менений в результате намечаемой деятельности 

Планируемые работы не приведут к значительному загрязнению окружающей 

среды, что не скажется негативно на здоровье населения.  

Все работники пройдут необходимую вакцинацию и инструктаж по соблюдению 

правил личной гигиены, с учетом региональных особенностей, поэтому повышение эпиде-

миологического риска в районе работ мало вероятно.  

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в районе предусмотрены необ-

ходимые меры для обеспечения санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персо-

нала, его медицинского обслуживания. 

Привлечение местных трудовых ресурсов снижает вероятность заболеваний среди 

рабочих, адаптированных к местным климатическим условиям, а также уменьшает риск 

привнесения инфекционных заболеваний из других регионов. Учитывая все вышесказан-

ное, в процессе проектируемых работ вероятность ухудшения санитарно-эпидемиологиче-

ской ситуации в исследуемом районе очень низкая.  

Эпидемиологическая ситуация по группе острых кишечных инфекций (ОКИ) в ос-

новном определяется уровнем санитарной благоустроенности населенных мест.  

Заболеваемость ОКИ, связанная с водным фактором распространения инфекции, ре-

гистрируется, преимущественно, в летне-осенний период, что обусловлено большей степе-

нью контакта населения с водой.  

Нахождение персонала предусматривается в вагончиках, где расположены, аптечки 

для оказания первой медицинской помощи.  

Медицинское обслуживание персонала предусматривается в медицинских учрежде-

ниях ближайшего поселка, города.  
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11.5. Влияние планируемого объекта на регионально-территориальное при-

родопользование, прогноз изменений социально-экономических условий жизни мест-

ного населения при реализации проектных решений объекта  

Негативное влияние рассматриваемого объекта на регионально- территориальное 

природопользование в период разведки будет находиться в пределах допустимых норм.  

В дальнейшем будут созданы дополнительные рабочие места, что положительно от-

разиться на экономическом положении местного населения.  

Прогноз социально-экономических последствий от деятельности предприятия – бла-

гоприятен. Проведение работ с соблюдением норм и правил техники безопасности, про-

мышленной санитарии, противопожарной безопасности обеспечит безопасное проведение 

планируемых работ и не вызовет дополнительной, нежелательной нагрузки на социально-

бытовую сферу.  

Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хо-

зяйственной деятельности не разрабатываются в связи с отсутствием неблагоприятных со-

циальных прогнозов.  

Таким образом, осуществление проектного замысла, отрицательных социально-эко-

номических последствий не спровоцирует. 

 

11.6. Учет общественного мнения  

Намечаемая деятельность предусматривает проведение геологоразведочных работ 

(разведка глинистых пород) без извлечения горной массы и без перемещения почвы для 

оценки ресурсов твердых полезных ископаемых. В разделах 1 и 2 приложения 1 Экологи-

ческого кодекса РК (далее - Кодекс) данный вид намечаемой деятельности отсутствует. Со-

ответственно, на основании пункта 3 статьи 65 Кодекса оценка воздействия на окружаю-

щую среду и учет общественного мнения для намечаемой деятельности не являются обяза-

тельными. 

 

11.7. Историко-культурная значимость территории  

В непосредственной близости к территории ведения работ исторические памятники, 

охраняемые объекты, археологические ценности, а также особо охраняемые и ценные при-

родные комплексы (заповедники, заказники, памятники природы) отсутствуют. 
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12. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕ-

МОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ 

12.1. Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо 

охраняемые объекты) 

Природные комплексы - совокупность объектов биологического разнообразия и не-

живой природы, подлежащих особой охране.  

Устойчивое использование природных комплексов - использование биологических 

ресурсов природных комплексов таким образом и такими темпами, которые не приводят в 

долгосрочной перспективе к истощению биологического разнообразия.  

Охрана природных комплексов и объектов государственного природно-заповедного 

фонда природоохранных учреждений осуществляется государственными инспекторами 

служб охраны, входящими в их штат.  

Руководители природоохранных учреждений и их заместители являются по олжно-

сти одновременно главными государственными инспекторами и заместителями главных 

государственных инспекторов по охране особо охраняемых природных территорий.  

Руководители структурных подразделений природоохранных учреждений вляются 

по должности старшими государственными инспекторами, специалисты этих подразделе-

ний, включая научных сотрудников, являются по должности государственными инспекто-

рами природоохранных учреждений.  

