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АННОТАЦИЯ 

 

Настоящий План ликвидации месторождения песчано-гравийной смеси 

«Подгорненское-2» блок В-II расположенного в Сайрамском районе  Туркестанской области, 

составлен с целью планирования работ по ликвидации объекта недропользования.  

План ликвидации разработан в соответствии со статьей 217 Кодекса Республики 

Казахстан «О недрах и недропользовании» и Инструкцией по составлению плана ликвидации 

и Методики расчета приблизительной стоимости ликвидации последствий операций по 

добыче твердых полезных ископаемых.  

Цель данного плана заключается в правильном подборе мероприятии по возврату 

участка недр в состояние, насколько возможно, самодостаточной, совместимой с окружающей 

средой и деятельностью человека.  

ТОО  «Elit Story M&A» имеет Лицензию на добычу песчано-гравийной смеси 

месторождении «Подгорненское-2» блок В-II расположенного в Сайрамском районе  

Туркестанской области.   

В соответствии пп. 1 п. 2 ст. 217 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и 

недропользовании»: Недропользователь обязан вносить изменения в план ликвидации, 

включая внесение изменения в расчет стоимости работ по ликвидации последствий операций 

по добыче, не позднее трех лет со дня получения последних положительных заключений 

экспертизы промышленной безопасности и государственной экологической экспертизы. 

Охрана окружающей природной среды при проведении ликвидационных работ на 

участке месторождении «Подгорненское-2» блок В-II расположенного в Сайрамском районе  

Туркестанской области, заключается в осуществлении комплекса технических решений по 

рациональному использованию природных ресурсов и мероприятий по предотвращению 

отрицательного воздействия проектируемого предприятия на окружающую природную среду. 

Раздел «Охраны окружающей среды» разработан на основании:  

– Плана ликвидации и чертежей;  

– Технического задания на проектирование ТОО «Elit Story M&A».  

Раздел ООС выполнен в соответствии с требованиями Законов Республики Казахстан: 

«Экологический кодекс РК» от 2 января 2021 года № 400-VI,  Инструкция по определению 

категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, 

Приложение к приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики 

Казахстан от 13 июля 2021 года № 246, «Инструкции по организации и проведению 

экологической оценки», утвержденного приказом Министра экологии, геологии и природных 

ресурсов РК от 30.07.2021 года за №280 и определены предложения по охране природной 

среды, приведены основные характеристики проведения работ, рассмотрены вопросы 

водоснабжения и водоотведения, использования плодородного слоя почвы, воздействия 

отходов предприятия на окружающую среду.  

 В административном отношении площадь добычи расположена на территории 

Сайрамского района Туркестанской области. Участок расположен в 28-30 км к юго-востоку от 

г. Шымкент, в 15-16 км к югу от районного центра г. Аксу и связано с ними 

асфальтированным шоссе. Ближайшая железнодорожная станция Ленгер находится на 

расстоянии 25 км от месторождения. Горный отвод определён 4-мя угловыми точками, 

площадью 33,0 га: 

Номер точек Северная широта Восточная долгота 

1 42° 20' 5,39"  70° 1' 33,01" 

2 42° 19' 56,27"  70° 2' 7,09" 

3 42° 19' 43,94"  70° 2' 1,04" 

4 42° 19' 52,67"  70° 1' 29,21" 

Согласно экспертному заключению  от 01.01.2004 года №29-ПГС-2ЮК  запасы в 

контуре горного отвода (блоки В) составляет: В-4368,0 тыс.м
3
. 
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После перерасчета запасы согласно протокола №2801 от 11.06.2020 года  блока А-І, В-

ІІ участок 553 составляет 4234,639 тыс.м
3
 

Разработка месторождения согласнокалендарному графику разработки 

запроектирована на срок 10 лет с 2020 года по 2029 год. Границы разработки определены 

планом подсчета утвержденных балансовых запасов. 

Расчет сметной документации на ликвидацию должен быть рассчитан не менее чем за 

три года до начала ликвидации и данный план ликвидации будет пересмотрен и повторно 

пройдет комплексную экспертизу в соответствии с Кодексом «О Недрах и недропользовании» 

от 27 декабря 2017 г. №125-IV.   В связи с тем, что ликвидация месторождении будут 

проводится в 2032 году в данном разделе приведены расчеты приблизительной стоимости 

мероприятий по ликвидации. Стоимость ликвидации последствий недропользования за весь 

ериод отработки -3758 тыс.тг.  

 Работы в период ликвидации месторождения производится с помощью бульдозера  

Shantui SD23. Вскрышные породы, снимаемые в ходе дальнейших горных работ, 

предусматривается использовать для рекультивации днища карьера. По окончанию добычных 

работ в 2031 году площадь по дну карьера составит 100 000 м
2
. Работы окончания технической 

рекультивации по укладке вскрышных пород на дно карьера планируется на 2032 год.  За 

период рекультивационных работ в выработанное пространство  будет уложено 40 тыс.м
3
 

вскрышных пород. 

Интенсивными источниками пылеобразования на территории карьера являются: 

выполаживание бортов карьера (ист.6001), планировочные работы по карьеру (ист.6002), 

работа автотранспортов (экскаватор, автосамосвал, бульдозер) (ист.6003).  

Общий выброс при ликвидационных работах - 0.4192 г/сек и 0.9844 т/год (без учета 

валового выброса от автотранспорта). 

Теплоснабжение- отсутствует. Специального строительства производственных объектов при 

ликвидации месторождения не предусматривается.  

Электроснабжение- ликвидационные работы будут вестись в одну смену и в светлое время 

суток.  

Водоснабжение. Питьевое водоснабжение карьера будет осуществляться путем подвоза с близ 

лежащего населенного пункта. 

Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляются в биотуалет размещенного на 

борту карьера. Проектом предусмотрена откачка сточных вод, накапливаемых в выгребе, 

ассенизаторской машиной и вывоз их на ближайшие очистные сооружения по договору. 

Отходы (объемы образования, утилизация, размещение) – При производстве ликвидационных 

работ, образуются смешанные коммунальные отходы. Для сбора ТБО и производственных 

отходов на специально отведенных площадке с твердым основанием, установлены 

металлические контейнеры с крышками. По мере накопления ТБО вывозятся на ближайший 

полигон ТБО по договору со специализированной организацией.  

Категория объекта - Рассматриваемый объект не классифицируется.  Как вид деятельности – 

отсутствует  в приложениях  1 и 2 к ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.  

Проектируеымй объект не входит в перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для 

которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является 

обязательным. 

Выполненный в составе раздела выполнен анализ покомпонентного и интегрального 

воздействия на окружающую среду позволяет сделать вывод о том, что намечаемая 

деятельность при условии соблюдения технических решений не оказывает значимого 

негативного воздействия на окружающую среду. В то же время, оказывается умеренное 

положительное воздействие на социально-экономическую сферу. 

На основании проведенной интегральной оценки можно сделать вывод, что 

планируемое воздействие на компоненты окружающей среды при проведении 

ликвидационных работ на месторождений ПГС   «Карачикское-I»  блок С1-III оценивается как 

«допустимое» при выполнении всех намечаемых природоохранных мероприятий и 

соблюдении природоохранного законодательства Республики Казахстан. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 48 Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 

года № 400-VI «Экологический кодекс Республики Казахстан» (далее – Кодекс) и приложения 

11 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки определяет порядок 

проведения экологической оценки. 

         Экологической оценкой понимается процесс выявления, изучения, описания и оценки 

возможных прямых и косвенных существенных воздействий реализации намечаемой и 

осуществляемой деятельности или разрабатываемого документа на окружающую среду. 

       Целью экологической оценки является подготовка материалов, необходимых для 

принятия отвечающих цели и задачам экологического законодательства Республики Казахстан 

решений о реализации намечаемой деятельности или разрабатываемого документа. 

        Экологическая оценка по ее видам организуется и проводится в соответствии с 

настоящим Кодексом и инструкцией, утвержденной уполномоченным органом в области 

охраны окружающей среды (далее – инструкция по организации и проведению экологической 

оценки). 

Термины и определения инструкции: 

 экологическая оценка – процесс выявления, изучения, описания и оценки возможных 

прямых и косвенных существенных воздействий реализации намечаемой и осуществляемой 

деятельности или разрабатываемого документа на окружающую среду. Видами экологической 

оценки являются стратегическая экологическая оценка, оценка воздействия на окружающую 

среду, оценка трансграничных воздействий и экологическая оценка по упрощенному порядку; 

 стратегическая экологическая оценка – процесс выявления, изучения, описания и 

оценки на основе соответствующих исследований возможных существенных воздействий 

реализации государственных программ в отраслях, перечисленных в пункте 3 статьи 52 

Кодекса, программ развития территорий и генеральных планов населенных пунктов (далее – 

Документы) на окружающую среду, включающий в себя стадии, предусмотренные статьей 53 

Кодекса; 

 оценка воздействия на окружающую среду – процесс выявления, изучения, описания и 

оценки на основе соответствующих исследований возможных существенных воздействий на 

окружающую среду при реализации намечаемой деятельности, включающий в себя стадии, 

предусмотренные статьей 67 Кодекса; 

 оценка трансграничных воздействий – процесс выявления, изучения, описания и 

оценки на основе соответствующих исследований возможных существенных негативных 

воздействий, в районе, находящемся под юрисдикцией одного государства (затрагиваемой 

стороны), от источника, который связан с реализацией плана, программы или намечаемой 

деятельности и физически расположен под юрисдикцией другого государства (стороны 

происхождения); 

 экологическая оценка по упрощенному порядку – вид экологической оценки, который 

проводится для намечаемой и осуществляемой деятельности, не подлежащей, в соответствии с 

Кодексом, обязательной оценке воздействия на окружающую среду, при разработке проектов 

нормативов эмиссий для объектов I и II категорий, а также при разработке раздела "Охрана 

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

подготовке декларации о воздействии на окружающую среду. 

Принципы экологической оценки: 

Экологическая оценка осуществляется с соблюдением следующих специальных принципов: 

      1) принцип потенциальной экологической опасности: экологическая оценка проводится 

исходя из предположения о том, что реализация намечаемой деятельности или 

разрабатываемого документа может вызвать негативные воздействия на окружающую среду, и 

необходимости изучения таких потенциальных воздействий, их существенности и 

вероятности наступления для определения необходимых мер по их предотвращению, 

минимизации или смягчению; 

      2) принцип предупредительной функции: применение экологической оценки для 
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формирования экологически обоснованных решений на самых ранних этапах планирования 

намечаемой деятельности или разработки документа; 

      3) принцип альтернативности: оценка воздействий должна основываться на обязательном 

рассмотрении нескольких альтернативных вариантов реализации намечаемой деятельности 

или разрабатываемого документа, включая вариант отказа от их реализации ("нулевой" 

вариант); 

      4) принцип долгосрочного прогнозирования: экологическая оценка должна учитывать 

влияние реализации намечаемой деятельности или разрабатываемого документа с учетом 

объективно прогнозируемого социально-экономического развития и качества окружающей 

среды в долгосрочной перспективе; 

      5) принцип комплексности: рассмотрение в рамках экологической оценки во взаимосвязи 

всех экологических, технологических, технических, организационно-производственных, 

социальных и экономических аспектов реализации намечаемой деятельности или 

разрабатываемого документа; 

      6) принцип совместимости: реализация намечаемой деятельности или разрабатываемого 

документа не должна приводить к ухудшению качества жизни местного населения и условий 

осуществления других видов деятельности, в том числе в сферах сельского, водного и лесного 

хозяйств; 

      7) принцип гибкости: виды воздействий на окружающую среду, подлежащие 

рассмотрению в рамках экологической оценки, а также масштаб, глубина и направления 

необходимых исследований определяются индивидуально в каждом случае в зависимости от 

конкретного характера намечаемой деятельности или разрабатываемого документа, в том 

числе путем определения сферы охвата в соответствии с настоящим Кодексом. 

Процедура оценки воздействия на окружающую среду: 

1. Экологическая оценка в зависимости от предмета оценки проводится в виде: 

      1) стратегической экологической оценки; 

       2) оценки воздействия на окружающую среду;  

      3) оценки трансграничных воздействий; 

      4) экологической оценки по упрощенному порядку. 

  2. Стратегическая экологическая оценка и (или) оценка воздействия на окружающую среду 

включают в себя проведение оценки трансграничных воздействий на окружающую среду в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

   3. Экологическая оценка по упрощенному порядку проводится для намечаемой и 

осуществляемой деятельности, не подлежащей обязательной оценке воздействия на 

окружающую среду в соответствии с настоящим Кодексом, при: 

      1) разработке проектов нормативов эмиссий для объектов I и II категорий; 

      2) разработке раздела "Охрана окружающей среды" в составе проектной документации по 

намечаемой деятельности и при подготовке декларации о воздействии на окружающую среду. 

      Требования и порядок проведения экологической оценки по упрощенному порядку 

определяются инструкцией по организации и проведению экологической оценки. 

 Участники проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

В процессе проведения ООС заказчик проектной документации, обосновывающей 

хозяйственную и иную деятельность:  

1.  организовывает выполнение всех необходимых экологических изысканий, исследований 

и работ (процедур) по ООС на всех этапах подготовки документации; 

2.  обеспечивает информирование и участие общественности в процессе осуществления 

ООС; 

3.  обеспечивает доступ к материалам ООС; 

4.  учитывает результаты ООС при выборе варианта намечаемой (предлагаемой) 

деятельности; 

5.  представляет материалы ООС государственным органам контроля и надзора в 

соответствии с утвержденным в Республике Казахстан порядком и процедурами; 
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6.  выполняет условия, рекомендации и предложения компетентных органов на всех этапах 

прохождения (согласования, утверждения) предплановой, предпроектной и проектной 

документации; 

7.  несет ответственность за достаточность и эффективность мер по предотвращению 

(снижению до нормативных уровней) негативных воздействий намечаемой деятельности на 

окружающую среду. 

Критерии значимости оценки воздействия на окружающую среду: 

Значимость воздействий на окружающую среду оценивается, основываясь на: 

возможности воздействия; последствии воздействия. 

Оценка происходит по локальному, ограниченному, местному и региональному уровню 

воздействия. Особое внимание при оценке воздействий уделяется локальному и 

ограниченному уровням воздействия. Так же уделяется внимание уязвимым ресурсам 

(например, виды, занесенные в Красную Книгу). 

При большинстве оценок воздействий на природную среду трудно определить 

количественное значение экологических изменений. Предлагаемая методология является 

полуколичественной оценкой основанной на баллах и дается ниже. 

Значимость антропогенных нарушений природной среды на всех уровнях оценивается 

по следующим параметрам: 

- пространственный масштаб; 

- временной масштаб; 

- интенсивность. 

Сопоставление значений степени воздействия по каждому параметру оценивается по 

бальной системе по разработанным критериям. Каждый критерий базируется на практическом 

опыте специалистов; полученном при выполнении аналогичных проектов. В отличие от 

социальной сферы, где принята 5-ти бальная система критериев, для природной среды - 

принята 4-х бальная система. Это связано с тем, что в отличие от социальной сферы, при 

любой деятельности будет оказываться воздействие на природную среду. Нулевое 

воздействие будет только при отсутствии технической деятельности или воздействием, 

связанным с естественной природной изменчивостью. Поэтому в дальнейшем для 

комплексной оценки воздействия на природную среду применяется мультипликативная 

(умножение) методология расчета, в отличие от аддитивной (сложение), принятой для 

социальной сферы. 

Определение пространственного масштаба воздействия 

Определение пространственного масштаба воздействий проводится на анализе 

технических решений, математического моделирования, или на основании экспертных оценок 

и представлено в таблице 1. 

Шкала оценки пространственного масштаба (площади) воздействия 

Таблица 1. 

Градация 
Пространственные границы воздействия  

(км
2
или км) 

Балл 

Локальное 

воздействие 
площадь воздействия до 1 км

2
 

воздействие на удалении до 100 м от 

линейного объекта 
1 

Ограниченное 

воздействие 

площадь воздействия до 10 

км
2
 

воздействие на удалении до 1 км от 

линейного объекта 
2 

Местное 

(территориальное) 

воздействие 

площадь воздействия от 10 до 

100 км
2
 

воздействие на удалении от 1 до 10 км 

от линейного объекта 
3 

Региональное 

воздействие 

площадь воздействия более 

100 км
2
 

воздействие на удалении более 10 км от 

линейного объекта 
4 

Локальное воздействие - воздействие, оказывающие влияние на компоненты природной 

среды, ограниченные рамками территории (акватории) непосредственного размещения 

объекта или незначительно превышающими его по площади (до 1 км
2
), оказывающие влияние 

на элементарные природно-территориальные комплексы на суше на уровне фаций или 

урочищ. 

Ограниченное воздействие - воздействия, оказывающие влияние на компоненты 
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природной среды на территории (акватории) до 10 км
2
, оказывающие влияние на природно-

территориальные комплексы на суше на уровне групп урочищ или местности. 

Местное (территориальное) воздействие - воздействия, оказывающие влияние на 

компоненты природной среды на территории (акватории) до 100 км
2
, оказывающие влияние на 

природно-территориальные комплексы на суше на уровне ландшафта. 

Региональное воздействие - воздействия, оказывающие влияние на компоненты 

природной среды в региональном масштабе на территории (акватории) более 100 км
2
, 

оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне 

ландшафтных округов или провинции. 

Определение временного масштаба воздействия 

Определение временного масштабных воздействий на отдельные компоненты 

природной среды, определяется на основании технического анализа, аналитических 

(модельных) оценок или экспертных оценок, и представлено в таблице 1.1. 

 

Шкала оценки временного воздействия 

Таблица 1.1 

Градация Временной масштаб воздействия Балл 

Кратковременное воздействие Воздействие наблюдается до 3 месяцев 1 

Воздействие средней 

продолжительности 
Воздействие наблюдается от 3 месяцев до 1 года 2 

Продолжительное воздействие Воздействия наблюдается от 1 до 3 лет 3 

Многолетнее (постоянное) воздействие Воздействия наблюдается от З до 5 лет и более 4 

 

Кратковременное воздействие - воздействие, наблюдаемое ограниченный период 

времени (например, в ходе строительства, бурения или вывода из эксплуатации), но, как 

правило, прекращающееся после завершения рабочей операции, продолжительность не 

превышает один сезон (допускается 3 месяца) 

Воздействие средней продолжительности - воздействие, которое проявляется на 

протяжении от одного сезона (3 месяца) до 1 года 

Продолжительное воздействие - воздействие, наблюдаемое продолжительный период 

времени (более 1 года, но менее 3 лет) и обычно охватывает период строительства 

запроектированного объекта 

Многолетнее (постоянное) воздействие - воздействия, наблюдаемый от 3 до 5 лет и 

более (например, шум от эксплуатации), и которые могут быть скорее периодическими или 

повторяющимися (например, воздействия в результате ежегодных работ по техническому 

обслуживанию). В основном относится к периоду, когда достигается проектная мощность. 

 

Определение величины интенсивности воздействия 

Шкала интенсивности определяется на основе экологически-токсикологических учений, 

рассматривается в таблице 1.2. 

Шкала величины интенсивности воздействия 

Таблица 1.2 

Градация Описание интенсивности воздействия Балл 

Незначительное 

воздействие 

Изменения в природной среде не превышают существующие пределы 

природной изменчивости 
1 

Слабое воздействие 
Изменения в природной среде превышают пределы природной 

изменчивости, Природная среда полностью самовосстанавливается. 
2 

Умеренное 

воздействие 

Изменения в природной среде превышающие пределы природной 

изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов 

природной среды. Природная среда сохраняет способность к 

самовосстановлению 

3 
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Сильное воздействие 

Изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям 

компонентов природной среды и/или экосистем. Отдельные 

компоненты природной среды теряют способность к 

самовосстановлению 

4 

 

Комплексная (интегральная) оценка воздействия на отдельные компоненты природной среды 

от различных источников воздействий: 

Комплексная оценка - это многоступенчатый процесс. 

Этап 1. Для определения комплексного воздействия на отдельные компоненты 

природной среды необходимо, использовать таблицы с критериями воздействий. 

Комплексный балл определяется по формуле: 
j

i

s

i

t

i

i

egr QQQQ int  
где: 

i

egrQint - комплексный оценочный балл для заданного воздействия;  
t

iQ - временного воздействия на 1-й компонент природной среды; 
s

iQ - балл пространственного воздействия на 1-й компонент природной среды; 
j

iQ - балл интенсивности воздействия на 1-й компонент природной среды. 

Этап 2. Категория значимости определяется интервалом значений в зависимости от 

балла, полученного при расчете комплексной оценки, как показано в таблице 1.3. 

Категории значимости воздействий 

Таблица 1.3 
Категории воздействия, балл  Категории значимости 

Пространст. 

масштаб 

Временной 

масштаб 

Интенсивность 

воздействия 

Интегральная 

оценка, балл 
Баллы Значимость 

Локальное  

1 

Кратковременно

е 

1 

Незначительное 1 1 1-8 

Воздействие 

низкой 

значимости 

Ограниченное 

2 

Средней 

продолжительно

сти 

2 

Слабое 

2 
8 9-27 

Воздействие 

средней 

значимости 

Местное 

3 

Продолжительно

е 

3 

Умеренное 

3 
27 28-64 

Воздействие 

высокой 

значимости 

Региональное 

4 

Многолетнее 

4 

Сильное 

4 
64   

Воздействие низкой значимости имеет место, когда последствия испытываются, но 

величина воздействия достаточно низка (при смягчении или без смягчения), а также 

находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность 

ценность. 

Воздействие средней значимости может иметь широкий диапазон, начиная от 

порогового значения, ниже которого воздействие является низким, до уровня, почти 

нарушающего узаконенный предел. По мере возможности необходимо показывать факт 

снижения воздействия средней значимости. 

Воздействие высокой значимости имеет место, когда превышены допустимые пределы 

или когда отмечаются воздействия большого масштаба, особенно в отношении ценных 

чувствительных ресурсов. 

Категории значимости определяются для следующих экологических компонентов: 

воздействия на почвы и недра; воздействия на поверхностные и морские воды; воздействия на 

подземные воды; воздействие на донные отложения; воздействие на качество атмосферного 

воздуха; воздействие на биологические ресурсы моря и суши; воздействия на ландшафты; 

А также для оценки физических факторов воздействия (шумовые и электромагнитные 

воздействия, вибрация и др.). 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ 
 

Наименование  

юридического лица 

ТОО  «Elit Story M&A» 

Адрес места  

нахождение  

г.Шымкент, Микрорайон Шугыла,9 

БИН  171040001707 

Данные о первом 

руководителе 

КАРСЫБАЕВ АДИЛЕТ КАРИМОВИЧ 

Телефон ElitStRoy2018@mail.ru 

Адрес электронной  

почты 

 

  

1.1. Характеристика местоположения  
 

 В административном отношении площадь добычи расположена на территории 

Сайрамского района Туркестанской области. Участок расположен в 28-30 км к юго-востоку от 

г. Шымкент, в 15-16 км к югу от районного центра г. Аксу и связано с ними 

асфальтированным шоссе. Ближайшая железнодорожная станция Ленгер находится на 

расстоянии 25 км от месторождения. Горный отвод определён 4-мя угловыми точками, 

площадью 33,0 га: 

Номер точек Северная широта Восточная долгота 

1 42° 20' 5,39"  70° 1' 33,01" 

2 42° 19' 56,27"  70° 2' 7,09" 

3 42° 19' 43,94"  70° 2' 1,04" 

4 42° 19' 52,67"  70° 1' 29,21" 

 

 

Рис. 1. Ситуационная схема расположения проектируемого объекта  
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1.2. Краткое описание ликвидации 

 

В соответствии с Кодексом «О недрах и недропользовании» № 125-VI ЗРК от 27.12.2017 

года, предприятия по добыче полезных ископаемых при прекращении, либо приостановлении 

проведения операций по недропользованию должны быть приведены в состояние, 

обеспечивающее безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей природной 

среды. 

Все работы по рекультивации и ликвидации карьера будут производиться только после 

полной отработки запасов полезного ископаемого.   

При ликвидации предприятия пользователь недр обязан о беспечить соблюдение 

утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил), регламентирующ их 

условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, а также зданий и сооружений 

от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами, а также привести участки 

земли и другие природные объекты, нарушенные при пользовании недр, в состояние, 

пригодное для их дальнейшего использования.  

Ликвидация предприятия – карьера на участке открытой отработки будет рассмотрена 

отдельным проектом после завершения горных работ. Работы, предусматриваемые проектом 

при ликвидации карьера, будут приняты в соответствии с «Правилами ликвидации и 

консервации объектов недропользования».  

Наиболее эффективной мерой снижения отрицательного влияния открытых горных 

разработок на окружающую среду является своевременная рекультивация нарушенных 

земель, которая обеспечивает не только создание оптимальных ландшафтов с 

соответствующей организацие й территории, флорой, фауной, но и способствует надежно й 

охране воздушного бассейна и водных ресурсов. При этом техническая рекультивация 

рассматривается как неотъемлемая часть процесса горного производства, а качество и 

организация рекультивационных работ - как один из показателей культуры производства.  

Возможны следующие направления рекультивации:  

- сельскохозяйственное – с целью создания на нарушенных землях сельскохозяйственных 

угодий;  

- лесохозяйственное - с целью создания лесных насаждений различного типа;  

- рыбохозяйственное - с целью создания в пониже ниях техногенного рельефа рыбоводческих 

водоемов;  

- водохозяйственное - с целью создания в понижениях техногенного рельефа водоемов 

различного назначения;  

- рекрационное - с целью создания на нарушенных землях объектов отдыха;  

- санитарно-гигиеническое - с целью биологической или техническо й консервации 

нарушенных земель, оказывающих отрицательное воздействие на окружающую среду, 

рекультивация которых для использования в народном хозяйстве экономически неэффективна 

или нецелесообразна в связи с относительно й кратковременностью существования и 

последующей утилизацие й этих объектов;  

- строительное - с целью приведения нарушенных земель в состояние, пригодное для 

промышленного и гражданского строительства.  

Выбор направления рекультивации земель осуществляется с учетом следующих 

факторов:  

- природных условий района (климат, почвы, геологические, гидрогеологические и 

гидрологические условия, растительность, рельеф, определяющие геосистемы или 

ландшафтные комплексы);  

- агрохимические и агрофизические свойства пород и их смесей в отвалах, гидроотвалах, 

хвостохранилищах;  

- хозяйственных, социально-эко номических и санитарно-гигие ничес к их условий в районе 

размещения нарушенных земель;  

- срока существования рекультивационных земель и возможности их повторных нарушений:  

- технологии производства комплекса горных и рекультивационных работ;  
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- требований по охране окружающей среды;  

- планов перспективного развития территории района горных разработок;  

- состояния ранее нарушенных земель, т.е. состояния техногенных ландшафтов карьерно-

отвального типа, степени и интенсивности их самовозгорания.  

Анализ факторов, влияющих на выбор направления рекультивации земель, 

нарушенных горными работами, показал приемлемым сельскохозяйственное направление 

рекультивации, полностью отвечающее природным, социальным условиям и 

целенаправленности рекультивации.  

Учитывая изложенное, настоящим планом ликвидации предусматривается 

сельскохозяйственное направление рекультивации земель, занятых открытыми горными 

работами. Проектные решения по направлению рекультивации в конечной цели будут 

предполагать карьер и отвал вскрышных пород, выполаживание бортов отвала вскрышных 

пород, планировка отвала.  

Выполаживание будет произведено с помощью бульдозера Shantui SD23 – 1ед. 

Планировочные работы будут произведены с помощью бульдозера.  

Ликвидация карьера на участке открытой отработки меняет характер техногенной нагрузки на 

окружающую среду в регионе.  

При технической рекультивации участок покрывается вскрышными породами и 

оставляется под самозарастание, специально не благоустраивается, для использования в 

хозяйственных и рекреационных целях.  Процесс самозарастания нарушенных земель, широко 

распространенное в природе явление. На территории, оставленной под самозарастание 

ожидается медленное, поэтапное зарастание. Растительный покров на участках 

самозарастания будет представлен местными растениями 

План ликвидации разрабатывается в первый раз. Для разработки Проекта ликвидации 

или в случае прироста запасов для следующего Плана ликвидации предусмотрен план 

исследования. 

 

1.3. Выполаживание и планировка месторождения до 30 градусов (первый 

вариант ликвидации) 

 

Для этого, на месторождении предусматривается проведение технического этапа 

рекультивации нарушенной площади, которая заключающегося в следующем:  

- сглаживание откосов (бортов) карьера до угла 30°; 

- восстановление растительности на площади месторождения путем нанесения ранее 

снятого потенциально плодородного слоя почвы (пород вскрыши) на подготовленную 

поверхность; 

- планировка поверхности. 

 

1.3.1. Затопление карьера (второй вариант ликвидации) 

 

В связи с отсутствием водных объектов рядом с месторождениемп для затопления 

карьера, и отсутствием водоносного горизонта для подпитки вод затопленного карьера 

рекомендуется применить первый вариант ликвидации. 

 

1.4. Технический этап рекультивации 

     

 При прекращении действия Лицензии на добычу Недропользователь должен в срок 

не позднее 8 месяцев осуществить ликвидацию своей деятельности, что означает удаление или 

ликвидацию сооружений и оборудования, использованных в процессе деятельности 

Подрядчика на территории и приведение последней в состояние, пригодное для дальнейшего 

использования по прямому назначению.  По истечении восьми месяцев после прекращения 

действия лицензии, не вывезенные с территории участка добычи полезные ископаемые 

признаются включенными в состав недр и подлежат ликвидации в соответствии со статьей 218 
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Кодекса о недрах.  

Воздействие открытой добычи на природный ландшафт проявляется, прежде всего, в 

полном изменении структуры поверхностного слоя земной коры. Вследствие этого, 

территории, нарушенные карьерами, в течение многих лет представляют собой открытые, 

лишенные всякой растительности участки, служащие источником загрязнения почвы, воздуха, 

воды.  

Наиболее эффективной мерой снижения отрицательного влияния открытых горных 

разработок на окружающую среду, является своевременная рекультивация нарушенных 

земель, которая обеспечивает не только создание оптимальных ландшафтов с 

соответствующей организацией территории, флорой, фауной, но и способствует надежной 

охране воздушного бассейна и водных ресурсов. При этом, техническая рекультивация 

карьеров рассматривается как неотъемлемая часть процесса горного производства, а качество 

и организация рекультивационных работ – как один из показателей культуры производства. 

В соответствии с нормативными документами, ликвидация объектов недропользования 

осуществляется путем проведения технической и при необходимости  биологической 

рекультивации нарушенных земель. 

Результатом последствий добычных работ будет карьер, вскрытый открытым способом, 

площадью 57 га. 

Неопределенным вопросом при составлении плана ликвидации является 

необходимость проведения биологической рекультивации, на данном этапе рекомендуется не 

проводить биологическую рекультивацию, в связи с тем, что временно изъятые земли под 

месторождение не пригодны для сельскохозяйственной деятельности из-за маломощного слоя 

почвенного покрова, настоящим планом рекомендуется проведение только технического этапа 

рекультивации отработанного карьера, предусматривающего естественное зарастание 

травостоем. 

Но ближе к завершению недропользования при очередном пересмотре данного плана 

ликвидации варианты землепользования будут конкретизированы с участием 

заинтересованных сторон. 

Настоящий Плана ликвидации разработан на начальном этапе недропользования, 

поэтому в настоящем проекте рассматриваются задачи ликвидации общего характера. В 

период активного недропользования задачи ликвидации должны быть определены четко с 

участием заинтересованных сторон с учетом наилучших технологий, доступных на тот 

момент, и данных. 

Задачей настоящего Плана ликвидации является восстановление естественной 

экосистемы до максимального сходства с экосистемой, существовавшей до проведения 

операций по недропользованию. Для этого, на месторождении предусматривается проведение 

технического этапа рекультивации нарушенной площади, которая заключающегося в 

следующем:  

- сглаживание откосов (бортов) карьера до угла 30°; 

- восстановление растительности на площади месторождения путем нанесения ранее 

снятого потенциально плодородного слоя почвы (пород вскрыши) на подготовленную 

поверхность; 

- планировка поверхности; 

В течение 2-3 лет после технического этапа рекультивации происходит самозарастание 

рекультивированной площади полупустынной растительностью. 

Индикативными критериями выполнения ликвидации являются то, что все растения, 

использованные при рекультивации, присутствуют в местной растительности. Нет 

необходимости высаживания новых образцов сорняков.  

Критериями ликвидации является то, что в складированных вскрышных породах, 

которое используются при рекультивации месторождения семенной материал, 

использованный для восстановления участка, получен в радиусе 2 км от объекта. В них 

отсутствуют новые сорняки, включая сельскохозяйственные сорняки, так и естественные 

сорняки. По окончанию ликвидации растительное покрытие будет находиться в пределах 
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значений аналогичных районов в целевой экосистеме. 

Строительный песок имеет хорошие инфильтрационные свойства, вследствие чего 

атмосферные осадки не задерживаются на поверхности месторождения, предотвращая 

заболачивание. Выполаживание бортов карьера обеспечивает безопасность нахождения и 

прохождения по контуру месторождения людей и животных. 

Допущениями при ликвидации является малая мощность вскрышных пород, небольшая 

глубина отработки и отсутствие грунтовых вод в контуре месторождения. 

Работы, связанные с выбранными мероприятиями по ликвидации, направлены на снос, 

строительство или другие инженерные работы не рассматриваются проектом, так как на 

месторождении отсутствуют какие либо строения и сооружения. 

Учитывая простое геологическое строение и небольшую глубину отработки выбранная 

методика ликвидации месторождения позволяет выполнить работы без потенциальных 

негативных остаточных последствий. 

В процессе добычных работ недропользователю необходимо производить наблюдения 

за состоянием окружающей среды месторождения, чтобы определится с конечными 

вариантами ликвидации, либо улучшением выбранных мероприятий по ликвидации для 

выявления и решения неопределенных вопросов и описания возможных непредвиденных 

обстоятельств. 

Объемы работ по техническому этапу рекультивации по карьеру напрямую зависят от 

объема вскрышных работ сформированных в процессе добычи (формирование отвала 

вскрышных работ не входят в настоящий проект), мощности вскрыши, мощности 

продуктивных образований, периметра карьера, ширины полосы выполаживания бортов 

карьера до угла 30°. 

Глубина карьера на конец отработки составит 5м. Периметр карьера составляет 4553 м. 

Угол наклона борта 50
о
. Проектом принято выполаживание борта карьера до 30

о
.   

Режим работы на ликвидации месторождения принят аналогичный режиму работы 

карьера в эксплуатационный период.  

Настоящим проектом предусматриваются работы по техническому этапу 

рекультивации производить в 1 смену продолжительностью 8 часов.  

Работы по ликвидации месторождения проводятся в теплое время года и выполняются 

теми же механизмами, которые использовались на горных работах в карьере.  

Освобождение территории от оборудования и очистка от мусора  производится до 

начала нанесения рекультивационного слоя.   

Ранее снятый ПРС в полном объеме  используется для покрытия земельного участка 

нарушенного горными работами.  

Для предотвращения попадания людей и животных в выработанное пространство 

карьера, а также  восстановления земель до исходного состояния для использования  в 

качестве пастбищ,  необходимо произвести выполаживание бортов  карьера до угла 30
0
.  

Выполаживание бортов карьера выполняется вслед за продвижением фронта добычных работ.  

Выполаживание и планировочные работы будут произведены с помощью бульдозера  

Shantui SD23 или аналогом, шириной отвала 3,72 м и высотой 1,39 м. 

Так как объема вскрышных пород, складированных в процессе добычных работ, 

недостаточно для выполаживания борта карьера до 30
о
, то рекультивационные работы будут 

проведены по Схеме выполаживания карьера с наполнением отвальным продуктом. 
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Рис.6. Принципиальная схема выполаживания карьера с наполнением отвальным продуктом 

При ликвидации после отработки месторождения, согласно «Инструкции по 

составлению плана ликвидации и …» необходимо рассматривать не менее двух 

альтернативных вариантов для выполнения задач ликвидации.  

Биологический этап рекультивации. В связи с низким качеством почвенного 

покрова, настоящим планом рекомендуется проведение только технического этапа 

рекультивации отработанного карьера предусматривающего естественное зарастание 

травостоем. 

Окончательный расчет стоимости 

№ Наименование Ставка Стоимость Ед. изм. 

1 Итого прямые затраты   21225.5 тыс.тенге 

2 Проектирование 2% 424.5 тыс.тенге 

3 
Мобилизация и 

демобилизация 
5% 1061.3 тыс.тенге 

4 Затраты подрядчика 15% 3183.8 тыс.тенге 

5 Непредвиденные расходы 10% 2122.6 тыс.тенге 

6 Инфляция 4% 8490.2   

7 
Итого косвенные 

затраты 
  15282.4 тыс.тенге 

8 

Всего прямые и 

косвенные затраты за 

весь период отработки 

карьера 

  36507.9 тыс.тенге 

Стоимость ликвидации последствий недропользования по первому варианту за весь 

ериод отработки -36507.9 тыс.тг.  
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2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

2.1. Характеристика климатических условий необходимых для оценки 

воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду 

 

Климатические условия области, неоднородной по рельефу (пустыни, предгорья  и  горы)  и  

имеющей  большую  протяженность  территории  по широте, отличаются крайним 

разнообразием. Климат характеризуется  ярко  выраженной  континентальностью, сухостью и 

обилием тепла. Высокая континентальность проявляется в резких температурных контрастах 

дня и ночи, зимы и лета. Продолжительность теплого  периода  со  средней  суточной  

температурой  воздуха  выше  0°  С колеблется  от  250  в  северной  части  области  до  320  в  

южной.  Лето повсеместно в области жаркое, длинное и исключительно сухое. Средняя 

температура самого жаркого месяца –июля –колеблется в пределах 20-30° С. Абсолютный 

максимум 51° С (Кызылкум).Зима  в  области  короткая,  с  частыми  оттепелями,  мягкая.  

Самый холодный месяц –январь, средняя температура которого -9,6° С на севере области и -

0,9° С на юге. Абсолютный минимум температуры воздуха -43° С (Тасты). Засушливость –

одна  из  основных  отличительных  черт  климата области. Годовое количество осадков в 

равнинной части области составляет 150-250 мм, в предгорьях оно увеличивается до 400-600 

мм и более, в горных районах (на высоте более 1000 м над уровнем моря) –до 750 мм и более. 

По сезонам года осадки распределяются крайне неравномерно. Отмечаются два максимума 

осадков: главный, резко выраженный, -весной и второстепенный –осенью. Лето очень сухое .В 

горных  районах  на  температурный  режим  и  обеспеченность осадками,  кроме  высоты  

местности,  большое  влияние  оказывают  форма рельефа и экспозиция склонов. Поэтому 

даже на небольших территориях, но при сильно изрезанном рельефе климатические условия 

сильно различаются.В области преобладают северные, северо-восточные ветры. Средние 

годовые  скорости  их  колеблются  в  пределах  1,9-3,9  м/с.  Наибольшие скорости ветра 

характерны для 

      

2.2. Характеристика современного состояния воздушной среды 

 

В районе проектируемого объекта крупные предприятия – источники загрязнения  

атмосферного воздуха отсутствуют. Локальными источниками загрязнения атмосферного 

воздуха в районе объекта являются автотранспорт и автономные системы отопления 

индивидуальной застройки и отдельных общественных зданий. Карьер на участке ПГС  

«Карачикское-I» блок С1-III является новым производственным объектом. На данном участке 

проектируемых работ производственная деятельность не производилась. Таким образом, 

атмосферный воздух в данном регионе, ввиду отсутствия антропогенной деятельности, 

находится в качественном состоянии, ниже или в пределах нормативов предельно-

допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест. В связи 

с тем, что в рассматриваемом районе уполномоченной гидрометеорологической службой 

Республики Казахстан не проводятся наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного 

воздуха, учет фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ввиду 

отсутствия возможности легитимного их выявления не ведется.  

Анализ покомпонентного и интегрального воздействия на окружающую среду позволяет 

заключить, что реализация проекта при условии соблюдения проектных 

технических решений не окажет значимого негативного воздействия на окружающую среду.   

 

2.3. Источники и масштабы расчетного химического загрязнения 
 

Настоящим проектом ООС определяются выбросы вредных веществ в атмосферу на 

период ликвидационных  работ. На ликвидацию месторождения понадобится 238 смены.  

Глубина карьера на конец отработки составит 5м. Периметр карьера составляет 4553 м. 

Угол наклона борта 50
о
. Проектом принято выполаживание борта карьера до 30

о
.  Режим 

работы на ликвидации месторождения принят аналогичный режиму работы карьера в 
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эксплуатационный период. Настоящим проектом предусматриваются работы по техническому 

этапу рекультивации производить в 1 смену продолжительностью 8 часов. Работы по 

ликвидации месторождения проводятся в теплое время года и выполняются теми же 

механизмами, которые использовались на горных работах в карьере.  

Интенсивными источниками пылеобразования при рекультивации карьера являются:  

-выполаживание бортов карьера (ист.6001) Основной объем работ по рекультивации 

заключается в выполаживании откосов отвалов.   Время работы бульдозера по 8 часов в сутки 

42 дней/год. В результате выполаживания откоса отвала придается угол откоса 30°. Работы по 

рекультивации предусматривается выполнять бульдозером Shantui SD23. Объем 

выполаживания составляет  - 51,4 тыс.м
3
. В процессе выполаживания откосов бортов карьера, 

в атмосферу выделяется пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния. В 

качестве средства пылеподавления применяется гидроорошение перерабатываемой 

породы, эффективность пылеподавления составит – 85%. Процент пылеподавления 

(гидрообеспыливание) принят согласно приложению №11 к Приказу Министра ООС РК 

№100-п от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

от предприятий по производству строительных материалов». 
-планировочные работы по карьеру(ист.6002). Планировка будет производиться 

бульдозером  Shantui SD23.   Время работы бульдозера по 8 часов в сутки 196 дней/год. 