Охрана природных комплексов и объектов государственного природно-заповедного 

фонда, государственных памятников природы, государственных природных заказников и 

государственных заповедных зон, расположенных на землях государственного лесного 

фонда и прилегающих к ним землях, осуществляется службами государственной лесной 

охраны Республики Казахстан, на землях других категорий земель - государственными ин-

спекторами природоохранных учреждений и инспекторами специализированных организа-

ций по охране животного мира.  

Закрепление государственных памятников природы, государственных природных 

заказников и государственных заповедных зон в целях их охраны за государственными 

учреждениями лесного хозяйства, природоохранными учреждениями и пециализирован-

ными организациями по охране животного мира производится решениями ведомства упол-

номоченного органа и местных исполнительных органов областей, городов республикан-

ского значения, столицы в пределах их компетенции, если иное не установлено частью вто-

рой настоящего пункта.  

Закрепление государственных природных заказников республиканского значения, 

расположенных на землях государственного лесного фонда, находящихся в ведении мест-

ных исполнительных органов, производится решением ведомства уполномоченного органа 

по согласованию с местными исполнительными органами областей, городов республикан-

ского значения. 
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12.2. Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду 

при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта 

Современный общественный менталитет сформировал представления о том, что од-

ним из важнейших моментов воздействия на окружающую среду является его минималь-

ность, не ведущая к значимому ухудшению существующего положения ни для одного эле-

мента экосистемы и сохранение существующего биоразнообразия.  

В связи с этим, при характеристике воздействия на окружающую среду основное 

внимание уделяется негативным последствиям, для оценки которых разработан ряд коли-

чественных характеристик, отражающих эти изменения.  

Как показывает практика, наиболее приемлемым для решения задач оценки воздей-

ствия на природную среду представляется использование трех основных показателей: про-

странственного и временного масштабов воздействия и его величины (интенсивности).  

Интенсивность воздействия имеет пять градаций, которые выражают следующие 

типы:  

незначительная (1) - изменения среды не выходят за пределы естественных флукту-

аций;  

слабая (2) - изменения среды превышают естественные флуктуации, но среда полно-

стью восстанавливается;  

умеренная (3) - изменения среды превышают естественные флуктуации, но способ-

ность к полному восстановлению поврежденных элементов сохраняется частично;  

сильная (4) - изменения среды значительны, самовосстановление затруднено;  

Пространственный масштаб воздействия. Эта категория оценки воздействия на  

окружающую природную среду имеет пять градаций:  

локальный (1) - площадь воздействия 0,01-1 км 2 для площадных объектов или в 

границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении 10-100 м от линейного объекта;  

ограниченный (2) - площадь воздействия 1 -10 км 2 для площадных объектов или на 

удалении 100-1000 м от линейного объекта;  

территориальный (3) - площадь воздействия 10-100 км 2 для площадных объектов 

или на удалении 1 -10 км от линейного объекта;  

региональный (4) - площадь воздействия более 100 км 2 для площадных объектов 

или менее 100 км от линейного объекта.  

Временной масштаб воздействия. Данная категория оценки имеет пять градаций:  

кратковременный (1) - от 10 суток до 3-х месяцев;  

средней (2) - от 3-х месяцев до 1 года;  

продолжительный (3) - от 1 года до 3 лет;  

многолетний (4) - продолжительность воздействия более 3 лет.  

Эти критерии используются для оценки воздействия проектируемых работ по каж-

дому природному ресурсу.  

Выводы:  

Проведена комплексная оценка воздействия на компоненты окружающей среды. 
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Атмосферный воздух. Воздействие на атмосферный воздух, в период проведения ра-

бот:  

в пространственном масштабе – ограниченное (2 балла),  

во временном – продолжительное (3 балла),  

интенсивность воздействия – умеренное (3 балла).  

Интегральная оценка выражается 8 баллами – воздействие низкое.  

При воздействии «низкое» изменения в среды не превышают цепь естественных из-

менений. Среда восстанавливается без посторонней помощи в течении одного года после 

завершения работ. 

Поверхностные и подземные воды. Соблюдение регламента работ, осуществление 

ряда дополнительных технологических решений с целью увеличения надежности работы 

оборудования и проведение природоохранных мероприятий сведут до минимума воздей-

ствие на поверхностные и подземные воды. Воздействие на воды будет носить:  

- пространственный масштаб воздействия - локальное (1 балл);  

- временной масштаб - среднее (2 балла);  

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) - незначительное (1 балл).  

Интегральная оценка выражается 4 баллами - воздействие низкое.  

При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений 

(кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на 

следующий год после реализации проектируемых работ.  

Геологическая среда. Влияние проектируемых работ на геологическую среду можно 

будет оценить, как:  

- пространственный масштаб воздействия - локальное (1 балл);  

- временной масштаб - среднее (2 балла);  

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) - незначительное (1 балл).  

Интегральная оценка выражается 4 баллами - воздействие низкое.  

При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений 

(кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на 

следующий год после реализации проектируемых работ.  

Почва. Основное нарушение и разрушение почвогрунтов происходило при строи-

тельстве площадок и дорог. В настоящее время техногенное воздействие на почвы мини-

мально. При условии проведения комплекса природоохранных мероприятий, соблюдения 

технологического регламента, при отсутствии аварийных ситуаций воздействие на почвы 

можно оценить, как:  

- пространственный масштаб воздействия - ограниченное (2 балла);  

- временной масштаб – средней продолжительности (2 балла); 

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) - умеренная (3 балла).  

Интегральная оценка выражается 7 баллами – воздействие низкой значимости.  
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При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений 

(кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на 

следующий год после реализации проектируемых работ.  

Отходы производства и потребления можно оценить:  

- пространственный масштаб воздействия - ограниченное (2 балла);  

- временной масштаб – средней продолжительности (2 балла); 

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) - умеренная (3 балла).  

Интегральная оценка выражается 7 баллами – воздействие низкой значимости.  

При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений 

(кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на 

следующий год после реализации проектируемых работ.  

Растительность. Основное механическое воздействие будет происходить при работе 

техники и вибрационных установок. В настоящее время техногенное воздействие на расти-

тельность минимально. В целом же воздействие на состояние почвенно-растительного по-

крова может быть оценено как:  

- пространственный масштаб воздействия - ограниченное (2 балла);  

- временной масштаб – средний (2 балла);  

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) - слабая (2 балла).  

Интегральная оценка выражается 6 баллами – воздействие низкой значимости.  

При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений 

(кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на 

следующий год после реализации проектируемых работ.  

Животный мир. Механическое воздействие или беспокойство животного мира про-

является при ограниченном участке местности. Интенсивное движение автотранспорта по 

площади может привести к разрушению нор, находящихся в земле. Химическое загрязне-

ние может иметь место при обычном обращении в ГСМ, а также в случае аварийного раз-

лива сточных вод и ГСМ. В целом влияние на животный мир, учитывая низкую плотность 

расселения животных, можно оценить, как:  

- пространственный масштаб воздействия - ограниченное (2 балла);  

- временной масштаб – средняя продолжительность (2 балла);  

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) - слабая (2 балла). 

Интегральная оценка выражается 6 баллами – воздействие низкое.  

При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений 

(кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на 

следующий год после реализации проектируемых работ.  

Физическое воздействие. Основным фактором физического воздействия на живые 

организмы является шум от работы оборудования. Таким образом, физическое воздействие 

на живые организмы оценивается как:  

- пространственный масштаб воздействия - ограниченное (2 балла);  

- временной масштаб – средней продолжительности (2 балла); 
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- интенсивность воздействия (обратимость изменения) - умеренная (3 балла).  

Интегральная оценка выражается 7 баллами – воздействие низкой значимости.  

При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений 

(кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на 

следующий год после реализации проектируемых работ.  

Анализируя вышеперечисленные категории воздействия рассматриваемых работ в 

пределах исследуемой территории на компоненты окружающей среды, можно сделать вы-

вод, что общий уровень воздействия допустимо принять как ограниченное (2 балла), сред-

ней продолжительности (2 балла), умеренное (3 балла). Интегральная оценка выражается 7 

баллами – воздействие низкое. 

 

12.3. Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объ-

екта и наличия опасных природных явлений) 

Вероятность возникновения аварийных ситуаций на каждом конкретном объекте за-

висит от множества факторов, обусловленных горно-геологическими, климатическими, 

техническими и другими особенностями. Количественная оценка вероятности возникнове-

ния аварийной ситуации возможна только при наличии достаточно полной репрезентатив-

ной, статистической информационной базы данных, учитывающей специфику эксплуата-

ции объекта.  

Однако, как показывает опыт разведки и эксплуатации месторождений полезных  

ископаемых, частота возникновения аварийных ситуаций подчиняется общим ако-

номерностям, вероятность реализации которых может быть выражена по аналогии произо-

шедшими событиями в системе экспертных оценок.  