Площадь планировки составляет – 57 га, объем планировки – 376,1  тыс.м
3
. При проведении 

планировочных работ в карьере в атмосферу будет выбрасываться пыль неорганическая, 

содержащая двуокись кремния в %: 70-20. В качестве средства пылеподавления 

применяется гидроорошение перерабатываемой породы, эффективность пылеподавления 

составит – 85%. Процент пылеподавления (гидрообеспыливание) принят согласно 

приложению №11 к Приказу Министра ООС РК №100-п от 18.04.2008 г. «Методика 

расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству 

строительных материалов». 
-работа автотранспортов (экскаватор, автосамосвал, бульдозер) (ист.6003 

ненормируемый). При работе автотранспортов  в атмосферу будут выбрасываться: диоксид 

азота, оксида азота, оксид углерода, углерод, диоксид серы,  керосин. 

Общий выброс при ликвидационных работах на конец отработки карьера   0.4192 

г/сек и 0.9844 т/год (без учета валового выброса от автотранспорта). 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при проведении горных 

работ, представлен в таблицах 3.1. 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены в таблицах 3.3. 

Количественные и качественные характеристики выбросов в атмосферу от источников 

выбросов загрязняющих веществ определены теоретическим методом согласно методикам 

расчета выбросов вредных веществ в атмосферу, утвержденных в РК. Расчет валовых 

выбросов произведен с помощью программного комплекса «ЭРА-Воздух» V – 3.0.  

2.4. Характеристика аварийных и залповых выбросов 

Планом ликвидации не прогнозирует заполвых и аваийриных выбросов, учитывая 

технологических процессов проекта. 

 

2.5. Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные 

мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух 

 

В настоящем проекте не используются малоотходные и безотходные технологии, а 

также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в 

атмосферный воздух на уровне, соответствующем передовому мировому опыту. 
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2.5.1. Краткая характеристика существующего пылегазоочистного оборудования 
 

На территории на месторождении ПГС «Карачикское-I» блок С1-III,  пыле-, 

газоулавливающие установки отсутствуют, для снижения негативного воздействия на 

предприятии будет применяться пылеподавление на следующих источниках выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух: 
Номер Наименование  и тип КПД аппаратов, % Код 

источника пылегазоулавливающего  загрязняющего 

выделения оборудования Проектный Фактичес- вещества   по 

   кий котор.проис- 

    ходит очистка 

1 2 3 4 5 

1 Гидроорошение горной массы 

(выполаживание и планировке бортов 

карьера)  

 

85 85 2908 

Процент пылеподавления (гидрообеспыливание) принят согласно приложению №11 к 

Приказу Министра ООС РК №100-п от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных 

материалов». 

 

2.6. Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ для 

объектов I и II категорий 

 

В проекте рассмотрен уровень загрязнения воздушного бассейна и проведен расчет вредных 

веществ в период ликвидации месторождения ПГС «Карачикское-I» блок С1-III, с целью 

определения нормативов НДВ для источников выбросов.  

Прогнозирование загрязнения воздушного бассейна производилось по унифицированной 

программе расчета величин приземных концентраций вредных веществ в атмосферном 

воздухе «ЭРА» версия 3.0. Программа предназначена для расчета полей концентраций 

вредных веществ в приземном слое атмосферы, содержащихся в выбросах предприятий, с 

целью установления предельно допустимых выбросов (ПДВ). Использованная программа 

внесена в список программ, разрешенных к использованию в Республике Казахстан МООС 

РК. 

В связи с этим предлагается установленные объемы выбросов загрязняющих веществ от 

источников загрязнения, определенных в рамках проекта принять в качестве нормативов 

предельно-допустимых выбросов (НДВ) по всем загрязняющим веществам. Нормативы 

допустимых выбросов ЗВ представлены в таб. 3.6. 

 

2.6.1. Расчет валовых выбросов 

 

Источник загрязнения N 6001, Поверхность пыления 

Источник выделения N 6001 01, Выполаживание бортов карьера 

Список литературы: 

 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод 

определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов 

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 

18.04.2008 №100-п 

 

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 

 
Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение 

пылящих материалов 

 

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов 
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Материал: Глина 

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.05 

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02 

 

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

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

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

 
Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 

Степень открытости: с 4-х сторон 

Загрузочный рукав не применяется 

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1 

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2 

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 12 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2 

Влажность материала, %, VL = 10 

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.1 

Размер куска материала, мм, G7 = 50 

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.4 

Высота падения материала, м, GB = 1 

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.5 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 244.76 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 82240 

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0.85 
Вид работ: Разгрузка 

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · 

GMAX · 106
  / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 2 · 1 · 0.1 · 0.4 · 1 · 1 · 1 · 0.5 · 244.76 · 106

  / 3600 · (1-0.85) 

= 0.408 

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-

NJ) = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.1 · 0.4 · 1 · 1 · 1 · 0.5 · 82240 · (1-0.85) = 0.296 
 

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.408 

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.296 = 0.296 

 
С учетом коэффициента гравитационного осаждения 

Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 0.296 = 0.1184 

Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 0.408 = 0.1632 

 
Итоговая таблица: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

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

цементного производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, 

кремнезем, зола углей казахстанских 

месторождений) (494) 

0.1632 0.1184 

 

Источник загрязнения N 6002, Поверхность пыления 

Источник выделения N 6002 02, Планировочные работы по карьеру 

Список литературы: 

 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод 

определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов 

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 

18.04.2008 №100-п 
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Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 

 
Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение 

пылящих материалов 

 

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов 

Материал: Глина 

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.05 

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02 

 

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

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

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

 
Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 

Степень открытости: с 4-х сторон 

Загрузочный рукав не применяется 

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1 

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2 

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 12 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2 

Влажность материала, %, VL = 10 

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.1 

Размер куска материала, мм, G7 = 50 

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.4 

Высота падения материала, м, GB = 1 

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.5 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 383.77 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 601760 

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0.85 
Вид работ: Разгрузка 

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · 

GMAX · 106
  / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 2 · 1 · 0.1 · 0.4 · 1 · 1 · 1 · 0.5 · 383.77 · 106

  / 3600 · (1-0.85) 

= 0.64 

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-

NJ) = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.1 · 0.4 · 1 · 1 · 1 · 0.5 · 601760 · (1-0.85) = 2.166 
 

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.64 

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 2.166 = 2.166 

 
С учетом коэффициента гравитационного осаждения 

Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 2.166 = 0.866 

Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 0.64 = 0.256 
Итоговая таблица: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

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

цементного производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, 

кремнезем, зола углей казахстанских 

месторождений) (494) 

0.256 0.866 

 

Источник загрязнения N 6003, Поверхность пыления 
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Источник выделения N 6003 03, Работа автотранспортов 

 

Список литературы: 

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) 

Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 

№100-п 

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли 

(раздел 4) 

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 

18.04.2008 №100-п 

 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ 

 

Перечень транспортных средств 

Марка автомобиля Марка топлива Всего Макс 

Грузовые автомобили карбюраторные свыше 2 т до 5 т (СНГ) 

ЗИЛ-130 Дизельное топливо 1 1 

Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (иномарки) 

Hyundai HD-270 Дизельное топливо 1 1 

Трактор (Г), N ДВС = 101 - 160 кВт 

Т-130 Дизельное топливо 1 1 

Трактор (К), N ДВС = 36 - 60 кВт 

ЭО-2621В-3 Дизельное топливо 1 1 

ИТОГО :      4 

______________________________________________________________________ 

Расчетный период: Теплый период (t>5) 

______________________________________________________________________ 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 26 
______________________________________________________________________ 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (иномарки) 

______________________________________________________________________ 

Тип топлива: Дизельное топливо 

Количество рабочих дней в году, дн., DN = 238 

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 1 

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 1 

Коэффициент выпуска (выезда), A = 0.8 
Экологический контроль не проводится 

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1N = 50 

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, TXS = 50 

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2N = 8 

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, TXM = 7 

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1 = 100 

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 15 

 

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 6 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 

(табл.3.12), MXX = 1.03 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · 

TXS = 6 · 100 + 1.3 · 6 · 50 + 1.03 · 50 = 1041.5 

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6
  = 0.8 · 1041.5 · 1 · 238 · 10-6

  = 0.1983 

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + 

MXX · TXM = 6 · 15 + 1.3 · 6 · 8 + 1.03 · 7 = 159.6 
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Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 159.6 · 1 / 30 / 60 = 0.0887 

 

Примесь: 2732 Керосин (654*) 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.8 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 

(табл.3.12), MXX = 0.57 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · 

TXS = 0.8 · 100 + 1.3 · 0.8 · 50 + 0.57 · 50 = 160.5 

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6
  = 0.8 · 160.5 · 1 · 238 · 10-6

  = 0.03056 

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + 

MXX · TXM = 0.8 · 15 + 1.3 · 0.8 · 8 + 0.57 · 7 = 24.3 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 24.3 · 1 / 30 / 60 = 0.0135 

 
РАСЧЕТ выбросов оксидов азота: 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 3.9 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 

(табл.3.12), MXX = 0.56 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · 

TXS = 3.9 · 100 + 1.3 · 3.9 · 50 + 0.56 · 50 = 671.5 

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6
  = 0.8 · 671.5 · 1 · 238 · 10-6

  = 0.1279 

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + 

MXX · TXM = 3.9 · 15 + 1.3 · 3.9 · 8 + 0.56 · 7 = 103 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 103 · 1 / 30 / 60 = 0.0572 

 
С учетом трансформации оксидов азота получаем: 

 

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 

 

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.1279 = 0.1023 

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.0572 = 0.0458 

 

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 

 

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.1279 = 0.01663 

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.0572 = 0.00744 

 

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.3 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 

(табл.3.12), MXX = 0.023 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · 

TXS = 0.3 · 100 + 1.3 · 0.3 · 50 + 0.023 · 50 = 50.7 

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6
  = 0.8 · 50.7 · 1 · 238 · 10-6

  = 0.00965 

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + 

MXX · TXM = 0.3 · 15 + 1.3 · 0.3 · 8 + 0.023 · 7 = 7.78 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 7.78 · 1 / 30 / 60 = 0.00432 
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Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.69 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 

(табл.3.12), MXX = 0.112 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · 

TXS = 0.69 · 100 + 1.3 · 0.69 · 50 + 0.112 · 50 = 119.5 

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6
  = 0.8 · 119.5 · 1 · 238 · 10-6

  = 0.02275 

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + 

MXX · TXM = 0.69 · 15 + 1.3 · 0.69 · 8 + 0.112 · 7 = 18.3 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 18.3 · 1 / 30 / 60 = 0.01017 

 
______________________________________________________________________ 

Тип машины: Трактор (К), N ДВС  =  36 - 60 кВт 

______________________________________________________________________ 

Вид топлива: дизельное топливо 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 26 

Количество рабочих дней в периоде, DN = 238 

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., NK = 1 

Коэффициент выпуска (выезда), A = 0.8 

Наибольшее количество дорожных машин , работающих на территории в течении 30 мин,шт, NK1 = 1 

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин, TV1 = 100 

Суммарное время движения 1 машины c нагрузкой в день, мин, TV1N = 50 

Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин, TXS = 50 
 

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин , мин, TV2 = 15 

Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин , мин, TV2N = 8 

Макс.время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин, TXM = 7 

 

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 

 

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 1.4 

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 1.44 

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.77 

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 

0.77 · 100 + 1.3 · 0.77 · 50 + 1.44 · 50 = 199.1 

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · 

TV2N + MXX · TXM = 0.77 · 15 + 1.3 · 0.77 · 8 + 1.44 · 7 = 29.64 

 

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106
  = 0.8 · 199.1 · 1 · 238 / 106

  = 0.0379 
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с 

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 29.64 · 1 / 30 / 60 = 0.01647 

 

Примесь: 2732 Керосин (654*) 

 

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.18 

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.18 

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.26 

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 

0.26 · 100 + 1.3 · 0.26 · 50 + 0.18 · 50 = 51.9 

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · 

TV2N + MXX · TXM = 0.26 · 15 + 1.3 · 0.26 · 8 + 0.18 · 7 = 7.86 
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Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106
  = 0.8 · 51.9 · 1 · 238 / 106

  = 0.00988 
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с 

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 7.86 · 1 / 30 / 60 = 0.00437 

 
РАСЧЕТ выбросов оксидов азота 

 

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.29 

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.29 

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 1.49 

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 

1.49 · 100 + 1.3 · 1.49 · 50 + 0.29 · 50 = 260.4 

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · 

TV2N + MXX · TXM = 1.49 · 15 + 1.3 · 1.49 · 8 + 0.29 · 7 = 39.9 

 

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106
  = 0.8 · 260.4 · 1 · 238 / 106

  = 0.0496 
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с 

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 39.9 · 1 / 30 / 60 = 0.02217 

 
С учетом трансформации оксидов азота получаем: 

 

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 

 

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.0496 = 0.0397 

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.02217 = 0.01774 

 

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 

 

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.0496 = 0.00645 

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.02217 = 0.00288 

 

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 

 

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.04 

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.04 

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.17 

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 

0.17 · 100 + 1.3 · 0.17 · 50 + 0.04 · 50 = 30.05 

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · 

TV2N + MXX · TXM = 0.17 · 15 + 1.3 · 0.17 · 8 + 0.04 · 7 = 4.6 

 

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106
  = 0.8 · 30.05 · 1 · 238 / 106

  = 0.00572 
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с 

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 4.6 · 1 / 30 / 60 = 0.002556 

 

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 

 

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.058 

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.058 

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.12 

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 

0.12 · 100 + 1.3 · 0.12 · 50 + 0.058 · 50 = 22.7 

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · 

TV2N + MXX · TXM = 0.12 · 15 + 1.3 · 0.12 · 8 + 0.058 · 7 = 3.454 
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Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106
  = 0.8 · 22.7 · 1 · 238 / 106

  = 0.00432 
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с 

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 3.454 · 1 / 30 / 60 = 0.00192 

 
______________________________________________________________________ 

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС  =  101 - 160 кВт 

______________________________________________________________________ 

Вид топлива: дизельное топливо 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 26 

Количество рабочих дней в периоде, DN = 238 

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., NK = 1 

Коэффициент выпуска (выезда), A = 0.8 

Наибольшее количество дорожных машин , работающих на территории в течении 30 мин,шт, NK1 = 1 

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин, TV1 = 100 

Суммарное время движения 1 машины c нагрузкой в день, мин, TV1N = 50 

Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин, TXS = 50 
 

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин , мин, TV2 = 15 

Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин , мин, TV2N = 8 

Макс.время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин, TXM = 7 

 

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 

 

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 3.9 

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 3.91 

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 2.09 

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 

2.09 · 100 + 1.3 · 2.09 · 50 + 3.91 · 50 = 540.4 

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · 

TV2N + MXX · TXM = 2.09 · 15 + 1.3 · 2.09 · 8 + 3.91 · 7 = 80.5 

 

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106
  = 0.8 · 540.4 · 1 · 238 / 106

  = 0.1029 
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с 

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 80.5 · 1 / 30 / 60 = 0.0447 

 

Примесь: 2732 Керосин (654*) 

 

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.49 

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.49 

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.71 

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 

0.71 · 100 + 1.3 · 0.71 · 50 + 0.49 · 50 = 141.7 

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · 

TV2N + MXX · TXM = 0.71 · 15 + 1.3 · 0.71 · 8 + 0.49 · 7 = 21.46 

 

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106
  = 0.8 · 141.7 · 1 · 238 / 106

  = 0.027 
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с 

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 21.46 · 1 / 30 / 60 = 0.01192 

 
РАСЧЕТ выбросов оксидов азота 

 

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.78 

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.78 
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Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 4.01 

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 

4.01 · 100 + 1.3 · 4.01 · 50 + 0.78 · 50 = 700.7 

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · 

TV2N + MXX · TXM = 4.01 · 15 + 1.3 · 4.01 · 8 + 0.78 · 7 = 107.3 

 

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106
  = 0.8 · 700.7 · 1 · 238 / 106

  = 0.1334 
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с 

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 107.3 · 1 / 30 / 60 = 0.0596 

 
С учетом трансформации оксидов азота получаем: 

 

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 

 

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.1334 = 0.1067 

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.0596 = 0.0477 

 

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 

 

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.1334 = 0.01734 

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.0596 = 0.00775 

 

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 

 

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.1 

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.1 

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.45 

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 

0.45 · 100 + 1.3 · 0.45 · 50 + 0.1 · 50 = 79.3 

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · 

TV2N + MXX · TXM = 0.45 · 15 + 1.3 · 0.45 · 8 + 0.1 · 7 = 12.13 

 

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106
  = 0.8 · 79.3 · 1 · 238 / 106

  = 0.0151 
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с 

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 12.13 · 1 / 30 / 60 = 0.00674 

 

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 

 

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.16 

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.16 

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.31 

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 

0.31 · 100 + 1.3 · 0.31 · 50 + 0.16 · 50 = 59.2 

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · 

TV2N + MXX · TXM = 0.31 · 15 + 1.3 · 0.31 · 8 + 0.16 · 7 = 9 

 

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106
  = 0.8 · 59.2 · 1 · 238 / 106

  = 0.01127 
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с 

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 9 · 1 / 30 / 60 = 0.005 

 
______________________________________________________________________ 

Тип машины: Грузовые автомобили карбюраторные свыше 2 т до 5 т (СНГ) 

______________________________________________________________________ 
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Тип топлива: Дизельное топливо 

Количество рабочих дней в году, дн., DN = 238 

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 1 

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 1 

Коэффициент выпуска (выезда), A = 0.8 
Экологический контроль не проводится 

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1N = 50 

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, TXS = 50 

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2N = 8 

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, TXM = 7 

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1 = 100 

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 15 

 

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 29.7 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 

(табл.3.9), MXX = 10.2 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · 

TXS = 29.7 · 100 + 1.3 · 29.7 · 50 + 10.2 · 50 = 5410.5 

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6
  = 0.8 · 5410.5 · 1 · 238 · 10-6

  = 1.03 

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + 

MXX · TXM = 29.7 · 15 + 1.3 · 29.7 · 8 + 10.2 · 7 = 825.8 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 825.8 · 1 / 30 / 60 = 0.459 

 

Примесь: 2732 Керосин (654*) 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 5.5 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 

(табл.3.9), MXX = 1.7 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · 

TXS = 5.5 · 100 + 1.3 · 5.5 · 50 + 1.7 · 50 = 992.5 

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6
  = 0.8 · 992.5 · 1 · 238 · 10-6

  = 0.189 

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + 

MXX · TXM = 5.5 · 15 + 1.3 · 5.5 · 8 + 1.7 · 7 = 151.6 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 151.6 · 1 / 30 / 60 = 0.0842 

 
РАСЧЕТ выбросов оксидов азота: 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.8 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 

(табл.3.9), MXX = 0.2 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · 

TXS = 0.8 · 100 + 1.3 · 0.8 · 50 + 0.2 · 50 = 142 

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6
  = 0.8 · 142 · 1 · 238 · 10-6

  = 0.02704 

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + 

MXX · TXM = 0.8 · 15 + 1.3 · 0.8 · 8 + 0.2 · 7 = 21.7 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 21.7 · 1 / 30 / 60 = 0.01206 

 
С учетом трансформации оксидов азота получаем: 
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Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 

 

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.02704 = 0.02163 

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.01206 = 0.00965 

 

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 

 

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.02704 = 0.003515 

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.01206 = 0.001568 

 

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.15 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 

(табл.3.9), MXX = 0.02 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · 

TXS = 0.15 · 100 + 1.3 · 0.15 · 50 + 0.02 · 50 = 25.75 

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6
  = 0.8 · 25.75 · 1 · 238 · 10-6

  = 0.0049 

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + 

MXX · TXM = 0.15 · 15 + 1.3 · 0.15 · 8 + 0.02 · 7 = 3.95 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 3.95 · 1 / 30 / 60 = 0.002194 
ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период (t>5) 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (иномарки) 

Dn, 

сут 

Nk, 

шт 

A 

 

Nk1 

шт. 

L1, 

км 

L1n, 

км 

Txs, 

мин 

L2, 

км 

L2n, 

км 

Txm, 

мин 
 

238 1 0.80 1 100 50 50 15 8 7  

 

ЗВ 

 

Mxx, 

г/мин 

Ml, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 
 

0337 1.03 6 0.0887 0.1983  

2732 0.57 0.8 0.0135 0.03056  

0301 0.56 3.9 0.0458 0.1023  

0304 0.56 3.9 0.00744 0.01663  

0328 0.023 0.3 0.00432 0.00965  

0330 0.112 0.69 0.01017 0.02275  

 

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 36 - 60 кВт 

Dn, 

сут 

Nk, 

шт 

A 

 

Nk1 

шт. 

Tv1, 

мин 

Tv1n, 

мин 

Txs, 

мин 

Tv2, 

мин 

Tv2n, 

мин 

Txm, 

мин 
 

238 1 0.80 1 100 50 50 15 8 7  

 

ЗВ 

 

Mxx, 

г/мин 

Ml, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 
 

0337 1.44 0.77 0.01647 0.0379  

2732 0.18 0.26 0.00437 0.00988  

0301 0.29 1.49 0.01774 0.0397  

0304 0.29 1.49 0.00288 0.00645  

0328 0.04 0.17 0.002556 0.00572  

0330 0.058 0.12 0.00192 0.00432  

 

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 101 - 160 кВт 

Dn, 

сут 

Nk, 

шт 

A 

 

Nk1 

шт. 