Анализ вероятности возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации место-

рождений и объектов инфраструктуры принят в системе следующих оценок «практически 

невероятные аварии - редкие аварии - вероятные аварии - возможные неполадки - частые 

неполадки» с учетом наиболее опасных в экологическом отношении звеньев технологиче-

ской цепи.  

Оценка вероятности возникновения аварийных ситуаций используется для опреде-

ления или оценки следующих явлений: 

потенциальные события или опасности, которые могут привести к аварийной ситуа-

ции, а также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую среду при осу-

ществлении конкретного проекта;  

- вероятность и возможность наступления такого события; - потенциальная величина 

или масштаб экологических последствий, которые могут быть причинены в случае наступ-

ления такого события.  

Потенциальные опасности, связанные с риском проведения горнодобывающих ра-

бот, могут возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и антропо-

генных.  

Природные факторы воздействия  
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Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные при-

родно-климатическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными сло-

вами, при возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает опасность самораз-

рушения окружающей среды. К ним относятся:  

- землетрясения;  

- ураганные ветры;  

- повышенные атмосферные осадки.  

Сейсмическая активность. 

 Согласно данным сейсмического микрорайонирования территория планируемых 

работ входит в сейсмически малоактивную зону.  

Характер воздействия: одномоментный. Вероятность возникновения землетрясения 

с силой 7-9 баллов, которое может привести к значительным разрушениям, крайне низкая.  

Неблагоприятные метеоусловия. В результате неблагоприятных метеоусловий, та-

ких как сильные ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки, могут произойти ча-

стичные повреждения оборудования, кабельных линий силовых приводов и дизельных ге-

нераторов на территории промплощадки.  

Анализ природно-климатических данных показал, что для летнего периода работ ха-

рактерна вероятность возникновения пожароопасных ситуаций, в связи с засушливым кли-

матом.  

Как показывает анализ подобных ситуаций, причиной возникновения пожаров явля-

ется не только природные факторы, но и неосторожное обращение персонала с огнем и 

нарушение правил техники безопасности.  

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрез-

вычайных ситуаций незначительная.  

Антропогенные факторы 

Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения 

окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им техниче-

ских устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие 

нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации.  

К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудо-

вого процесса.  

Возможные техногенные аварии при проведении работ можно разделить на следую-

щие категории:  

- аварийные ситуации с автотранспортной техникой. 

Аварийные ситуации с автотранспортной техникой  

Выезд транспорта в неисправном виде, или опрокидывание транспорта может при-

вести к возникновению аварий и как следствие к утечке топлива. Утечка топлива может 

привести к загрязнению почвенно-растительного покрова, поверхностных и подземных вод 

горюче смазочными материалами. Площадь такого загрязнения небольшая.  
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Расчет ареола возможного загрязнения почвенно-растительного покрова. Рассмот-

рим модель возникновения следующей ситуации: в результате аварии произошла утечка 

топлива из бака автомобиля. Ориентировочно заправка автотранспорта составляет 50 лит-

ров. Ориентировочная площадь загрязнения составит 4 м 2 . В этом случае ориентировочная 

концентрация нефтеорганики, попавшая в окружающую среду, составит 0,04 т на 4 м 2 или 

0,01 т/м 2 .  

Биологическое изучение влияния нефтяного загрязнения на различные свойства 

почвы показало, что при содержании 100-200 т/га нефтеорганики происходит стимуляция 

жизнедеятельности всех групп микроорганизмов, а при увеличении до 400-1000 т/га наблю-

дается ингибирование биологической активности, снижение роста и развития микроорга-

низмов.  

Анализ данной ситуации показывает, что при небольших разливах ГСМ произойдет 

только стимуляция жизнедеятельности микроорганизмов почвы, необратимого процесса 

нарушения морфологической структуры почвенного покрова не происходит.  

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрез-

вычайных ситуаций незначительная.  

 

12.4. Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации 

их последствий 

Важнейшую роль в обеспечении безопасности рабочего персонала и местного насе-

ления и охраны окружающей природной среды при проведении работ на месторождении 

играет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обяза-

тельно руководителями и всем персоналом. При проведении работ необходимо уделять 

первоочередное внимание монтажу, проверке и техническому обслуживанию всех видов 

оборудования, требуемых в соответствии с правилами техники безопасности и охраны 

труда, обучению персонала и проведению практических занятий.  