Tv1, 

мин 

Tv1n, 

мин 

Txs, 

мин 

Tv2, 

мин 

Tv2n, 

мин 

Txm, 

мин 
 

238 1 0.80 1 100 50 50 15 8 7  
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ЗВ 

 

Mxx, 

г/мин 

Ml, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 
 

0337 3.91 2.09 0.0447 0.103  

2732 0.49 0.71 0.01192 0.027  

0301 0.78 4.01 0.0477 0.1067  

0304 0.78 4.01 0.00775 0.01734  

0328 0.1 0.45 0.00674 0.0151  

0330 0.16 0.31 0.005 0.01127  

 

Тип машины: Грузовые автомобили карбюраторные свыше 2 т до 5 т (СНГ) 

Dn, 

сут 

Nk, 

шт 

A 

 

Nk1 

шт. 

L1, 

км 

L1n, 

км 

Txs, 

мин 

L2, 

км 

L2n, 

км 

Txm, 

мин 
 

238 1 0.80 1 100 50 50 15 8 7  

 

ЗВ 

 

Mxx, 

г/мин 

Ml, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 
 

0337 10.2 29.7 0.459 1.03  

2732 1.7 5.5 0.0842 0.189  

0301 0.2 0.8 0.00965 0.02163  

0304 0.2 0.8 0.001568 0.003515  

0330 0.02 0.15 0.002194 0.0049  

 

ВСЕГО по периоду: Теплый период (t>5) 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 

0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) 

(584) 

0.60887 1.3691 

2732 Керосин (654*) 0.11399 0.25644 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0.12089 0.27033 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0.013616 0.03047 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый 

газ, Сера (IV) оксид) (516) 

0.019284 0.04324 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.019638 0.043935 

 

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0.12089 0.27033 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.019638 0.043935 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0.013616 0.03047 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, 

Сера (IV) оксид) (516) 

0.019284 0.04324 

0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 0.60887 1.3691 

2732 Керосин (654*) 0.11399 0.25644 

Максимальные разовые выбросы достигнуты в теплый период 
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ЭРА v3.0   ИП Сыдыкова Н.А. Таблица 3.1. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

на 2032 год, с учетом мероприятий по снижению выбросов 

 

Туркестанская область, Ликвидация месторождении  ПГС "Подгорненское-II" 

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 (Азота  0.2 0.04  2 0.12089 0.27033 6.75825 

 диоксид) (4)         

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  0.4 0.06  3 0.019638 0.043935 0.73225 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (  0.15 0.05  3 0.013616 0.03047 0.6094 

 583)         

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый,  0.5 0.05  3 0.019284 0.04324 0.8648 

 Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (         

 516)         

0337 Углерод оксид (Окись углерода,  5 3  4 0.60887 1.3691 0.45636667 

 Угарный газ) (584)         

2732 Керосин (654*)    1.2  0.11399 0.25644 0.2137 

2908 Пыль неорганическая, содержащая  0.3 0.1  3 0.4192 0.9844 9.844 

 двуокись кремния в %: 70-20 (         

 шамот, цемент, пыль цементного         

 производства - глина, глинистый         

 сланец, доменный шлак, песок,         

 клинкер, зола, кремнезем, зола         

 углей казахстанских         

 месторождений) (494)         

 В С Е Г О :      1.315488 2.997915 19.4787667 

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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ЭРА v3.0   ИП Сыдыкова Н.А. Таблица 3.1. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

на 2032 год, с учетом мероприятий по снижению выбросов 

 

Туркестанская область, Ликвидация месторождении  ПГС «Подгорненское-II» 

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 

2908 Пыль неорганическая, содержащая  0.3 0.1  3 0.4192 0.9844 9.844 

 двуокись кремния в %: 70-20 (         

 шамот, цемент, пыль цементного         

 производства - глина, глинистый         

 сланец, доменный шлак, песок,         

 клинкер, зола, кремнезем, зола         

 углей казахстанских         

 месторождений) (494)         

 В С Е Г О :      0.4192 0.9844 9.844 

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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ЭРА v3.0   ИП Сыдыкова Н.А. 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче 

 

Туркестанская область, Ликвидация месторождении  ПГС «Подгорненское-II» 

  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 кон 

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

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

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

         м/с  оС   

            X1 Y1 X2 

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

Площадка 

001  Выполаживание 1 336 Поверхность 6001 5    30 2747 -2313 2 

  бортов карьера   пыления          

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

001  Планировочные 1 1568 Поверхность 6002 5    30 2747 -2313 2 

  работы по   пыления          

  карьеру             

               

               

               

               

               

               

               

               

               

001  Работа 1 1904 Поверхность 6003 5    30 2747 -2313 2 

  автотранспортов   пыления          
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Таблица 3.3 

та нормативов допустимых выбросов на 2032 год 

 

 

 Hаименование Вещество Коэфф Средняя Код  Выброс загрязняющего вещества  

 газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   

 установок, рому газо- степень ще- вещества     

ца лин. тип и произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 

ирина мероприятия дится кой, max.степ      дос- 

ого по сокращению газо- % очистки%      тиже 

ка выбросов очистка        ния 

          НДВ 

Y2           

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 

2     2908 Пыль неорганическая, 0.1632  0.1184 2032 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

      шамот, цемент, пыль     

      цементного     

      производства - глина,     

      глинистый сланец,     

      доменный шлак, песок,     

      клинкер, зола,     

      кремнезем, зола углей     

      казахстанских     

      месторождений) (494)     

2     2908 Пыль неорганическая, 0.256  0.866 2032 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

      шамот, цемент, пыль     

      цементного     

      производства - глина,     

      глинистый сланец,     

      доменный шлак, песок,     

      клинкер, зола,     

      кремнезем, зола углей     

      казахстанских     

      месторождений) (494)     

2     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.12089  0.27033 2032 

      Азота диоксид) (4)     
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Таблица 3.3 

та нормативов допустимых выбросов на 2032 год 

 

 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

     0304 Азот (II) оксид ( 0.019638  0.043935  

      Азота оксид) (6)     

     0328 Углерод (Сажа, 0.013616  0.03047  

      Углерод черный) (583)     

     0330 Сера диоксид ( 0.019284  0.04324 2032 

      Ангидрид сернистый,     

      Сернистый газ, Сера (     

      IV) оксид) (516)     

     0337 Углерод оксид (Окись 0.60887  1.3691 2032 

      углерода, Угарный     

      газ) (584)     

     2732 Керосин (654*) 0.11399  0.25644  
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ЭРА v3.0   ИП Сыдыкова Н.А. Таблица 3.6 

Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту 

 

Туркестанская область, Ликвидация месторождении  ПГС «Подгорненское-II» 

 Но- Hормативы выбросов загрязняющих веществ 

 мер  

Производство ис- существующее положение   год 

цех, участок точ- на 2032 год на 2032 год Н Д В дос- 

 ника    тиже 

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

загрязняющего вещества роса       НДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 

(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494) 

ликвидируемый карьер 6001 0.1632 0.1184 0.1632 0.1184 0.1632 0.1184 2032 

 6002 0.256 0.866 0.256 0.866 0.256 0.866 2032 

Итого по неорганизованным 0.4192 0.9844 0.4192 0.9844 0.4192 0.9844  

источникам:  

Всего по объекту: 0.4192 0.9844 0.4192 0.9844 0.4192 0.9844  
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2.7.  Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению 

отрицательного воздействия 

 

Оценка последствий загрязнения атмосферного воздуха осуществляется согласно 

Методических указаний по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду. Результаты оценки сведены в таблице 2. 

Таблица 2. Оценка значимости воздействия на атмосферный воздух 
Компо 

ненты 

природ 

ной 

среды 

 

Источник и вид 

воздействия 

 

Пространств 

енный 

масштаб 

 

Временно 

й масштаб 

 

Интенсивност 

ь воздействия 

Значимось 

воздейств 

ия в 

баллах 

Категория 

значимости 

воздействи 

я 

 

 

Атмос 

ферны й 

воздух 

Выбросы 
загрязняющих 

веществ при 
рекультивации 

карьера 

Локальное 

воздействие 

1 

Кратковре

менное 

воздейств

ие 

1 

Незначительно 

е воздействие 

1 

 

1 Низкая 

значимость 

Выбросы 

загрязняющих 

веществ при работе 

транспорта в 

период 

рекультивационных 

работ 

Локальное 

воздействие 

1 

Кратковре

менное 

воздейств

ие 

1 

Незначительно 

е воздействие 

1 

 

1 Низкая 

значимость 

Результирующая значимость воздействия: Низкая 

значимость 

Таким образом, общее воздействие намечаемой деятельности на воздушную среду 

оценивается как «допустимое» (низкая значимость воздействия). 

 

2.8. Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием 

атмосферного воздуха 

 

Можно выделить три основные функции мониторинга атмосферного воздуха:  

• получение первичной информации о содержании вредных веществ в атмосферном воздухе и 

принятие на основе этой информации решений по предотвращению дальнейшего поступления 

этих веществ в воздух;  

• получение вторичной информации об эффективности мероприятий, осуществленных на 

основе первичной информации;  

• формирование исходных данных для принятия решений экономического, правового, 

социального и экологического характера по отношению к природопользователям, районам и 

регионам со сложной экологической обстановкой.  

Во многих случаях мониторинг не ограничивается решением традиционных аналитических 

задач (чем, что и в какой мере загрязнено) и должен дать информацию для ответа на не менее 

важные вопросы об источниках и путях попадания загрязнителей в окружающую среду 

(откуда и как). В промежутке между стадиями получения первичной и вторичной информации 

мониторинг является своеобразным индикатором динамики изменения воздействий 

источников загрязнения, т.е. позволяет судить об ухудшении или улучшении экологической 

обстановки на каждом конкретном объекте.  

Мониторинг воздействия в районе месторождения будет проводиться балансовым 

методом. Балансовый метод заключается в расчёте объёмов выбросов загрязняющих веществ 

по фактическим данным: количества сжигаемого топлива, расхода сырья. 

План – график контроля над соблюдением нормативов ПДВ на предприятии представлен 

в таблице №3.10. 
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ЭРА v3.0   ИП Сыдыкова Н.А. Таблица 3.10 

П л а н  -  г р а ф и к 

контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов 

на 2032 год. 

 

Туркестанская область, Ликвидация месторождении ПГС «Карачикское-I» блок С1-III 

N    Норматив допустимых  Методика 

источ- Производство, Контролируемое Периодичность выбросов Кем проведе- 

ника цех, участок. вещество контроля  осуществляет ния 

      ся  контроль контроля 

    г/с мг/м3   

        

1 2 3 5 6 7 8 9 

6001 ликвидируемый карьер Пыль неорганическая, содержащая 1 раз/год 0.1632   0003 

  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,      

  цемент, пыль цементного производства      

  - глина, глинистый сланец, доменный      

  шлак, песок, клинкер, зола,      

  кремнезем, зола углей казахстанских      

  месторождений) (494)      

6002 ликвидируемый карьер Пыль неорганическая, содержащая  0.256    

  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,      

  цемент, пыль цементного производства      

  - глина, глинистый сланец, доменный      

  шлак, песок, клинкер, зола,      

  кремнезем, зола углей казахстанских      

  месторождений) (494)      

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Методики проведения контроля: 

0003 - Расчетным методом. 
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2.9. Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо 

неблагоприятных метеорологических условий, обеспечивающих соблюдение 

экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его 

качества, а до их утверждения - гигиенических нормативов 
 

В зависимости от состояния атмосферы создаются различные условия рассеивания 

загрязняющих веществ в воздухе. В связи с этим могут наблюдаться и различные уровни 

загрязнения.  

В период неблагоприятных метеорологических условий, то есть при поднятой инверсии 

выше источника, туманах, предприятия должны осуществлять временные мероприятия по 

дополнительному снижению выбросов в атмосферу.  

Мероприятия выполняются после получения от органов Казгидромета заблаговременного 

предупреждения. В состав предупреждения входят:  

- ожидаемая длительность особо неблагоприятных метеорологических условий;  

- ожидаемая кратность увеличения приземных концентраций по отношению к  

фактической.  

В зависимости от ожидаемой кратности увеличения приземных концентраций вводят в 

действие мероприятия 1, 2 или 3-ей группы.  

Мероприятия 1-ой группы - меры организованного характера, не требующие существенных 

затрат и не приводящие к снижению объемов производства, позволяют обеспечить снижение 

выбросов на 10-20%. Они включают в себя: обеспечение бесперебойной работы 

пылеулавливающих и газоулавливающих установок, не допуская их отключение на 

профилактические работы, ревизию, ремонты; усиление контроля за соблюдением 

технологического режима, не допуская работы оборудования на форсированных режимах; в 

случаях, когда начало планово-принудительно ремонта технологического оборудования 

достаточно близко совпадает с наступлением НМУ, приурочить остановку оборудования к 

этому сроку.  

Мероприятия 2-ой группы связаны с созданием дополнительных установок и разработкой 

специальных режимов работ технологического оборудования, дополнительных газоочистных 

устройств временного действия. Выполнение мероприятий по второму режиму должно 

временно сократить выбросы на 20-30%.  

Мероприятия 3-ей группы связаны со снижением объемов производства и должны обеспечить 

временное сокращение выбросов на 40-60%.  

Мероприятия по НМУ необходимо проводить только на тех объектах, в зоне влияния 

которых находится населенный пункт, где объявлен режим НМУ.  

Статистических данных по превышению уровня загрязнения в период опасных 

метеоусловий нет.  

Мероприятия по НМУ будут носить организационный характер, для 1-го режима без 

снижения мощности производства.  

Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеоусловиях по 2-му 

и 3-му режимам не разрабатываются.  

В данном населенном пункте или местности отсутствуют стационарных постов 

наблюдения. 
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3.  ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД 

3.1.  Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период 

строительства и эксплуатации, требования к качеству используемой воды 

 

Хозяйственно-бытовые нужды. 

Сосуды для питьевой воды должны быть изготовлены из оцинкованного железа или по 

согласованию Государственной санитарной инспекции из других материалов, легко очищаемых 

и дезинфицируемых. 

Сосуд для питьевой воды должен быть снабжен кранами фонтанного типа. Сосуды должны 

защищаться от загрязнения крышками, закрытыми на замок, и не реже одного раза в неделю 

промываться горячей водой или дезинфицироваться.     

Сосуды с питьевой водой должны размещаться на участках работ таким образом, чтобы 

обеспечить водой всех рабочих предприятия. Перевозка и хранение питьевой воды 

осуществляется автоцистерной. 

 

3.2. Характеристика источников водоснабжения 

 

Питьевое и техническое водоснабжение карьера будет осуществляться водовозами из 

ближайших населенных пунктов. На борту карьера будет размещен биотуалет с 

бетонированным выгребом. Вывоз сточных вод предусмотрен автотранспортом на очистные 

сооружения промплощадки.  

 

3.3. Водный баланс объекта 

 

Количество людей единовременно находящихся на участке работ:  – 3  человек.  Расход 

воды на хозяйственно-питьевые нужды для рабочего персонала на период проведения работ 

определяется из расчета норм расхода на одного человека – 25 л/сут. Объем 

водопотребления определен в соответствии со СН РК 4.01-02-2011 «Внутренний водопровод 

и канализация зданий и сооружений». Расчетное количество питьевой воды в сутки равно: 

V = n * N , л/сут. 

V = n * N * Т / 1000, м
3
/год 

где, n - норма водопотребления, равная 25 л/сутки на человека. 

N-среднее количество рабочего персонала привлеченного для                                            осуществления 

работ, в сутки. 

Т - время проведения работ (238 рабочих дней в год). 

                                                  V = 25 * 3 * 238 / 1000=17,85 м
3
/год.  

 

Технологические нужды. 

Водоснабжение участка работ для технических целей (пылеподавление на 

внутрикарьерных и площадочных автодорогах) предусматривается отстоянной и очищенной 

от нефтепродуктов водой из ближайших населенных пунктов  при помощи 

поливооросительной машины. Расход воды на увлажнение пылящих поверхностей принят 

0,3 л на 1 м
2
 с периодичностью 1 раз в сутки, количество дней полива – 30. На полив 

площадок и автодорог по карьеру расход воды в год составит: 3 * 1 *0,3 * 570000 м
2
 /1000 = 

513 м
3
.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       «Охрана окружающей среды»                                                       42 

Баланс водопотребления и водоотведения 

 Таблица 3. 

Произво

дство 

Всег

о 

Водопотребление, тыс.м3/сут. Водоотведение, тыс.м3/сут. 

На производственные 

нужды 

На 

хозяйств

енно –

бытовые 

нужды 

Безвозвр

атное 

потребле

ние 

Всег

о 

Объем 

сточной 

воды 

повторно 

использу

емой 

Производст

венные 

сточные 

воды 

Хозяйств

енно –

бытовые 

сточные 

воды 

Примеч

ание 

Свежая 

вода 

Оборот

ная 

вода 

Повторн

о-

использу

емая 

вода 

все

го 

в т.ч. 

питье

вого 

качес

тва 

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

На 

хоз.питье

вые 

нужды 

 

 

0,017

85 

- - - - 
 

0,01785 

 

- 

0,017

85 
 

- 

 

- 

0,017857 

Выгреб  

На 

техничес

кие 

нужды  

0,513 

0,5

13 
- - -  

0,513 - 

- - 

- 

- 

Всего:  
0,530

85 

0,5

13 
- - - 0,01785 

0,513 0,017

85 
  

0,01785 
- 

 

3.4. Поверхностные и подземные  воды 

3.4.1. Гидрографическая характеристика территории 

 

В геоморфологическом отношении месторождение представлено нерасчлененной 

равнинной поверхностью, слагающей пойменную часть и первую надпойменную террасу 

сухой ныне речки Икансу. 

Песчано-гравийные отложения сверху перекрыты почвенно-растительным слоем и 

суглинками. Мощность почвенно-растительного слоя и суглинков в пределах месторождения 

колеблется от 0,1 до 1,1м (ср.0,75м). Тенденция постепенного незначительного увеличения 

мощности суглинков наблюдается вдоль русла р. Икансу в направлении с ЮЗ на СВ. 

Суглинки плотные светло-серого с коричневатым оттенком цвета с редкими включениями 

обломочного материала (0,3-1,5 см) с редкой сетью остатков корневой системы растений. 

В процессе проведения разведочных работ водоприток в разведочные горные 

выработки и опытный карьер не наблюдался. Уровень грунтовых вод в колодцах в поселке 

Старый Икан, расположенного в 5 км юго-западнее месторождения составляет 5м. 

Полезная толща не обводнена. Горнотехнические условия благоприятны для открытой 

разработки. 

По совокупности геологических характеристик месторождения согласно Методическим 

рекомендациям по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных 

ресурсов твердых полезных ископаемых месторождение Икан отнесено к второй группе, как 

небольшое линзообразной формы месторождение с изменчивой мощностью полезной толщи. 

Учитывая вышеизложенное, можно сказать, что Икан месторождение песчано-

гравийной смеси практически не обводнено, поэтому при разработке месторождения 

загрязнения грунтовых вод исключается. 

Сведения о воздействии деятельности на состояние поверхностных и подземных вод 

Мониторинг за состоянием качества поверхностных вод проводились на 7 водных 

объектах, реки: Сырдария, Келес, Бадам, Арыс, Аксу, Катта-Бугун, водохранилище Шардара 

на 12 створах.  

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются 40 физико-

химические показателей качества (температура воды, растворенный кислород, водородный 
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показатель, взвешенные вещества, прозрачность, БПК5 и ХПК, главные ионы, биогенные 

(аммоний-, нитрит-, нитрат-ионы, фосфаты и общий фосфор) и органические вещества 

(нефтепродукты, СПАВ, фенолы), тяжелые металлы (медь, цинк, свинец, кадмий, хром, 

никель, ртуть), пестициды (ДДТ, ДДЕ, альфа и гамма ГХЦГ).  

Мониторинг качества донных отложений проводились по 3 контрольным точкам реки 

Сырдария и водохранилище Шардара.  

         В пробе донных отложений проведен анализ тяжелых металлов (свинец, кадмий, 

марганец, медь, цинк, никель, хром) и органических веществ (нефтепродукты). 

         Основными загрязняющими веществами в водных объектах Туркестанской области 

являются магний, взвешенные вещества, сульфаты. Превышения нормативов качества по 

данным показателям в основном характерны для и бытовых, индустриальных и 

сельскохозяйственных сбросов.  

        За І полугодие 2022 года случаи высокого и экстремально-высокого загрязнения 

поверхностных вод на территории Туркестанской области не выявлены. 

Угроза загрязнения подземных и поверхностных вод в процессе эксплуатации карьера 

сведена к минимуму, учитывая особенности технологических операция, не 

предусматривающих образование производственных стоков. Предприятие не будет 

осуществлять сбросов непосредственно в поверхностные водные объекты прилегающей 

территории, поэтому прямого воздействия на поверхностные воды не окажет. 