Мероприятия по устранению несчастных случаев на производстве. Для обеспечения 

безопасных условий труда рабочие должны знать назначение установленной арматуры, 

приборов, инструкций по эксплуатации и выполнять все требования инструкций. 

В целом, для предотвращения или предупреждения аварийных ситуаций при произ-

водстве планируемых работ рекомендуется следующий перечень мероприятий:  

- обязательное соблюдение всех нормативных правил;  

- периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности, по-

стоянное напоминание всему рабочему персоналу о необходимости соблюдения правил 

безопасности;  

- своевременное устранение утечек топлива. 

Мероприятия по предупреждению производственных аварий и пожаров:  

 1. Наличие согласованных с пожарными частями района оперативных планов пожа-

ротушения.  

2. Обеспечение соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности.  
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3. Исправность оборудования и средств пожаротушения.  

4. Соответствие объектов требованиям правил технической эксплуатации.  

5. Организация обучения обслуживающего персонала и периодичность сдачи ими 

зачѐтов соответствующим комиссиям с выдачей им удостоверений.  

6. Прохождение работниками всех видов инструктажей по безопасности и охране 

труда.  

7. Организация проведения инженерно-технических мероприятий, направленных на 

предотвращение потерь людских и материальных ценностей.  

8. Наличие «узких мест» и принимаемые меры по их устранению, включение меро-

приятий по устранению «узких мест» в годовые планы социального и экономического раз-

вития.  

9. Наличие планов ликвидации аварий, согласованных с аварийно-спасательными 

формированиями.  

10. Организация режима охраны, состояние ограждения, внедрение и совершенство-

вание инженерно-технических средств охраны объектов. 
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13. АНАЛИЗ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

Запланированные работы призваны улучшить экологическую обстановку в районе, 

технологический процесс разведочных работ полностью исключает возможность залповых 

и аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и в гидросферу. Аварийная си-

туация на объекте может возникнуть только в результате неблагоприятных природных воз-

действий (землетрясение, ураган и т.п.). 

 

13.1. План мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций  

 Мероприятия по предупреждению производственных аварий и пожаров:  

 1. Наличие согласованных с пожарными частями района оперативных планов пожа-

ротушения.  

2. Обеспечение соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности.  

3. Исправность оборудования и средств пожаротушения.  

4. Соответствие объектов требованиям правил технической эксплуатации.  

5. Организация обучения обслуживающего персонала и периодичность сдачи ими 

зачѐтов соответствующим комиссиям с выдачей им удостоверений.  

6. Прохождение работниками всех видов инструктажей по безопасности и охране 

труда.  

7. Организация проведения инженерно-технических мероприятий, направленных на 

предотвращение потерь людских и материальных ценностей.  

8. Наличие «узких мест» и принимаемые меры по их устранению, включение меро-

приятий по устранению «узких мест» в годовые планы социального и экономического раз-

вития.  

9. Наличие планов ликвидации аварий, согласованных с аварийно-спасательными 

формированиями.  

10. Организация режима охраны, состояние ограждения, внедрение и совершенство-

вание инженерно-технических средств охраны объектов. 
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14. ВОЗМОЖНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮ-

ЩУЮ СРЕДУ  

14.1. Описание возможных воздействий деятельности на окружающую среду, 

здоровье населения и социально-экономические условия 

После реализации проекта сверхнормативного воздействия на атмосферный воздух 

не произойдет, в связи с чем, ухудшение характеристик атмосферного воздуха и увеличение 

содержания в нем загрязняющих веществ не ожидаются.  

Разведочне работы не обусловят создание дополнительных источников сбросов, что 

исключает негативное воздействие на водную среду и почву.  

Новые источники сбросов и накопители отходов не создаются.  

Таким образом, реализация проекта не окажет негативного воздействия на окружа-

ющую среду, здоровье населения и социально- экономические условия.  

  

14.2. Неясные воздействия проектируемой хозяйственной и иной деятельно-

сти на окружающую среду 

При выполнении настоящего РООС, неясные воздействия проектируемой хозяй-

ственной и иной деятельности на окружающую среду не выявлены.  

  

14.3. Влияние на здоровье человека 

 Влияние на здоровье человека может осуществляться через две среды: гидросферу 

и атмосферу. Загрязнение гидросферы происходить не будет, так как сбросы на рассматри-

ваемом объекте не предусмотрены.  

После реализации проекта сверхнормативного воздействия на атмосферный воздух 

не произойдет, в связи с чем, ухудшение характеристик атмосферного воздуха и увеличение 

содержания в нем загрязняющих веществ не ожидаются.  

Общая концентрация загрязняющих веществ на период работ, не превысит допусти-

мых норм, следовательно, негативное влияние на здоровье человека будет отсутствовать. 
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15. АНАЛИЗ ПРИМЕНЯЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА ПРЕДМЕТ СООТ-

ВЕТСТВИЯ НАИЛУЧШИМ ДОСТУПНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ И ТЕХНИЧЕСКИМ 

УДЕЛЬНЫМ НОРМАТИВАМ, А ТАКЖЕ СООТВЕТСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ РЕ-

ГЛАМЕНТАМ И ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ К ТЕХНОЛОГИЯМ, ТЕХ-

НИКЕ И ОБОРУДОВАНИЮ 

Наилучшие доступные технологии - используемые и планируемые отраслевые тех-

нологии, техника и оборудование, обеспечивающие организационные и управленческие 

меры, направленные на снижение уровня негативного воздействия хозяйственной деятель-

ности на окружающую среду до обеспечения целевых показателей качества  

окружающей среды.  

Технические удельные нормативы эмиссий - величины эмиссий в окружающую 

среду на единицу выпускаемой продукции, определяемые исходя из возможности их обес-

печения конкретными техническими средствами при приемлемых для экономики предпри-

ятия затратах.  

Технические удельные нормативы эмиссий устанавливаются в технических регла-

ментах и являются основой комплексных экологических разрешений.  

Применяемые в данном проекте технологии, техника и оборудование полностью со-

ответствуют техническим регламентам и экологическим требованиям.  

Таким образом, исходя из возможности обеспечения конкретными техническими 

средствами при приемлемых затратах, применяемая технология соответствует существую-

щему мировому уровню.  

  

15.1. Информация об альтернативных вариантах и указание на основные 

причины выбора проектного варианта  

 Для данного проектного решения альтернативные варианты не разрабатывались. 
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16. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛО-

ГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (ПЭК)  

16.1. Объекты производственного экологического контроля  

 Целями производственного экологического контроля являются:  

-получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении 

внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процес-

сов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;  

-обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики 

Казахстан;  

-сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на 

окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;  

-повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;  

-оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;  

-формирование более высокого уровня экологической информированности и ответ-

ственности руководителей и работников оператора объекта;  

-информирование общественности об экологической деятельности предприятия;  

-повышение эффективности системы экологического менеджмента.  

  

16.2. Порядок проведения производственного экологического контроля 

Согласно статьи 182 Экологического кодекса Республики Казахстан производствен-

ный экологический контроль проводится операторами объектов I и II категорий на основе 

программы производственного экологического контроля, являющейся частью экологиче-

ского разрешения, а также программы повышении экологической эффективности.  

В связи с тем, что рассматриваемый объект не относится к объектам I или II катего-

рии разработка программы производственного экологического контроля возможна по ини-

циативе природопользователя. 

Экологическая оценка эффективности производственного процесса в рамках произ-

водственного экологического контроля осуществляется на основе измерений и (или) расче-

тов уровня эмиссий в окружающую среду, вредных производственных факторов, а также 

фактического объема потребления природных, энергетических и иных ресурсов.  

Оператор объекта ведет внутренний учет, формирует и представляет периодические 

отчеты по результатам производственного экологического контроля в электронной форме 

в Национальный банк данных об окружающей среде и природных ресурсах Республики Ка-

захстан в соответствии с правилами, утверждаемыми уполномоченным органом в области 

охраны окружающей среды.  
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17. УКАЗАНИЕ НА ЛЮБЫЕ ТРУДНОСТИ И НЕДОСТАТОК ИНФОРМА-

ЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ  

 В рамках написания данного раздела никаких сложностей при разработке проекта 

обнаружено не было 
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18. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

Результатом данной работы является качественная и количественная оценка воздей-

ствия на окружающую среду, оказываемая в ходе разведочных работ на рассматриваемом 

участке. 