Учитывая гидрогеологические условие района расположения месторождения, настоящим 

Планом ликвидации не предусмотрено сбросов на рельеф местности, пруды испарители, 

зумпфы и т.д. ввиду отсутствия подземных вод. 

 

4. ОХРАНА НЕДР 

4.1.  Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия 

планируемого объекта 

 

Запасы месторождения, по протоколу ЮК МКЗ№ 2338 от 16.06.2016 года, составляют 

покатегориям(тыс.м
3
): В-296;С1 -275,С2 – 256, а В+С1 +С2 – 827. 

 

4.2. Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период 

строительства и эксплуатации (виды, объемы, источники получения) 
 

Планом ликвидации не предусмотрено в потребности в минеральных и сырьевых ресурсах 

в период эксплуатации объекта. 

 

4.3.  Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых 

ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы 

 

Разведанное месторождение приурочено к верхнечетвертичным террасовым В 

геоморфологическом отношении месторождение представлено нерасчлененной равнинной 

поверхностью, слагающей пойменную часть и первую надпойменную террасу сухой ныне 

речки Икансу. 

Песчано-гравийные отложения сверху перекрыты почвенно-растительным слоем и 

суглинками. Мощность почвенно-растительного слоя и суглинков в пределах месторождения 

колеблется от 0,1 до 1,1м (ср.0,75м). Тенденция постепенного незначительного увеличения 

мощности суглинков наблюдается вдоль русла р. Икансу в направлении с ЮЗ на СВ. 

Суглинки плотные светло-серого с коричневатым оттенком цвета с редкими включениями 

обломочного материала (0,3-1,5 см) с редкой сетью остатков корневой системы растений. 

Полезный слой залегает на небольшой глубине, сложен рыхлым материалом, не 

требующим предварительного рыхления, имеет благоприятные гидрогеологические условия.  

В период действия Лицензии на добычу Планом горных работ принят следующий 

порядок ведения горных работ: 
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- снятие и перемещение пород вскрыши в бурты по периметру месторождения; 

- выемка полезной толщи экскаватором. 

Вскрытие и разработка  месторождения производится открытым способом-  карьером.  

Основные параметры вскрытия в период 2022-2031гг.: 

- вскрытие и разработка месторождения будет производиться двумя уступами; 

- высота добычного уступа –  5м.  

- рабочий угол откоса борта - 50°. 

После отработки 

Основных показателей по проектируемой добыче приведены в таблице 4.  

Таблица 4.  

Площадь, 

га 

Периметр, 

м 

Продуктивный слой Вскрыша 

Ср.мощность, 

м 

объем, тыс. 

м
3
 

Ср.мощность, 

м 

объем, 

тыс. м
3
 

57 4553 4,25 2422.5 0,75 427.5 

 

Влияние проектируемых работ на геологическую среду. Результаты оценки на недра 

представлены в таблице 5.  

Таблица 5. Оценка значимости воздействия на недра  
Компон 

енты 

природн ой 

среды 

 

Источник и вид 

воздействия 

 

Пространствен ный 

масштаб 

 

Временной 

масштаб 

 

Интенсивно 

сть 

воздействия 

 

Значимость 

воздействия 

в баллах 

Категория 

значимости 

воздействи 

я 

Недра Ликвидационны
е работы 

- - - - Воздействие 
отсутствует 

Результирующая значимость воздействия: Отсутствует  

 

4.4. Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию  водного 

режима и использованию нарушенных территорий 

 

Для предотвращения возможных отрицательных воздействий при ведении работ по 

добыче полезных ископаемых на водные ресурсы, настоящим проектом предусмотрены 

водоохранные мероприятия. согласно требований статей 112,113,114,115 Водного Кодекса 

Республики Казахстан.  

Работы на объектах планируется проводить в пределах контуров горного отвода. 

Технологические процессы в период проведения работ на карьерах не выходят за их пределы 

и позволят исключить воздействие на компоненты окружающей среды.  

Намечаемые работы будут производиться с учетом требований «Единых правил охраны 

недр при разработке месторождений твердых полезных ископаемых» и других руководящих 

материалов по охране недр при разработке месторождений полезных ископаемых. 

Охрана водных объектов:  

С целью снижения негативного воздействия на водные ресурсы проектными решениями 

предусматриваются следующие мероприятия:  

 внедрение технически обоснованных норм водопотребления;  

 сбор хозяйственно-бытовых стоков в специальный герметичный выгреб с последующей 

откачкой и вывозом в спец. места, специализированной организацией на основании договора;  

 на территории промплощадки предусмотрено устройство туалета с выгребной ямой, 

размерами: длина 2,5м, ширина 2м, глубина 2м, обсаженные железобетонными плитами, 

которые ежедневно дезинфицируются, периодически промываются каналопромывочной 

машиной и вычищаются ассенизационной машиной, содержимое вывозится 

специализированной организацией на основании договора;  
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 планировка территории с целью организованного отведения ливневых стоков с 

площадки предприятия;  

 при производстве работ предусмотрены механизмы и материалы исключающие 

загрязнения территории;  

 контроль за состоянием автотранспорта горной техники карьера будет производиться 

ежесменно, перед выездом на участок, заправка автотранспорта будет осуществлять за 

пределами карьера, на бетонированной площадке, для исключения возможности пролива 

топлива на почвы, воды и т.д.  

 

4.5.  Виды и объемы операции по ликвидации 
 

Объект недропользования на конец отработки обязательно подлежит ликвидации. 

Данным планом ликвидации предусматривается проведение технического этапа 

рекультивации.  

        Мелкие нарушения земной поверхности и временные линейные сооружения  в 

рекультивации не нуждаются, так как расположены в контурах проектного карьера и будут 

ликвидированы в процессе добычных работ.  

На основании вышеизложенного по окончании добычных работ предусматриваются 

следующие виды работ: 

- выполаживание откоса отвала;  

- планировка рекультивируемой поверхности, которая заключается в выравнивании 

поверхности нарушенных земель, а также выравнивании поверхности отвалов вскрышных 

пород, потенциально-плодородного слоя после его укладки. Технология нанесения почвенно-

растительного слоя должна быть построена из расчета минимального прохода транспортных и 

планировочных машин в целях исключения уплотняющего воздействия их на почву;  

- нанесение потенциально-плодородного слоя почвы на рекультивируемые участки. 

Реализация вышеприведенных мероприятий по ликвидации объекта недропользования 

позволит ликвидировать последствия производственной деятельности предприятия, без 

нанесения ущерба окружающей среде, обитания животных и здоровью людей. 

Задачи ликвидации 

Мероприятия по 

обеспечению 

выполнения 

Результаты 

выполнения 
Сроки выполнения 

Восстановление 

растительности 

Озеленение 

территорий 

деятельности 

Систематический 

контроль 
постоянно 

Выбросы вредных 

веществ в 

окружающую среду 

Недопущение 

превышения 

допустимых 

концентраций 

Представление в 

уполномоченные 

органы 

установленную 

отчетность 

Ежеквартально 

Восстановление 

ландшафтной 

ситуации 

Восстановление 

нарушенных 

площадей или 

рекультивация 

Возврат 

территорий по 

акту приемки. 

При возврате 

территорий. 

 

4.5.1. Краткая геологическая характеристика района 
      

Разведанное месторождение приурочено к верхнечетвертичным террасовым В 

геоморфологическом отношении месторождение представлено нерасчлененной равнинной 

поверхностью, слагающей пойменную часть и первую надпойменную террасу сухой ныне 

речки Икансу. 
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Песчано-гравийные отложения сверху перекрыты почвенно-растительным слоем и 

суглинками. Мощность почвенно-растительного слоя и суглинков в пределах месторождения 

колеблется от 0,1 до 1,1м (ср.0,75м). Тенденция постепенного незначительного увеличения 

мощности суглинков наблюдается вдоль русла р. Икансу в направлении с ЮЗ на СВ. 

Суглинки плотные светло-серого с коричневатым оттенком цвета с редкими включениями 

обломочного материала (0,3-1,5 см) с редкой сетью остатков корневой системы растений. 

Полезный слой залегает на небольшой глубине, сложен рыхлым материалом, не 

требующим предварительного рыхления, имеет благоприятные гидрогеологические условия.  

 

4.6. Подсчет запасов 
 

Мощностные характеристики вскрышных и продуктивных пород месторождения 

№ 

п/п 

Название месторождения 

 

Мощность, м 

ПГС (сред) Вскрыша + 

некондиционные 

породы (сред) 

1 «Карачикское-I» блок С1-III 4,25 0,75 

В контуре Лицензии на добычу заключены запасы песчано-гравийной смеси в 

количестве 2422.5 тыс.м
3
, а объем вскрыши- 427,5 тыс.м

3
. 

      

4.7. Каленьдарный план 

 

Настоящий Плана ликвидации разработан на начальном этапе недропользования, 

поэтому в настоящем проекте рассматриваются задачи ликвидации общего характера. В 

период активного недропользования задачи ликвидации должны быть определены четко с 

участием заинтересованных сторон с учетом наилучших технологий, доступных на тот 

момент, и данных. 

Задачей настоящего Плана ликвидации является восстановление естественной 

экосистемы до максимального сходства с экосистемой, существовавшей до проведения 

операций по недропользованию. Для этого, на месторождении предусматривается проведение 

технического этапа рекультивации нарушенной площади, которая заключающегося в 

следующем:  

- сглаживание откосов (бортов) карьера до угла 30°; 

- восстановление растительности на площади месторождения путем нанесения ранее 

снятого потенциально плодородного слоя почвы (пород вскрыши) на подготовленную 

поверхность; 

- планировка поверхности; 

В течение 2-3 лет после технического этапа рекультивации происходит самозарастание 

рекультивированной площади полупустынной растительностью. 

Глубина карьера на конец отработки составит 5м. Периметр карьера составляет 4553 м. 

Угол наклона борта 50
о
. Проектом принято выполаживание борта карьера до 30

о
.   

Режим работы на ликвидации месторождения принят аналогичный режиму работы 

карьера в эксплуатационный период.  

Настоящим проектом предусматриваются работы по техническому этапу 

рекультивации производить в 1 смену продолжительностью 8 часов.  

Работы по ликвидации месторождения проводятся в теплое время года и выполняются 

теми же механизмами, которые использовались на горных работах в карьере.  

Освобождение территории от оборудования и очистка от мусора  производится до начала 

нанесения рекультивационного слоя.   

Календарный план этапов рекультивации земель, нарушенных в последствии операций 

по добыче ПГС месторождения «Карачикское-I» блок С1-III, приведены в нижеследующей 

таблице 7.  
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Таблица 7 

План рекультивационных работ 

Вид работ Площадь, м
2
 

Объем работ, 

тыс.м
3 

Мощность насыпного 

рекультивационного слоя, м 

Выположивание и 

планировка бортов 
  51.4   

Планировочные работы 570000 376.1 0.7 

Полная ликвидация 570000 427.5 0.7 

 

Расчет потребности машин и механизмов при ликвидации месторождения 

№ 

 

Наименование работ Наименование 

техники 

Потребное  

кол-во дней 

к-во 

техники 

1.  Выполаживание Бульдозер  42 2 

2.  Планировочные Бульдозер  196 2 

3.  Итого  238   

На ликвидацию месторождения понадобится 238 смен.  

Работы по ликвидации месторождения будут проведены после окончания работ по 

добыче. 

План ликвидации разрабатывается впервые. Планом ликвидации предусмотрены 

ежегодные мероприятия по ликвидационному мониторингу каждый год, заключающиеся 

проведении мониторинга воздействия производства на окружающую среду для проведения 

дальнейшей ликвидации. При мониторинге ежегодно, 1 раз в год осуществляется отбор проб 

воды, воздуха, почвы, радиологические испытания.  

Согласно инструкции по составлению плана ликвидации в целях проверки соответствия 

выполняемых мероприятия по окончательной ликвидации и графику мероприятий, ТОО 

«BAK-NUR -777», в 2032 году не позднее первого марта должно представить 

уполномоченному органу в области твердых полезных ископаемых отчет о прогрессе 

окончательной ликвидации и о завершенных мероприятиях в предыдущем календарном году.  

При представлении плана ликвидации на очередную комплексную экспертизу к нему 

прилагаются отчеты о выполнении мероприятий согласно графику мероприятий, включая 

проведенные исследования по ликвидации. 

Таблица 7.1  
№№ 

п/п 

Планируемо

е время 

начала и 

завершения 

работ по 

мониторингу 

Наименование 

работ 

Периодичность 

мониторинга 

Планируемое 

время начала 

работ 

Планируемое 

время 

завершения 

работ 

1  Ликвидационны

й мониторинг 

1 раз в год Апрель 2022 г Апрель 2031 г 
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4.8. Радиационная характеристика полезных ископаемых 

 

Все проектные решения по проектированию ликвидации карьера на месторождении ПГС  

«Карачикское-I» блок С1-III риняты на основании следующих нормативных документов: 

«Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных 

объектов, ведущих взрывные работы», «Правила обеспечения промышленной безопасности 

для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы», 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы «Гигиенические нормативы уровней шума 

на рабочих местах»; Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к 

водоисточникам, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового 

водопользования и безопасности водных объектов»; СНиП РК 3.03-09-2006 «Автомобильные 

дороги»; Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению 

радиационной безопасности»; Закона Республики Казахстан «О радиационной безопасности 

населения»; Закон РК «О гражданской защите» и других нормативных документах, 

действующих на территории Республики Казахстан. 

 

5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ 

ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

5.1. Виды и объемы образования отходов 

 

На территории месторождения не предусмотрено проведение капитального ремонта 

используемой техники, что исключает образование отходов отработанных материалов. 
Учитывая данные условия, воздействия на почве нный покров в загрязнении отходами 

производства выражаться не будет.  

В результате производственной деятельности на территории предприятия образуются 

следующие виды отходов:  

     -    Смешанные коммунальные отходы, неопасные отходы  с кодом 20 03 01. 

Смешанные коммунальные отходы образуются в результате непроизводственной 

деятельности сотрудников предприятия. Состав отходов (%): бумага и древесина – 60; тряпье - 

7; пищевые отходы -10; стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы – 12. Код отхода 20 03 01, 

неопасный.   

ТБО складируются в специальном металлическом контейнере, по мере накопления будут 

вывозиться с территории, согласно договору со специализированно й организацией. Хранение 

в отдельном металлическом контейнере. По мере накопления (в срок не более 6 мес.) будут 

вывозиться с территории, согласно договору со специализирова нно й организацией.  

Подъездные пути и пешеходные дорожки к площадке устраивают с твердым покрытием 

(бетонные плиты) и отводом атмосферных осадков к водостокам. 

 

Обоснование и расчет образования объемов отходов 
 

Твердо-бытовые отходы 
Источник образования отходов: карьер   

Наименование образующегося отхода (по методике): Твердые бытовые отходы 

Среднегодовая норма образования отхода,кг/на 1 сотрудника (работника) , KG = 75 

Количество сотрудников (работников) , N = 3 

 

Отход по ЕК: 200301 Смешанные коммунальные отходы 

 

Количество рабочих дней в год , DN = 238 

Объем образующегося отхода, т/год , _M_ = N * KG / 1000 * DN / 365 = 3 * 75 / 1000* 238/ 365 = 

0.15 
Сводная таблица расчетов: 

Источник Норматив Исходные Код по МК Кол-во, 
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  данные  т/год 

Карьер  75.0 кг на 1 

работника 
3 

работников 
200301 0.15 

 

Итоговая таблица: 

Код Отход Кол-во, т/год 
20 03 01                                  Твердые бытовые отходы (коммунальные)            0.15 

 

Образующиеся ТБО временно складируются в стандартном металлическо м контейнере с 

крышкой с водонепроницаемым покрытием на специально отведенной площадке для сбора 

мусора и пищевых отходов, огражденно й с трех сторон бетонно й сплошной стеной 1,5х1,5 м, 

высотой 15 см от поверхности покрытия. В дальнейшем, по договору со сторонне й 

организацие й, мусор и пищевые отходы по мере заполнения контейнеров вывозятся, для их 

дальнейшей утилизации.  

Предложения по лимитам накопления и захоронения отходов оформлены в виде 

таблицы по годам и представлены в таблице 8. 

Таблица 8. Лимиты накопления отходов 

Наименование отходов 

Объем накопленных отходов на 

существующее положение, 

тонн/год 

Лимит накопления, 

тонн/год 

1 2 3 

Всего 0,15 0,15 

в том числе отходов 

производства 
- - 

отходов потребления 0,15 0,15 

Опасные отходы 

- - - 

Не опасные отходы 

Смешанные 

коммунальные отходы 

(20 03 01) 

0,15 0,15 

Зеркальные 

- - - 

 

5.2. Обенности загрязнения территории отходами производства и потребления 

(опасные свойства и физическое состояние отходов) 

 
Все образующиеся отходы на месторождении, при неправильном обращении, могут оказывать 

негативное влияние на окружающую среду.  

Безопасное обращение с отходами предполагает их временное хранение в специальных 

помещениях, контейнерах и площадках, постоянный контроль количества отходов и 

своевременный вывоз на переработку или захоронение на полигоны на договорной основе.  

В ТОО  «ELIT STORY M&A»предусмотрено контроль:  

 за объемом образования отходов;  

 за транспортировкой отходов на месторождении;  

 за временным хранением и отправкой отходов на спецпредприятия.  

На предприятии ведется работа по внедрению системы управления отходами, полностью 

соответствующей действующим нормативам РК и международным стандартам. В целях 

минимизации экологической опасности и предотвращения отрицательного воздействия на 

окружающую среду в части образования, обезвреживания, временного складирования и 
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утилизации отходов на месторождении налажена система внутреннего и внешнего учета и 

слежения за движением производственных и бытовых отходов.  

Влияние отходов производства и потребления на природную окружающую среду при 

хранении будет минимальным при условии выполнения соответствующих 

санитарноэпидемиологических и экологических норм Республики Казахстан и направленных 

на минимизацию негативных последствий антропогенного вмешательства в окружающую 

среду.  

В случае неправильного сбора, хранения и транспортировки всех видов отходов может 

наблюдаться негативное влияние на все компоненты окружающей среды: атмосферный 

воздух, подземные воды, почвенный покров, животный и растительный мир.  

Эффективная система управления отходами является одним из ключевых моментов 

разрабатываемых природоохранных мероприятий. Складирование, размещение, а в 

дальнейшем по мере накопления вывоз на договорной основе сторонними организациями на 

утилизацию или захоронение отходов, осуществляемых на месторождении ПГС 

«Карачикское-I» блок С1-III ТОО  «ELIT STORY M&A»  в настоящее время и планируемых в 

ближайшее время, производится для сведения к минимуму негативного воздействия на 

окружающую среду.  

Правильная организация размещения, хранения и удаления отходов максимально 

предотвращает загрязнения окружающей среды. Это предполагает исключение, изменение 

или сокращение видов работ, приводящих к загрязнению отходами почвы, атмосферы или 

водной среды. Планирование операций по снижению количества отходов, их повторному 

использованию, утилизации, регенерации создают возможность минимизации воздействия на 

компоненты окружающей среды.  

В компании имеется «Программа производственного экологического контроля ТОО 

«BAK-NUR -777». Контроль за отходами производства потребления будет сводиться к учету 

движения (поступление, хранение и вывоз) всех видов отходов, с указанием даты образования, 

краткой характеристики (тип), маркировки с учетом класса опасности, даты и способа 

хранения, утилизации.  

Основными принципами проведения работ в области обращения с отходами являются:  

* охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния 

окружающей природной среды и сохранение биологического разнообразия;  

* комплексная переработка или утилизация отходов в целях уменьшения количества отходов 

на территории участка. 

Воздействие на окружающую среду отходов, которые будут образовываться в 

процессе проведения работ, будет сведено к минимуму при условии соблюдения правил 

сбора, складирования, вывоза, утилизации и захоронения всех видов отходов.  
Таблица 9. Оценка значимости воздействия на почвы и земельные ресурсы  

Компонент ы 

природной 

среды 

Источники их 

воздействия 

Пространст 

венный 

масштаб 

Временной 

масштаб 

Интенсивност 

ь воздействия 

Значимост 

ь 

воздейств 

ия в 

баллах 

Категория 

значимост и 

воздейств 

ия 

Территория  Месторождени

е  

Локальное 

воздействи

е 1 

Кратковремен

ное 

воздействие 

1 

Незначительн

о е 

воздействие 

1 

1 Низкая 

значимость 

Результирующая значимость воздействия: Низкая значимость 

Таким образом, воздействие физических факторов на окружающую среду оценивается 

как «допустимое» (низкая значимость воздействия). 

 

5.3. Рекомендации по управлению отходами 
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Весь объем отходов, образующийся при ликвидации месторождения будет передан на 

основе договоров в специализированные организации, имеющие разрешительные документы 

на их захоронение, переработку и утилизацию.  

Предложения по управлению отходами  
Весь объем отходов, образующийся при эксплуатации, будет передан на основе договоров в 

специализированные организации, имеющие разрешительные документы на их захоронение, 

переработку и утилизацию.  В соответствии с приказом Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 187 «Об утверждении Санитарных правил 

«Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, 

обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и 

потребления», на производственных объектах сбор и временное хранение отходов 

производства проводится  на специальных площадках (местах), соответствующих классу 

опасности отходов. Отходы по мере их накопления собирают раздельно для каждой группы 

отходов в соответствии с классом опасности.  