На основании приведенных в данной работе материалов можно сделать следующие 

выводы:  

- воздействие на атмосферный воздух не приведет к изменению качества атмосфер-

ного воздуха;  

- влияния на подземные и поверхностные воды не произойдет;  

- воздействие на почвы и грунты не приведѐт к ощутимому загрязнению и измене-

нию их свойств;  

- существенного негативного влияния на биологическую систему (растительный и 

животный мир, население) объект не окажет.  

Деятельность рассматриваемого объекта не приведет к изменению существующего 

видового состава растительного и животного мира.  

Таким образом, при соблюдении соответствующих норм и правил во время проведе-

ния разведочных, выполнении предусматриваемых технологических решений и рациональ-

ного использования природных ресурсов, осуществление проекта не нарушит существую-

щего экологического состояния, не даст материальных изменений в окружающей среде, от-

рицательного воздействия на здоровье населения не окажет. Существенный и необратимый 

вред окружающей среде нанесен не будет. 
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СПИСОК НОРМАТИВНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

1. Экологический кодекс республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК. 

2. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-за-

щитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и 

здоровье человека» от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 

3. Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду. (утв. приказом 

Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10.03.2021 № 63. 

4. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казах-

стан от 14 июля 2021 года № 250 «Правила разработки программы производствен-

ного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, 

формирования и представления периодических отчетов по результатам производ-

ственного экологического контроля» 

5. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Рас-

четный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству 

строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружаю-

щей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п 
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1. Общие сведения. 

     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск 

      

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    | 

  | на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020                                      | 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Параметры города 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

      

     Коэффициент А =  200 

     Скорость ветра Uмр = 12.0 м/с 

     Средняя скорость ветра =  5.0 м/с 

     Температура летняя =  25.0 град.C 

     Температура зимняя =  -25.0 град.C 

     Коэффициент рельефа = 1.00 

     Площадь города =  0.0 кв.км 

     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х =  90.0 угловых градусов 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :008 . 

     Объект    :4356 Бурение 

     Вар.расч. :5     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 13.04.2023 19:30 

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 

 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

_____________________________________________________________________________________

_______________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|г

р.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

435601 0001 Т     2.0        0.10 27.09  0.2128 226.0     1607     1695                       1.0 1.000 0 0.1813333 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :008 . 

     Объект    :4356 Бурение 

     Вар.расч. :5     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 13.04.2023 19:30 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С) 

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 

 

_______________________________________________________________________ 

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |435601 0001|    0.181333| Т  |   4.183705 |   1.80  |    40.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный Mq =    0.181333 г/с                                   | 

|    Сумма Cм по всем источникам =      4.183705 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------| 
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|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   1.80 м/с         | 

|_____________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :008 . 

     Объект    :4356 Бурение 

     Вар.расч. :5     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 13.04.2023 19:30 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С) 

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 2850x1900 с шагом 190 

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.8 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :008 . 

     Объект    :4356 Бурение 

     Вар.расч. :5     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 13.04.2023 19:30 

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 

 

     Расчет проводился на прямоугольнике 1 

     с параметрами: координаты центра  X= 2027,  Y= 1115 

                    размеры: длина(по Х)= 2850, ширина(по Y)= 1900, шаг сетки= 190 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

          Координаты точки :  X=  1552.0 м,  Y=  1685.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   3.7988195 доли ПДКмр| 

                                     |       0.7597639 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    80 град. 

                       и скорости ветра  2.00 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИ-

КОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |435601 0001| Т |     0.1813|   3.798820 | 100.0  | 100.0 |  20.9494095  | 

|                        В сумме =   3.798820   100.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ 

 

 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 
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     Город     :008 . 

     Объект    :4356 Бурение 

     Вар.расч. :5     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 13.04.2023 19:30 

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 

 

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  3.7988195 долей ПДКмр 

                                         =  0.7597639 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  1552.0 м 

     ( X-столбец 6, Y-строка 3)       Yм =  1685.0 м 

 При опасном направлении ветра  :      80 град. 

  и "опасной" скорости ветра    :  2.00 м/с 

 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :008 . 

     Объект    :4356 Бурение 

     Вар.расч. :5     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 13.04.2023 19:30 

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 

 

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 

     Всего просчитано точек:  115 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

          Координаты точки :  X=  1367.0 м,  Y=  1727.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.9609762 доли ПДКмр| 

                                     |       0.1921952 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    98 град. 

                       и скорости ветра  3.32 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИ-

КОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |435601 0001| Т |     0.1813|   0.960976 | 100.0  | 100.0 |   5.2995105  | 

|                        В сумме =   0.960976   100.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ 
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