Согласно п.п. 30-1 ст. 1 Экологического Кодекса РК:  

- временное хранение отходов – это складирование отходов производства и потребления 

лицами, в результате деятельности которых они образуются, в местах временного хранения и 

на сроки, определенные проектной документацией (но не более шести месяцев), для их 

последующей передачи организациям, осуществляющим операции по утилизации, 

переработке, а также удалению отходов, не подлежащих переработке или утилизации;  

- размещение отходов – хранение или захоронение отходов производства и потребления;  

- хранение отходов – складирование отходов в специально установленных местах для 

последующей утилизации, переработки и (или) удаления 

- захоронение отходов – складирование отходов в местах, специально установленных для их 

безопасного хранения в течение неограниченного срока. 

 

6. ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

6.1. Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия 

и других типов воздействия, а также их последствий 

 

Тепловое воздействие.  Тепловое загрязнение - тип физического (чаще 

антропогенного) загрязнения окружающей среды, характеризующийся увеличением 

температуры выше естественного уровня.  Потенциальными источниками теплового 

воздействия могут быть искусственные твердые покрытия, стены многоэтажных зданий, 

объекты предприятия с высокотемпературными выбросами. Усугубить ситуацию с тепловым 

загрязнением на территории предприятия может неправильная застройка, с нарушением 

условий аэрации, безветренная погода, недостаток открытых пространств, неблагоустроенные 

территории (отсутствие газонов, водных поверхностей и др.).  Учитывая условия застройки 

территории предприятия, а также отсутствие многоэтажных зданий, искусственных твердых 

покрытий, объектов с высокотемпературными выбросами, на месторождении теплового 

воздействия на окружающую среду оказано не будет.  

Рассматриваемый карьер не относится к категории крупных промышленных предприятий и 

превышение теплового загрязнения на его территории наблюдаться не будет.  

Шумовое воздействие. Территория размещения производственного объекта 

расположена на открытой местности. Непосредственно на прилегающей территории 

отсутствуют какие-либо здания, сооружения, ВЛЭ.  Учитывая условия застройки территории 

предприятия (благоприятная аэрация), а также отсутствие многоэтажных зданий, 

искусственных твердых покрытий, объектов с высокотемпературными выбросами, на объекте 

теплового воздействия на окружающую среду оказано не будет.  На территории 

промплощадки предприятия отсутствуют источники высоковольтного напряжения. К 

потенциальным источникам шумового воздействия на территории проектируемого участка 

отработки карьера будет относиться применяемое горнотранспортное оборудование. Все 
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оборудование, эксплуатируемое на территории предприятия, новое и его эксплуатация 

проведится в соответствии с техническими требованиями.  

Интенсивность внешнего шума зависит от типа оборудования, его рабочего органа, вида 

привода, режима работы и расстояния от места работы.  

Уровень шума от различных технических средств, применяемых при ведении горных 

работ, приведен в таблице10. 

Таблица 10  

Уровни шума от техники Вид 

деятельности  

Уровень шума (дБ)  

Автотранспорт  90  

Бульдозер  91  

Экскаватор  92  

Снижение уровня звука от источника при беспрепятственном распространении происходит 

примерно на 3 дБ при каждом двукратном увеличении расстояния.  

Снижение пиковых уровней звуков происходит примерно на 6 дБ. Поэтому, с увеличением 

расстояния происходит постепенное снижение среднего уровня звука.  

При удалении от источника шума на расстояние до 200 метров происходит быстрое затухание 

шума, при дальнейшем увеличение расстояния снижения уровня звука происходит медленнее. 

Также следует учитывать изменение уровня звука в зависимости от направления и скорости 

ветра, характера и состояния прилегающей территории, рельефа территории.  

Проектными решениями применены строительные машины, которые обеспечивают уровень 

звука на рабочих местах, не превышающих 95 дБ, согласно требованиям ГОСТа 12.1.003-83 

«ССБТ. Шум. Общие требования безопасности». Шумовые характеристики оборудования 

должны быть указаны в их паспортах.  

Так как ближайшая селитебная зона находится на расстоянии 1,8 км от промплощадки, 

настоящим проектом специальные мероприятия по снижению шумового воздействия не 

разрабатываются.  

Расчет уровня шума от отдельных точечных источников ведётся по формуле:  
В качестве контрольной точки для определения уровней шумового воздействия от 

предприятия выбрана точка на расстоянии 1000 метров (расстояние от источников шума до 

границ СЗЗ).  

Согласно техническим характеристикам оборудования, уровень шума от грузового 

автотранспорта составляет 90 дБ, уровень шума от экскаваторов – 92 дБ, уровень шума от 

бульдозера – 91 дБ. 
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Результаты расчетов уровня шума в расчетной точке на границе СЗЗ и сравнение с 

нормативными показателями позволяет сделать вывод, что расчетный уровень шума на 

границе СЗЗ, при работе предприятия будет ниже установленных предельно допустимых 

уровней (ПДУ).  

Для подтверждения расчетных данных по шумовому воздействию предприятия, необходимо 

ежегодно производить натурные исследования и измерения уровней физических воздействий 

на границе СЗЗ.  

Для ограничения шума и вибрации на карьере необходимо предусмотреть ряд таких 

мероприятий, как:  

- содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение 

технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и 

движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка;  

- обеспечение персонала при необходимости противошумными наушниками или 

шлемами;  

- прохождение обслуживающим персоналом медицинского осмотра не реже 1-го раза в 

год;  

- проведение систематического контроля за параметрами шума и вибрации, 

выполняемого по договору со специализированной организацией.  

Обслуживающий персонал должен иметь средства индивидуальной защиты от вредного 

воздействия пыли, шума и вибрации: комбинезоны из пыленепроницаемой ткани, 

респираторы, противошумовые наушники, антифоны, специальные кожаные ботинки с 4-х, 5-

слойной резиновой подошвой.  

В карьере должен быть разработан и утвержден порядок работы в шумных условиях. 

Обеспечен контроль уровней шума и вибрации на рабочих местах, а также при вводе объекта 

в эксплуатацию и при замене оборудования.  

Мероприятия по ограничению неблагоприятного влияния шума на работающих должны 

проводиться в соответствии с действующим стандартом «Шум. Общие требования 

безопасности». В связи с воздействием, на работающих шума и вибраций на территории 

промплощадки предусмотрено помещение – бытовой вагончик для периодического отдыха и 

проведения профилактических процедур. По возможности звуковые сигналы должны 

заменяться световыми.  

Вибрация. По своей физической природе вибрация тесно связана с шумом. Вибрация 

представляет собой колебание твердых тел или образующих их частиц. В отличие от звука, 

вибрации воспринимаются различными органами и частями тела. При низкочастотных 

колебаниях вибрации воспринимаются вестибулярным аппаратом человека, нервными 

окончаниями кожного покрова, а вибрации высоких частот воспринимаются подобно 

ультразвуковым колебаниям, вызывая тепловое ощущение. Вибрация подобно шуму, 

приводит к снижению производительности труда, нарушая деятельность центральной и 

вегетативной нервной системы, приводит к заболеваниям сердечнососудистой системы. 

Вибрация возникает вследствие вращательного или поступательного движения 

неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин.  

Борьба с вибрационными колебаниями заключается в снижение уровня вибрации самого 

источника возбуждения, а также применении конструктивных мероприятий на пути 

распространения колебаний. В плотных грунтах вибрационные колебания затухают медленнее 

и передаются на большие расстояния, чем в дискретных, например, в гравелистых. 

Для ограничения интенсивности шума и вибрации настоящей корректировкой пересмотра 

проекта предусматриваются следующие мероприятия:  

- установка на вентиляторы местного проветривания глушителей шума;  

- не допускается работа добычных и проходческих комбайнов, погрузочных машин и 

вентиляторов, генерирующих шумы выше санитарных норм;  
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- оборудование звукопоглощающими кожухами редукторов и других источников шума, где 

это возможно;  

- применение дистанционных методов управления высокошумными агрегатами (вентиляторы, 

компрессоры и др.);  

- проведение своевременного и качественного ремонта оборудования;  

- использование пневматических перфораторов и колонковых электросверл с 

пневмоподдержками и виброгасящими приспособлениями;  

- при работе с пневмоперфораторами, отбойными молотками и электросверлами суммарное 

время контакта рук рабочего с ними не должно превышать 2/3 длительности рабочей смены;  

- обеспечение всех рабочих, имеющих контакт с виброинструментами, специальными 

рукавицами из виброгасящих материалов, допущенных к применению органами санитарного 

надзора;  

- оборудование с повышенными шумовыми характеристиками (вентиляторы, компрессоры и 

др.) размещено в выгороженных помещениях со звукоизоляцией.  

Согласно проведенным научным исследованиям, уровни вибрации, развиваемые при 

эксплуатации горно-транспортного оборудования в пределах, не превышающих 63Гц 

(согласно ГОСТ 12.1.012-90), при условии соблюдения обслуживающим персоналом 

требований техники безопасности, не могут причинить вреда здоровью человека и негативно 

отразиться на состоянии фауны.  

Для отдыха должны быть отведены места, изолированные от шума и вибрации; по 

возможности звуковые сигналы должны заменяться световыми.  

На территории  производственного участка отсутствует источник высоковольтного 

напряжения свыше 300 кв, поэтому специальных мероприятий по снижению 

неблагоприятного воздействия электромагнитного излучения на здоровье персонала не 

разрабатываются.  

При эксплуатации предприятия, необходимо ежегодно производить натурные 

исследования и измерения уровней физических воздействий на границе СЗЗ. 

 

6.2. Мероприятия по защите от шума, вибрации и электромагнитного 

воздействия 
 

Поскольку производственная площадка предприятия не граничит с жилыми массивами и 

находится на значительном расстоянии от жилой застройки, а анализ уровня воздействия 

объекта на границе области воздействия и жилой зоны показал отсутствие превышений 

нормативных показателей, как по выбросам химических примесей, так и по уровню 

физического воздействия, рекомендуется регулярно производить мониторинг 

технологических процессов с целью недопущения отклонений от регламента производства, 

своевременно осуществлять плановый ремонт существующих механизмов. Соблюдение 

технологии производства и техники безопасности позволит избежать нештатных ситуаций, 

сверхнормативных выбросов и превышения показателей гигиенических нормативов на 

границе СЗЗ и жилой застройке.  

В период отработки производственного объекта также необходимо предусмотреть 

мероприятия организационного характера: регулярный текущий ремонт и ревизия всего 

применяемого оборудования с целью недопущения возникновения аварийных ситуаций; 

тщательная технологическая регламентация проведения работ, визуально обследование 

территории на соответствие содержания промплощадки санитарным и экологическим 

требованиям.  

Учитывая условие отсутствия на промплощадке источников высоковольтного 

напряжения, специальных мероприятий по снижению неблагоприятного воздействия 

электромагнитного излучения на здоровье персонала не разрабатываются.  

Для ограничения шума и вибрации на объекте необходимо предусмотреть ряд таких 

мероприятий, как:  
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 содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение 

технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и 

движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка;  

 обеспечение персонала при необходимости противошумными наушниками или 

шлемами;  

 прохождение обслуживающим персоналом медицинского осмотра;  

 проведение систематического контроля за параметрами шума и вибрации;  

 для отдыха должны быть отведены места, изолированные от шума и вибрации.  

Данные мероприятия должны соблюдаться согласно ст.43 Санитарные правила 

«Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских 

населенных пунктов, условиями работы с источнками физических факторов, оказывающих 

воздействие на человека» утвержденные постановлением Правительства РК от 25 января 2012 

года №168 и соответствовать Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические 

требования к зданиям и сооружениям производственного назначения», утвержденые приказом 

Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №174. 

 

6.3.  Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и 

техногенных источников радиационного загрязнения 

 

Радиационное воздействие. Наблюдения за радиоактивным загрязнением приземного слоя 

атмосферы на территории Туркестанской области осуществлялся на 2-х метеорологических 

станциях (Шымкент, Туркестан) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами 

(рис. 14.4). На станции проводился пятисуточный отбор проб.  

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на 

территории области составила 1,5-4,7 Бк/м2.  

Средняя величина плотности выпадений по области составила 2,3Бк/м2, что не 

превышает предельно-допустимый уровень.  

Промышленные источники эмиссий радиоактивных веществ в районе намечаемой 

деятельности отсутствуют. С учетом специфики намечаемой деятельности при реализации 

проектных решений источники радиационного воздействия отсутствуют.  

 

6.4. Оценка возможных физических воздействий и их последствий 

 

Оценка значимости физических факторов воздействия на природную среду осуществляется на 

основании методологии, рекомендованной в «Методических указаниях по проведению оценки 

воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду». Результаты расчётов 

представлены в таблице 11. 

 

 

Таблица 11. Оценка значимости физических факторов воздействия  
 

Компоненты 

природной 

среды 

 

Источник и вид 

воздействия 

 

Пространствен 

ный масштаб 

 

Временной 

масштаб 

 

Интенсивност

ь воздействия 

 

Значимость 

воздействия 

в баллах 

Категория 

значимост 

и 

воздейств 

ия 

 

 

 

 

 

 

Физические 

Шум от работы 

автотранспортного 

оборудования 

Локальное 

воздействие 

1 

Кратковрем

енное 

воздействие 

1 

Незначитель

но е 

воздействие 

1 

1 Низкая 

значимост 

ь 

Электромагнитное 
воздействие 

- - - - - 
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факторы 

воздействия 

 

 

Вибрация 

Локальное 

воздействие 

1 

Кратковрем

енное 

воздействие 

1 

Незначитель

но е 

воздействие 

1 

1  

Низкая 

значимост 

ь 

Инфракрасное 

излучение 

(тепловое) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Ионизирующее 
излучение 

- - - - - 

Результирующая значимость воздействия: Низкая значимость 

Таким образом, воздействие физических факторов на окружающую среду оценивается 

как «допустимое» (низкая значимость воздействия). 

 

7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ 

7.1. Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне 

воздействия планируемого объекта 

. 

Площадь месторождения Икан сложена современными аллювиальными отложениями, 

слагающими сухое русло и первую надпойменную террасу р. Икансу и представлена 

лентообразной залежью песка и гравия.  

Эти отложения представлены песчано-гравийно-галечно-валунной смесью с песчаным, 

слабо глинистым заполнением.  

В среднем гранулометрический состав песчано-гравийно-галечно- валунной смеси 

составляет: 27,9% песка, 56,3 % гравия (фракций 5-10 мм -6,8%, 10-20- мм - 11,2%, 20-40 мм -

26,7%, 40-70 мм - 11,6%) и 15,0 % валунов. 

Преобладают обломки размером 20-70мм и свыше 70 мм, которые в сумме составляют 

свыше 50% от общей массы. 

Песчано-гравийные отложения сверху перекрыты почвенно-растительным слоем и 

суглинками. Мощность почвенно-растительного слоя и суглинков в пределах месторождения 

колеблется от 0,1 до 1,1м (ср.0,75м). Тенденция постепенного незначительного увеличения 

мощности суглинков наблюдается вдоль русла р. Икансу в направлении с ЮЗ на СВ. 

Суглинки плотные светло-серого с коричневатым оттенком цвета с редкими включениями 

обломочного материала (0,3-1,5 см) с редкой сетью остатков корневой системы растений. 

 

7.2. Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров 

 

           Земли, на которых расположен участок месторождения  ПГС «Карачикское-I» блок С1-III,  

и которые входят контур будущего геологического отвода, представлены, в основном 

пескаами на большей части перекрывают коренные породы. Земли свободны от 

сельхозугодий. Изъятие их под карьерную отработку не нанесёт вреда экономике района.  

           Намечаемая технология разработки является типичной и хорошо отработанной, 

обеспечивающей все необходимые меры и мероприятия по снижению вредного воздействия на 

окружающую среду. 

           При отработке месторождений открытым способом основными факторами воздействия на 

окружающую среду являются: 

     Нарушение дневной поверхности и изменение ландшафта. 

     Сглаживание поверхности на участке месторождения  ПГС «Карачикское-I» блок С1-

IIIбудет осуществляться за счёт погашения  откоса бортов карьера до 30
0
  и рекультивации.  

    Рекультивация нарушенной горными работами поверхно сти предусматривает выполнение 

следующего комплекса работ: 

 - снятие почвенно-растительного слоя с площади карьера и  транспортных коммуникаций, 

транспортировка его в специальные склады; 

 -   планировка поверхности; 



                                                       «Охрана окружающей среды»                                                       57 

-   нанесение почвенно-растительного слоя  на спланированную поверхность. 

     Оценка значимости воздействия намечаемой деятельности на почвы и земельные ресурсы 

осуществляется на основании методологии, рекомендованной в «Методических указаниях по 

проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду». 

Результаты расчётов представлены в таблице 12. 

Таблица 12. Оценка значимости воздействия на почвы и земельные ресурсы  
Компонент ы 

природной 

среды 

Источники их 

воздействия 

Пространст 

венный 

масштаб 

Временной 

масштаб 

Интенсивност 

ь воздействия 

Значимост 

ь 

воздейств 

ия в 

баллах 

Категория 

значимост и 

воздейств 

ия 

Почвы Возможное 

нарушение 

почвенного 

покрова в 

результате 

производства 

работ 

Локальное 

воздействи

е 1 

Кратковремен

ное 

воздействие 

1 

Незначительн

о е 

воздействие 

1 

1 Низкая  

значимост ь 

Результирующая значимость воздействия: Низкая  значимость 

Таким образом, воздействие физических факторов на окружающую среду оценивается 

как «допустимое» (низкая значимость воздействия). 

7.3. Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по 

снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород, по 

сохранению почвенного покрова на участках, не затрагиваемых непосредственной 

деятельностью, по восстановлению нарушенного почвенного покрова и приведению 

территории в состояние, пригодное для первоначального или иного использования 

(техническая рекультивация) 

 

Все работы по рекультивации и ликвидации карьера будут производиться только после 

полной отработки запасов полезного ископаемого.   

При ликвидации предприятия пользователь недр обязан о беспечить соблюдение 

утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил), регламентирующ их 

условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, а также зданий и сооружений 

от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами, а также привести участки 

земли и другие природные объекты, нарушенные при пользовании недр, в состояние, 

пригодное для их дальнейшего использования.  

Ликвидация предприятия – карьера на участке открытой отработки будет рассмотрена 

отдельным проектом после завершения горных работ. Работы, предусматриваемые проектом 

при ликвидации карьера, будут приняты в соответствии с «Правилами ликвидации и 

консервации объектов недропользования».  

Наиболее эффективной мерой снижения отрицательного влияния открытых горных 

разработок на окружающую среду является своевременная рекультивация нарушенных 

земель, которая обеспечивает не только создание оптимальных ландшафтов с 

соответствующей организацие й территории, флорой, фауной, но и способствует надежно й 

охране воздушного бассейна и водных ресурсов. При этом техническая рекультивация 

рассматривается как неотъемлемая часть процесса горного производства, а качество и 

организация рекультивационных работ - как один из показателей культуры производства.  

Возможны следующие направления рекультивации:  

- сельскохозяйственное – с целью создания на нарушенных землях сельскохозяйственных 

угодий;  

- лесохозяйственное - с целью создания лесных насаждений различного типа;  

- рыбохозяйственное - с целью создания в пониже ниях техногенного рельефа рыбоводческих 

водоемов;  
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- водохозяйственное - с целью создания в понижениях техногенного рельефа водоемов 

различного назначения;  

- рекрационное - с целью создания на нарушенных землях объектов отдыха;  

- санитарно-гигиеническое - с целью биологической или техническо й консервации 

нарушенных земель, оказывающих отрицательное воздействие на окружающую среду, 

рекультивация которых для использования в народном хозяйстве экономически неэффективна 

или нецелесообразна в связи с относительно й кратковременностью существования и 

последующей утилизацие й этих объектов;  

- строительное - с целью приведения нарушенных земель в состояние, пригодное для 

промышленного и гражданского строительства.  

Выбор направления рекультивации земель осуществляется с учетом следующих факторов:  

- природных условий района (климат, почвы, геологические, гидрогеологические и 

гидрологические условия, растительность, рельеф, определяющие геосистемы или 

ландшафтные комплексы);  

- агрохимические и агрофизические свойства пород и их смесей в отвалах, гидроотвалах, 

хвостохранилищах;  

- хозяйственных, социально-эко номических и санитарно-гигие ничес к их условий в районе 

размещения нарушенных земель;  

- срока существования рекультивационных земель и возможности их повторных нарушений:  

- технологии производства комплекса горных и рекультивационных работ;  

- требований по охране окружающей среды;  

- планов перспективного развития территории района горных разработок;  

- состояния ранее нарушенных земель, т.е. состояния техногенных ландшафтов карьерно-

отвального типа, степени и интенсивности их самовозгорания.  

Анализ факторов, влияющих на выбор направления рекультивации земель, 

нарушенных горными работами, показал приемлемым сельскохозяйственное направление 

рекультивации, полностью отвечающее природным, социальным условиям и 

целенаправленности рекультивации.  

Учитывая изложенное, настоящим планом ликвидации предусматривается 

сельскохозяйственное направление рекультивации земель, занятых открытыми горными 

работами. Проектные решения по направлению рекультивации в конечной цели будут 

предполагать карьер и отвал вскрышных пород, выполаживание бортов отвала вскрышных 

пород, планировка отвала и нанесение ПРС на отвал.  

Выполаживание будет произведено с помощью бульдозера Shantui SD23 – 1ед. 

Планировочные работы будут произведены с помощью бульдозера.  

Ликвидация карьера на участке открытой отработки меняет характер техногенной нагрузки на 

окружающую среду в регионе.  

При технической рекультивации участок покрывается вскрышными породами и 

оставляется под самозарастание, специально не благоустраивается, для использования в 

хозяйственных и рекреационных целях.  Процесс самозарастания нарушенных земель, широко 

распространенное в природе явление. На территории, оставленной под самозарастание 

ожидается медленное, поэтапное зарастание. Растительный покров на участках 

самозарастания будет представлен местными растениями 

План ликвидации разрабатывается в первый раз. Для разработки Проекта ликвидации 

или в случае прироста запасов для следующего Плана ликвидации предусмотрен план 

исследования. 

 

7.4. Организация экологического мониторинга почв 

 

Для выявления изменений состояния почв, как компонента окружающей среды, их 

оценки и прогноза дальнейшего развития, необходим мониторинг почв.  

Мониторинг воздействия на почву - оценка фактического состояния загрязнения почвы в 

конкретных точках наблюдения на местности.  
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Мониторинг почв осуществляется с целью сохранения их ресурсного потенциала, 

обеспечения экологической безопасности условий проживания и ведения производственной 

деятельности.  

Производственный экологический комплекс за состоянием почвенного покрова 

включает в себя:  

-оценка санитарной обстановки на территории;  

-разработка рекомендации по улучшению состояния почв и предотвращению загрязняющего 

воздействия объектов на природные компоненты комплекса.  

Для полного контроля за состоянием почв необходимо проводить ряд наблюдений:  

Система наблюдений за почвами и грунтами - литомониторинг, заключающийся в контроле 

показателей состояния грунтов на участках, подвергнувшихся техногенному нарушению, на 

предмет определения их загрязнения вредными веществами, химическими реагентами, 

солями, тяжелыми металлами и т.д.  

На первом этапе мониторинговых наблюдений проводится визуальное обследование 

выявленных при производстве экологического аудита пятен загрязнения. Визуальное 

обследование проводится с целью определения возможного распространения загрязнения по 

площади в результате гравитационного растекания или под воздействием атмосферных 

осадков. Такие наблюдения проводятся раз в квартал. При обнаружении признаков 

распространения загрязнения проводится отбор проб из верхнего горизонта почв.  

Сеть стационарных постов (пунктов мониторинга почв) располагается таким образом, чтобы 

охватить места повышенного риска загрязнения почв. При оценке учитываются требования 

«Правил ведения мониторинга земель и пользования его данными в Республике Казахстан» 

утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 

декабря 2014 года № 159, а также требования других действующих законодательных и 

нормативных документов Республики Казахстан.  

Отбор проб и изучение почво-грунтов проводится по сети, размещение которых, 

относительно источников воздействия, обеспечивает, с учетом реальной возможности 

проведения наблюдений, объективную оценку происходящих изменений. На каждой точке 

выполняется описание почвенного разреза, его идентификация, отбор пробы верхнего 

горизонта и дополнительно пробы с более низкого горизонта на загрязненной площади.  

Производственный экологический контроль должен проводиться природопользователем 

на основе программы производственного экологического контроля, разрабатываемой 

природопользователем и согласованной с органом в области охраны окружающей среды. 

 

8.  ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

 

     Всего  в  Туркестанской области  произрастают  3000 видов цветковых растений.   

1306 видов из них в Аксу - Джабаглинском заповеднике. 150 видов - эндемики, которые 

растут только в Шымкентской области. Среди них знаменитая цитварная полынь. 

Бетпакдалинский флористический район. 

В тугаях по реке Чу водился туркестанский тигр, последний убит в 1945 году в 

Сырдарьинских тугаях. Глинистые пустыни. В основном растут полыни (200 видов). 

Эндемическая полынь цветковая (бетеге живородящий), мятник луковичный - повсеместно 

создает зеленый фон, осока пустынная, софора, акация.  Перегонное   животноводство,   

сайгаки, джейраны. 

Муюнкумский флористический район. 

От низовья Чу до Каратау - барханы, движущиеся пески. 350 метров над уровнем моря. 

Саксаул, чингил серебристый, пескодрев (акация серебристая), эфедра хвощевая, рожь 

песчаная, тимофеевка. Эриантус - злак из Индии. Софора, сферофиза. По долине реки Чу -

тугайная растительность. 

Кзылкумский флористический район. 

Западное течение реки Сыр - Дарьи, движущиеся пески, барханы, пескодрев, саксаул 

черный и белый, эфемеры - мятник, анабазис (ит сичек), полыни различные, мордовник 



                                                       «Охрана окружающей среды»                                                       60 

белостебельный (эндемик) -сухое сено на корню. 

Туркестанский флористический район. 

Зона полупустыни. Растут: цитварная полынь, псоралия костянковая - медонос (ак 

курай), анабазис безлистный - его заготавливают для нужд хим - фарм. завода. Анабазина 

сульфат, анабазодуст вывозится в 60 стран для продажи. Софора лисохвостая из бобовых - 

карантинный сорняк. Гребенщик (каз. жыцгыл) - тамариск - очень красивый кустарник с 

фиолетовыми метелковидными цветами. 

Сырдарьинский флористический район. 

Здесь растут: сырдарьинский тополь - туранга 5-6 метров высотой, лох серебристый 

(джида), облепиха, чингил серебристый, гребенщики, тростники, рогоз узколистный,  рогоз  

широколистный,  сусак  зонтичный, водяной перец. Лиана - ломонос восточный. Водятся 

фазаны, кабаны, шакалы. Тигры и бухарские олени -хангул были в восемнадцатом веке. 

Каратауский флористический район. 

Произрастает 2 тыс. видов высших цветковых растений. Здесь был океан Тетис во 

время палеолита. Хребет Каратау был островом этого океана. Эволюция шла самобытным 

путем, поэтому здесь много эндемиков. Каспийское море, Арал, Балхаш - остатки океана 

Тетис. В Боралдайском ущелье есть отпечатки морских рыб, имеются залежи белых 

кварцевых песков и зубы акулы в них. 

Западно - Тяньшаньский флористический район. 

Крокус - шафран алатауский из семейства ирисовых, его неправильно называют 

подснежником, весенник длинноножковый из лютиковых (эфемер), ринопетриум - ядовитое 

растение из семейства лилейных, ветреница черешковая - тоже яд 5 лепестков, как звездочки 

на фоне мятника. Гусиный лук Каню, хохлатка Северцева, сифиум (ирис Колпаковского), 

эфедра хвощевая - сырье для хим-фарм завода. Зверобой, лох серебристый, донник, 

бессмертник, тысячелистник обыкновенный, пижма обыкновенная. Люцерна синяя - родина 

Тянь-Шань - до 18 метров корневая система. Клевер красный, клевер белый, гибридный, чина 

луговая. Неопалимая купина (ясенец) - розовые с синими прожилками цветы, цветет в июне - 

сильнейший кожный яд. Можжевельник таласский - арча - закрепитель горных почв. Клен 

Семенова, прогноз кормовой, астрагал Северцева, шалфей    мускатный.    Шалфей   

лекарственный,   паслен дольчатый (село Фрунзе около Карабулака - сырье для хим-фарм 

завода). Шияш, череш - эфемерус Регеля - на левом берегу Бадама. Ломоносовидный 

каданопсис или тяньгшень     -    заменитель         женьшеня,  радиола зеравшанская, акониты - 

круглолистный, таласский. Шиповник Беггера, Федченко, большой девясил. Вот неполный 

перечень лекарственных, кормовых, ядовитых, декоративных цветковых растений, 

характерных для Тяньшаньского флористического района. Жемчужиной этой зоны является 

Аксу -Джабаглинский заповедник. 

Планом ликвидационных работ не предусматривает негативное влияния на 

растительный мир. Воздействия на среду обитания растений будут минимальным. Работы на 

производственном объекте планируется проводить в пределах производственной площадки. 

Технологические процессы в период проведения работ на месторождении, позволят 

рационально использовать проектируемые площади и объекты, внедрить замкнутую систему 

оборотного процесса, все это приведет к минимальному воздействию на растительный и 

животный мир.  

Угроза редким и эндемичным видам растений отсутствует. 

Настоящим планом ликвидационных работ  не предусмотрено пользования 

растительных ресурсов. 

Зона влияния планируемой деятельности на растительность в качественной оценке 

предполагается локальной и не выходящей за границы отвода.  

На период ликивдации месторождения  ПГС «Карачикское-I» блок С1-III, влияние на 

растительность крайне низко. По результатам расчетов приземных концентраций видно, что 

выбросы загрязняющих веществ существенно не влияют на растительный мир, превышения 

по всем ингредиентам на границе жилья не наблюдается. Проведение мониторинга не 

требуется. 
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Изменения в растительном покрове (видовой состав, состояние, продуктивность 

сообществ, оценка адаптивности генотипов, хозяйственное и функциональное значение, 

загрязненность, пораженность вредителями), в зоне действия объекта не ожидаются, в связи с 

чем, последствия для жизни и здоровья населения отсутствуют. 

По окончании ликвидации будут проведены фитомелиоративные мероприятия и 

пострекультивационный мониторинг.   

Грамотная технологическая организация работ, соблюдение техники безопасности 

обслуживающим персоналом, выполнение мер по охране окружающей среды обеспечат 

экологически безопасное ликвидацию последствий и минимизацию воздействия на почвенно-

растительный покров. Организация мониторинга за состоянием растительного покрова 

сводится к визуальному наблюдению за растениями в теплый период года в период 

проведения работ.  

Оценка значимости воздействия намечаемой деятельности на растительность 

осуществляется на основании методологии, рекомендованной в «Методических указаниях по 

проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду». 

Результаты расчётов представлены в таблице 13. 

Таблица 13. Оценка значимости воздействия на растительность  
Компоненты 

природной 

среды 

Источник и вид 

воздействия 

Пространствен 

ный масштаб 

Временной 

масштаб 

Интенсивност

ь воздействия 

Значимость 

воздействи

я в баллах 

Категория 

значимости 

воздействия 

Растительность - - - - - Отсутствует 

Результирующая значимость воздействия: Отсутствует  

 

9. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР 

 

Встречаются виды, характерные для различных ландшафтов Европы, Северной 

Африки, Передней и Центральной Азии: 

1.               птиц                          238 видов 

2.               млекопитающих          42 

3.               пресмыкающихся         9 

4.               земноводных                2 

5.               рыбы                           2 

Копытные: архар, сибирский горный козел, косуля, марал, кабан. 

Хищные: снежный барс, пятнистая кошка, каменная куница, горностай, лиса, барсук, 

красный волк. 

Грызуны: длиннохвостый сурок и сурок Мензбира. 

Птицы: улары, кеклики. Серая куропатка, перепел, голуби - сизый и вахирь, большая и 

обыкновенная горлица. Дрозды - черный и лиловый (синяя птица). 

Особое животное: тяньшаньский белокоготный медведь - живет в густых зарослях 

стелющейся арчи. Он вегетарианец, питается кореньями, орехами, ягодами. Окрас палевый. 

На территории объекта проектирования, редких и исчезающих видов животных, 

занесенных в Красную книгу РК, не обитает.  

Эпидемия животных в зоне влияния объекта, хозяйственной деятельности не 

зарегистрирована.  

Ввиду отсутствия существенного воздействия объекта на состояние фауны, изменений 

в животном мире и последствий этих изменений не ожидается. 

Путей миграции животных, крупных ареалов обитания животных на данной 

территории нет.  

Воздействие на животный мир выражается через нарушение привычных мест обитания 

животных, а также влияния внешнего шума.  Одним из факторов, влияющих на состояние 

животного мира, является нарушение привычных, и свойственных каждому виду мест 

обитания животных.  



                                                       «Охрана окружающей среды»                                                       62 

Реализация проекта не повлечет за собой вытеснение и нарушения мест обитания 

животных.  

Обитающие здесь животные приспособились к измененным условиям на прилегающих 

территориях. Такими животными являются мыши, полевки, птицы отряда воробьиных и 

другие.  

Немаловажную роль во влиянии на состояние животного мира играет фактор внешнего 

шума. Обитающие, на близ существующих путей животные адаптировались к шуму 

транспорта. Проектные решения не повлекут за собой существенного отрицательного влияния 

шума на животный мир.  

В целом оценивая воздействие на животных, обитающих на прилегающей территории, 

можно сделать вывод, что негативные факторы влияния на животный мир улучшатся по 

сравнению с существующим положением. 

Нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий 

размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращения их 

видового многообразия в зоне воздействия объекта не ожидается, так как ликвидационные 

работы носят положительное воздействие на окружающую среду. 

Оценка значимости воздействия намечаемой деятельности на животный мир 

осуществляется на основании методологии, рекомендованной в «Методических указаниях по 

проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду». 

Результаты расчётов представлены в таблице 14. 

Таблица 14. Оценка значимости воздействия на животный мир 

Таким образом, общее воздействие намечаемой деятельности на животный мир 

оценивается как допустимое. 

В целом реализация проектных решений не окажет значимого негативного воздействия 

на животный мир района и будет ограничиваться только на незначительной части территории.  

Основные мероприятия по снижению отрицательного воздействия на животный мир 

должны включать:  

- максимальное уменьшение площадей нарушенного почвенно-растительного слоя;  

- ограничение доступа животных к местам хранения производственных и бытовых отходов;  

- поддержание в чистоте территорий промышленных площадок и прилегающих площадей;  

- сведение к минимуму передвижения транспортных средств ночью; - передвижение 

транспортных средств только по дорогам;  

Компоненты 

природной 

среды 

Источник и вид 
воздействия 

Пространствен 
ный масштаб 

Временной масштаб Интенсивность 
воздействия 

Значимост 

ь 

воздействи 

я в баллах 

Категория 

значимости 

воздействия 

 

 

 

 

 

Животный 

мир 

Воздействие на 

наземную фауну 

Локальное 

воздействие 

1 

Кратковременное 

воздействие 

1 

Незначитель

но е 

воздействие 

1 

1 Низкая 

значимость 

Воздействие на 

орнитофауну 

Локальное 

воздействие 

1 

Кратковременное 

воздействие 

1 

Незначитель

но е 

воздействие 

1 

1 Низкая 

значимость 

Изменение 

численности 

биоразнообразия 

Локальное 

воздействие 

1 

Кратковременное 

воздействие 

1 

Незначитель

но е 

воздействие 

1 

1 Низкая 

значимость 

Изменение 

плотности 

популяции вида 

Локальное 

воздействие 

1 

Кратковременное 

воздействие 

1 

Незначитель

но е 

воздействие 

1 

1 Низкая 

значимость 

Результирующая значимость воздействия: Низкая 
значимость 
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- сведение к минимуму проливов нефтепродуктов; - полное исключение случаев 

браконьерства;  

- проведение просветительской работы экологического содержания. - запрещение кормления и 

приманки диких животных;  

- запрещение браконьерства и любых видов охоты;  

- использование техники, освещения, источников шума должно быть ограничено минимумом.  

Охрана окружающей среды и предотвращение ее загрязнения в процессе реализации 

проекта сводится к определению предполагаемого воздействия на компоненты окружающей 

природной среды (в т.ч. животный мир), разработке природоохранных мероприятий, 

сводящих к минимуму предполагаемое воздействие.  

Производство работ, движение механизмов и машин, складирование материалов в местах, не 

предусмотренных проектом, должно быть запрещено.  

При условии выполнения всех природоохранных мероприятий отрицательное влияние 

на животный мир исключается. 

Организация мониторинга за состоянием животного мира сводится к визуальному 

наблюдению за птицами в весенний и осенний период их перелетов и организации 

визуального наблюдения за появлением на территории объекта животных в период работ. 
 

10. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ 

НАРУШЕНИЯ 

 

При разработке месторождений полезных ископаемых важнейшее значение придается 

комплексному и рациональному использованию минерального сырья.  

Требованиями в области рационального и комплексного использования и охраны недр 

являются:  

1) обеспечение полноты опережающего геологического изучения недр для достоверной 

оценки величины и структуры запасов полезных ископаемых, месторождений и участков 

недр, предоставляемых для проведения операций по недропользованию, в том числе для 

целей, не связанных с добычей;  

2) обеспечение рационального и комплексного использования ресурсов недр на всех этапах 

проведения операций по недропользованию;  

3) обеспечение полноты извлечения из недр полезных ископаемых, не допуская выборочную 

отработку богатых участков;  

4) достоверный учет извлекаемых и погашенных в недрах запасов основных и совместно с 

ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, в том числе продуктов 

переработки минерального сырья и отходов производства при разработке месторождений;  

5) исключение корректировки запасов полезных ископаемых, числящихся на государственном 

балансе, по данным первичной переработки;  

6) предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на площадях водосбора и в 

местах залегания подземных вод, используемых для питьевого или промышленного 

водоснабжения;  

7) охрана недр от обводнения, пожаров и других стихийных факторов, осложняющих 

эксплуатацию и разработку месторождений;  

8) предотвращение загрязнения недр, особенно при подземном хранении нефти, газа или иных 

веществ и материалов, захоронении вредных веществ и отходов;  

9) соблюдение установленного порядка приостановления, прекращения операций по 

недропользованию, консервации и ликвидации объектов разработки месторождений;  

10) обеспечение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при 

складировании и размещении отходов.  

Принимаемые технологии добычи полезного ископаемого должны обеспечить полноту 

его выемки, сохранение его качества, безопасные условия для окружающей среды, людей.  
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С целью снижения потерь и сохранения качественных и количественных характеристик 

полезного ископаемого, т.е. рационального использования недр и охраны недр необходимо:  

- Вести строгий контроль за правильностью отработки месторождения;  

- Учет количества, добываемого полезного ископаемого производить двумя способами: по 

маркшейдерской съемке горных выработок и оперативным учетом (оперативный учет должен 

обеспечивать определение объемов, вынутых каждой выемочно-погрузочной единицей с 

погрешностью не более 5%);  

- Проводить регулярную маркшейдерскую съемку;  

- Обеспечить опережающее ведение вскрышных работ;  

- Следить за состоянием автомобильных дорог, предусмотреть регулярное орошение и 

планировку полотна автодорог, тем самым снизить величину транспортных потерь, увеличить 

пробег автотранспорта и уменьшить вредное воздействие выхлопов на окружающую среду;  

- Вести постоянную работу среди ИТР, служащих и рабочих карьера по пропаганде 

экологических знаний;  

- Разработать комплекс мероприятий по охране недр и окружающей среды;  

- Наиболее полное извлечение полезного ископаемого с применением рациональной 

технологии горных работ, что позволит свести потери до минимума;  

- Предотвращение загрязнения окружающей среды при проведении добычи полезного 

ископаемого (разлив нефтепродуктов и т.д.);  

- Обеспечение экологических требований при складировании и размещении промышленных и 

бытовых отходов;  

- Сохранение естественных ландшафтов.  

И другие требования согласно Кодексу «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 

2017 г. и Законодательству РК об охране окружающей среды. 

Таблица 15. Оценка значимости воздействия на ландшафт   
Компоненты 

природной 

среды 

Источник и вид 

воздействия 

Пространствен 

ный масштаб 

Временной 

масштаб 

Интенсивност

ь воздействия 

Значимость 

воздействи

я в баллах 

Категория 

значимости 

воздействия 

Ландшафт  Работа 

автотранспорта, 

воздействие на 

ландшафты 

Локальное 

воздействие 

1 

Кратковре

менное 

воздействи

е 

1 

Незначитель

но е 

воздействие 

1 

1 Низкая 

значимость 

Результирующая значимость воздействия: Низкая значимость 

При соблюдении инструкций по охране окружающей среды и мероприятий по охране 

почвы, воздействие будет минимальным.  

 

11. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ 

11.1. Современные социально-экономические условия жизни местного населения, 

характеристика его трудовой деятельности 

 

     Туркестанская область расположена на юге Казахстана. Территория региона 

составляет 116,1 тыс. км². Область включает 3 города областного значения, 13 районов, 836 

населенных пунктов, 177 поселковых и аульных (сельских) округов. В области, по данным на 

1 декабря 2019 года, проживает чуть более 2 млн человек. Малый, в особенности микробизнес, 

играет важную роль в социально-экономической и политической жизни не только 

Туркестанской области, но и всей страны. Конкретные цели и задачи по развитию малого и 

среднего предпринимательства были поставлены Президентом РК К. Токаевым в Послании 

народу «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания 

Казахстана». Как отмечают в акимате Туркестанской области, в настоящее время в регионе 

ведется работа по созданию необходимых условий для развития малого и среднего бизнеса, 

устранению административных барьеров, упрощению процедур ведения бизнеса. В результате 

принятых мер область в числе лидеров по количеству субъектов МСБ — в области работает 

141,9 тыс. предпринимателей (на 1 января 2020 года). За год их стало больше на 8,5%. Выпуск 
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продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства за январь-

сентябрь 2019 года составил 449,3 млрд тенге или 132,8% к соответствующему периоду 2018 

года. Стоит отметить, что развитие предпринимательства решает важную социальную задачу 

— в регионе появились новые рабочие места. Численность занятых в малом среднем 

предпринимательстве на 1 октября 2019 года составила 214,8 тыс. человек, что на 7,2% 

превышает уровень соответствующей даты 2018 года. Для развития предпринимательства в 

Туркестанской области реализуются государственные программы «Дорожная карта бизнеса-

2020», «Еңбек», развития АПК, поддержки молодых специалистов «Жас кәсіпкер» и льготного 

финансирования многодетных семей «Кәсіпкер Ана». Также в 2019 году дан старт новой 

Программе льготного кредитования «Экономики простых вещей». 

В Туркестанской области уровень безработицы ежегодно уменьшается Численность 

экономически активного населения области в ІІІ квартале 2019 года составила 796,9 тыс. 

человек, число безработных — 40,4 тыс. человек, уровень общей безработицы — 5,1%. По 

Туркестанской области уровень безработицы ежегодно уменьшается на 0,1% (в 2018 году 

5,2%, по итогам ІІІ квартала 2019 года – 5,1%). В целях уменьшения уровня безработицы в 

рамках государственной программы «Еңбек» в 2019 году мерами трудоустройства охвачено 

95 980 человек, создано около 25 тысяч новых рабочих мест в разных отраслях экономики. 

 

11.2. Обеспеченность объекта трудовыми ресурсами 

 

Район работ полностью обеспечен трудовыми ресурсами. При проведении работ 

дополнительно будет создано 3 рабочих мест. Рабочая сила будет привлекаться из местного 

населения. 

 

11.3. Влияние намечаемой деятельности на регионально- территориальное 

природопользование 

 

Негативное влияние планируемого объекта на регионально территориальное 

природопользование в период ликвидационных работ будет находиться в пределах 

допустимых норм.  

На период ликвидации карьера будут созданы дополнительные рабочие места, что 

положительно отразиться на экономическом положении местного населения.  

Прогноз социально-экономических последствий от деятельности предприятия - 

благоприятен. Проведение работ с соблюдением норм и правил техники безопасности, 

промышленной 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 

хозяйственной деятельности не не разрабатываются, в связи с отсутствием неблагоприятных 

социальных прогнозов.  

Таким образом, осуществление проектного замысла, отрицательных 

социальноэкономических последствий не спровоцирует. 

 

11.4. Прогноз изменений социально-экономических условий жизни 

местного населения 

 
В социально-экономической сфере реализация проекта должна сыграть существенную 

положительную роль в развитии территорий. Ожидается положительное воздействие 

проектируемых работ на социальную среду, поскольку повысится уверенность в надежности и 

экологической безопасности применяемых технологий.  

Предприятие высокой степенью ответственности относится к воздействию на 

социально-экономические условия жизни населения.    
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Реализация проекта может потенциально оказать положительное, воздействие на 

социально-экономические условия жизни местного населения. Создание новых рабочих мест 

и увеличение личных доходов граждан будут сопровождаться мерами по повышению 

благосостояния и улучшению условий проживания населения, что следует отнести к прямому 

положительному воздействию. Кроме того, как показывает опыт реализации подобных 

проектов, создание одного рабочего места на основном производстве обычно сопровождается 

созданием нескольких рабочих мест в сфере недропользования.  

Создание рабочих мест позволит привлекать на работу местное население, что повлияет 

на благосостояние ближайших населенных пунктов. Рост доходов позволит повысить 

возможности персонала и местного населения, занятого в проектируемых работах, по 

самостоятельному улучшению условий жизни, поднять инициативу и творческий потенциал. 

За счет роста доходов повысится их покупательская способность, соответственно улучшится 

состояние здоровья людей. 

        Таким образом, воздействие на социально-экономические условия территории имеет 

положительные последствия.  

 

11.5. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его 

изменений в результате намечаемой деятельности 

 

При реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации 

объекта и возможных аварийных ситуациях); ухудшение со циально-экономических условий 

жизни местного населения не прогнозируется. Санитарно-эпидемиологическое состояние 

территории в результате намечаемой деятельности не ухудшится ввиду значительной 

удаленности жилой застройки от предприятия. 

 

11.6. Предложения по регулированию социальных отношений в процессе 

намечаемой хозяйственной деятельности 

 
Регулирование социальных отношений в процессе реализации намечаемой хозяйственной 

деятельности предусматривается в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

Условия регионально-территориального природопользования при реализации проектных 

решений изменятся незначительно и соответствуют принятым направлениям внутренней 

политики Республики Казахстан, направленной на устойчивое развитие и экономический рост, 

основанный на росте производства.  

Регулирование социальных отношений в процессе намечаемой деятельности это 

взаимодействие с заинтересованными сторонами по всем социальным и природоохранным 

аспектам деятельности предприятия.  

Взаимодействие с заинтересованными сторонами – это общее определение, под которое 

попадает целый спектр мер и мероприятий, осуществляемых на протяжении всего периода 

реализации проекта:  

- выявление и изучение заинтересованных сторон;  

- консультации с заинтересованными сторонами;  

- переговоры;  

- процедуры урегулирования конфликтов;  

- отчетность перед заинтересованными сторонами.  

При реализации проекта в регионе может возникнуть обострение социальных 

отношений. Основными причинами могут быть:  

- конкуренция за рабочие места;  

- диспропорции в оплате труда в разных отраслях;  

- внутренняя миграция на территорию осуществления проектных решений, с целью получения 

работы или для предоставления своих услуг и товаров;  

- преобладающее привлечение к работе приезжих квалифицированных специалистов;  
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- несоответствие квалификации местного населения требованиям подрядных компаний к 

персоналу;  

- опасение ухудшения экологической обстановки и качества окружающей среды в результате 

планируемых работ.  

Однако, возможное обострение социальной напряженности может быть практически 

полностью снято целенаправленным упреждающим разрешением потенциальных проблем 

путем тесного сотрудничества подрядных компаний с местными властями и 

общественностью, проведением открытой информационной политики.  

Отдельные негативные моменты в социальных отношениях будут полностью 

компенсированы теми выгодами экономического и социального плана, которые в случае 

реализации проекта очевидны. 

Повышение уровня жизни вследствие увеличения доходов неизбежно скажется на 

демографической ситуации. Наличие стабильной, относительно высокооплачиваемой работы, 

не будет способствовать оттоку местного населения, а наоборот может послужить причиной 

увеличения интенсивности миграции привлекаемых к работам не местных работников. 

 

12. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

12.1. Ценность природных комплексов и их устойчивость к воздействию 

намечаемой деятельности 

 

Экологический риск-вероятность неблагоприятных изменений состояния окружающей 

среды и (или) природных объектов вследствие влияния определенных факторов.  

Оценка экологического риска последствий решений, принимаемых в сфере планируемой 

деятельности, приобретает все большее значение в связи с повышением требований 

экологического законодательства, а также с вероятностью значительных экономических 

потерь в будущем, которые могут резко снизить рентабельность проекта.  

Экологический риск всегда предопределен, так как, во-первых, его следствия 

многомерны, и, во-вторых, каждое из последствий ведет к другим следствиям, образуя цепные 

реакции, проследить которые трудно и часто невозможно. Многомерность проявляется в 

воздействии страховых случаев на многие компоненты ландшафта и на здоровье человека, 

учесть которые заранее чрезвычайно трудно ввиду отсутствия информации и проведения 

опережающих экологических работ.  

Природоохранная ценность экосистем (природных комплексов) определяется 

следующими критериями: наличие мест обитания редких видов флоры и фауны, растительных 

сообществ, ценного генофонда, средоформирующих функций, стокоформирующего 

потенциала, полифункциональности экосистем, степени их антропогенной трансформации, 

потенциала естественного восстановления и т.п.  

По зональному разделению природные комплексы в районе месторождения Икан 

относятся к полупустыне и является переходной зоной между степями и пустынями. 

Изначальное функциональное назначение природного комплекса в районе месторождения – 

пастбищное животноводство. В настоящее время ввиду антропогенной нарушенности данные 

территории утеряли свою ценность как пастбища.  

Непосредственно на участке добычи отсутствуют места обитания редких видов флоры и 

фауны, растительных сообществ, ценного генофонда. Участок находится за пределами земель 

лесного фонда, особо охраняемых природных территорий, водоохранных зон и полос водных 

объектов.  

Природоохранная значимость территории месторождения относится к низкозначимым 

частично деградированным полупустыням. Они обладают потенциалом естественного 

восстановления и нуждаются в улучшении путем проведения рекультивации.  

Все наземные объекты проектируемого участка размещаются на землях, относящихся к 

низкозначимым экосистемам, обладающим потенциалом естественного восстановления.  

Намечаемой деятельностью не будут затронуты высокозначимые, высокочувствительные 
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и среднезначимые экосистемы. 

 

12.1.1. Оценка риска здоровью населения 

 

Оценка риска для здоровья человека - это количественная и/или качественная 

характеристика вредных эффектов, способных развиться в результате воздействия 

факторов среды обитания человека при специфических условиях воздействия. То есть, в 

процессе проведения оценки риска устанавливается вероятность развития и степень 
выраженности неблагоприятных изменений в состоянии здоровья, обусловленных 

воздействием факторов окружающей среды.  

В рамках данного проекта рассматривается конкретно уровень воздействия карьера добычи 

известняка и оценка риска здоровью местного населения (ближайшей жилой застройки) в 

результате намечаемой деятельности.  

Оценка риска проводилась в соответствии с «Руководством по оценке риска для здоровья 

населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» (P 

2.1.10.1920-04) и «Методическими указаниями по оценке риска для здоровья населения 

химических факторов окружающей среды» (утв. Приказом ПКГСЭН МЗ РК №117 от 

28.12.2007 г.).  

Оценка риска здоровью населения осуществляется в соответствии со следующими этапами:  

Идентификация опасности (выявление потенциально вредных факторов, составление перечня 

приоритетных химических веществ).  

Оценка зависимости "доза-ответ": выявление количественных связей между показателями 

состояния здоровья и уровнями экспозиции.  

Оценка воздействия (экспозиции) химических веществ на человека: характеристика 

источников загрязнения, маршрутов движения загрязняющих веществ от источника к 

человеку, пути и точки воздействия, определение доз и концентраций, которые возможно 

будут воздействовать в будущем, установление уровней экспозиции для населения.  

Характеристика риска: анализ всех полученных данных, сравнение рисков с допустимыми 

(приемлемыми) уровнями.  

Идентификация опасности  
В результате эксплуатации производственного объекта ведущим фактором воздействия будет 

являться химическое загрязнение (выброс химических ЗВ в атмосферный воздух).  

К загрязняющим веществам, выбрасываемым в атмосферу в период добычных работ 

относятся загрязняющие вещестав, для которого разработаны нормативы:  Азота (IV) диоксид;  

Азот (II) оксид;  Углерод (Сажа, Углерод черный);  Сера диоксид;  Углерод оксид;  Керосин; 

Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20. В выбросах объекта 

намечаемой деятельности отсутствуют вещества-канцерогены, а также химические вещества, 

выбросы которых запрещены.  

Оценка зависимости "доза-ответ"  
Характеристикой зависимостей «доза-ответ» являются система ПДК и методика ЕРА.  

Основу системы ПДК составляют следующие положения:  

принцип пороговости распространяется на все эффекты неблагоприятного воздействия;  

соблюдение норматива (ПДК и др.) гарантирует отсутствие неблагоприятных для здоровья 

эффектов;  

превышение норматива может вызвать неблагоприятные для здоровья эффекты. 

Основываясь на положения данной системы, по результатам проведенных расчетов 

рассеивания ЗВ на территории ближайшей жилой застройки, установлено, что содержание 

концентраций ЗВ не превышает ПДК воздуха населенных мест, и, следовательно, носит 

допустимый характер.  

В методологии ЕРА оценка зависимости «доза-ответ» различается для канцерогенов и 

неканцерогенов;  

- для канцерогенных веществ считается, что их вредные эффекты могут возникать при любой 

дозе, вызывающей повреждений генетического материала;  
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- для неканцерогенных веществ существуют пороговые уровни и считается, что ниже порогов 

вредные эффекты не возникают. 

Учитывая отсутствие выбросов канцерогенных веществ, целесообразности в расчете 

канцерогенных рисков нет. 

Расчет неканцерогенных рисков проводится на основе расчета коэффициента опасности  

HQ:  

НQ = СФАКТ/RfС, где 
С - фактическая концентрация вещества в воздухе;  

RfC - референтная концентрация (приложение 2 к «Методическим указаниям по оценке риска 

для здоровья населения химических факторов окружающей среды»).  

Условие: при HQ равном или меньшем 1,0 риск вредных эффектов рассматривается как 

предельно малый, с увеличением HQ вероятность развития вредных эффектов возрастает. 

Только HQ>1,0 рассматривается как свидетельство потенциального риска для здоровья.  

При расчете коэффициента опасности, в качестве фактической концентрации вещества в 

воздухе принимается концентрация ЗВ на ближайшей жилой застройке, выявленная в 

результате расчета рассеивания ЗВ на данной территории.  

Оценка экспозиции химических веществ 
Факторами воздействия на экспонируемую группу населения будут являться химические 

вещества, выделяющиеся в период эксплуатации проектируемого объекта. 

Учитывая что пыление незначительное и условия рассеивания ЗВ в приземном слое 

атмосферы (благоприятные условия аэрации), достигая территории жилой застройки, 

концентрация ЗВ здесь не превышает допустимых. 

Характеристика риска  
Результаты проведенной оценки риска здоровью населения на всех этапах ее определения 

показали: 

 ведущим фактором воздействия является химическое воздействие;  

 в выбросах проектируемого предприятия отсутствуют вещества-канцерогены;  

 содержание концентраций ЗВ на территории жилой застройки (зоны влияния на 

население) не превышает ПДК воздуха населенных мест, и, следовательно, носит допустимый 

характер;  

 коэффициент опасности по всем ЗВ HQ<1, т.е. риск вредных эффектов предельно мал.  

Таким образом, риск здоровью населения определен как приемлемый, т.е. как уровень 

риска развития неблагоприятного эффекта, который не требует принятия дополнительных мер 

по его снижению и оцениваемый как независимый, незначительный по отношению к рискам, 

существующим в повседневной деятельности и жизни населения. 

 

12.2. Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при 

нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта 

 

При разработке ООС были соблюдены основные принципы проведения ООС, а 

именно:  

- интеграции (комплексности) - рассмотрение вопросов воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности на окружающую среду, местное население, сельское 

хозяйство и промышленность осуществляется в их взаимосвязи с технологическими, 

техническими, социальными, экономическими планировочными и другими решениями;  

- учет экологической ситуации на территории проведения работ, оказывающейся в зоне 

влияния намечаемой деятельности;  

- информативность при проведении ООС;  

- понимание целостного характера проводимых процедур, выполнение их с учетом 

взаимосвязи возникающих экологических последствий с социальными, экологическими и 

экономическими факторами.  



                                                       «Охрана окружающей среды»                                                       70 

Объем и полнота содержания представленных в ООС материалов отвечают требованиям 

инструкции по разработке ООС, действующей в настоящее время в РК.  

В материалах ООС проведена оценка современного состояния окружающей среды района 

проведения работ с привлечением имеющегося информационного материала последних 

лет.  

Для выделения зон и оценки результирующего воздействия от реализации проектируемой 

деятельности предлагается шкала оценочных критериев. В оценочных критериях 

учитывается баланс действия природных и антропогенных факторов. Прогноз составлен 

методом экспертных оценок.  

Крайне незначительное – воздействие фиксируется слабо, либо совсем не фиксируется 

современными средствами контроля, хотя определенно существует;  

Незначительное – воздействие уверенно фиксируется на уровне значительно ниже 

допустимых норм;  

Среднее – воздействие средней степени, которое приближается к верхнему пределу 

допустимого или несущественно превышает его;  

Значительное – сильное воздействие, с существенным превышением допустимых норм;  

Исключительно сильное – воздействие, многократно превышающее допустимые нормы 

(может быть катастрофическим).  

Анализ всех производственных факторов влияния на окружающую среду с 

применением данной оценочной шкалы позволяет сделать следующие выводы: 
- Общее воздействие при реализации проектных решений на компоненты окружающей 

природной среды с учетом проведения природоохранных мероприятий оценивается как 

незначительное.;  

- Нарушения экологического равновесия не произойдет. Возможно формирование отдельных 

участков экосистемы с более низкой биологической продуктивностью;  

- Дополнительная антропогенная нагрузка не приведет к значительному ухудшению 

существующего состояния природной среды при условии соблюдения технологических 

дисциплин и соблюдения нормативных документов и природоохранного законодательства 

Республики Казахстан. 
 

12.3. Вероятность аварийных ситуаций 

 

Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия 

опасных природных явлений), определяются источники, виды аварийных ситуаций, их 

повторяемость, зона воздействия.  

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на территории 

месторождения могут являться нарушения технологических процессов на предприятии, 

механические ошибки обслуживающего персонала, нарушение противопожарных правил и 

правил техники безопасности.  

Анализ сценариев наиболее вероятных аварийных ситуаций констатирует о возможности 

возникновения локальной по характеру аварии, которая не приведет к катастрофическим или 

необратимым последствиям.  

Необходимо отметить, что рассматриваемое производство находится далеко от 

населенных пунктов в безлюдном месте и в случае возникновения чрезвычайной ситуации на 

рассматриваемом объекте она не окажет неблагоприятного воздействия на городское и 

сельское население.  

На территории карьеров исключены опасные геологические и геотехнические явления 

типа селей, обвалов, оползней и другие.  

В технологических процессах и в технологическом оборудовании, предусмотренных 

проектом не используются вещества и материалы, которые при определенных условиях могут 

вызвать аварийную ситуацию.  

 



                                                       «Охрана окружающей среды»                                                       71 

12.4. Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды 

 

Аварийные ситуации при реализации намечаемой деятельности исключены. Деятельность 

предприятия не окажет отрицательного воздействия на окружающую среду и население. В 

технологических процессах и в технологическом оборудовании, предусмотренных проектом 

не используются вещества и материалы, которые при определенных условиях могут вызвать 

аварийную ситуацию. 

  
12.5. Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их 

последствий 

С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных 

методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним, 

разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на 

них. 

Основными мерами предупреждения возможных аварийных ситуаций является строгое 

исполнение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных 

решений и оперативный контроль.  

Руководство предприятия в полной мере должно осознавать свою ответственность 

поданной проблеме, и обеспечить безопасность деятельности, взаимодействуя с органами 

надзора и инспекциями, отвечающими за экологическую безопасность и здоровье местного 

населения и работающего персонала, соблюдать все нормативные требования Республики 

Казахстан к инженерно-экологической безопасности ведения работ на всех этапах 

осуществляемой деятельности.  

Для того чтобы минимизировать процент возникновения аварийных ситуаций 

необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.  

Для промплощадок месторождений должен быть разработан план ликвидации аварий, 

предусматривающий:  

- все возможные аварии на объекте и места их возникновения;  

- порядок действий обслуживающего персонала в аварийных ситуациях;  

- мероприятия по ликвидации аварий в начальной стадии их возникновения;  

- мероприятия по спасению людей, застигнутых аварией, места нахождения средств - 

спасения людей и ликвидации аварий.  

Разработанные планы должны утверждаться руководством предприятия, 

согласовываться с подразделением ВГСЧ. Также руководством предприятия должен быть 

разработан план эвакуации с территории объекта на случай возникновения аварийной 

ситуации и согласовываться с территориальными органами ЧС.  

Строгое соблюдение всех правил технической безопасности и своевременное 

применение мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций 

позволят дополнительно уменьшить их возможные негативные влияния на окружающую 

среду, снизить уровни экологического риска. 

 

12.6. Оборудования и приборы, применяемые для инструментальных измерений 
 

Контроль за качеством атмосферного воздуха будет проводиться с помощью 

электрохимических многокомпонентных газоанализаторов и аспираторов. В процессе 

проведения измерений так же будут фиксироваться климатические параметры, влияющие на 

концентрацию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе: погодные условия, скорость и 

направление ветра, атмосферное давление, влажность воздуха, температура. Измерения 

концентраций загрязняющих веществ будут производиться по аттестованным методикам.  

Отбор проб, их хранение, транспортировка и подготовка к анализу будет осуществляться в 

соответствии с утвержденными стандартами:  

Для подземных вод:  
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- методические рекомендации по отбору, обработке и хранению проб подземных вод. 

ВСЕГИНГЕО, М., 1990.  

Для атмосферного воздуха:  

- РД 52. 04. 186-89;  

- ГОСТ 17.2.4.02-81 «Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения 

загрязняющих веществ в воздухе населенных мест»;  

- «Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных 

выбросах». Л. Гидрометеоиздат, 1987;  

- ГОСТ 17.2.3.01-77 «Отбор и подготовка проб воздуха».  

Для почв:  

- ГОСТ 17.4.4.02 – 84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 

химического, бактериологического и гельминтологического анализа»;  

- ГОСТ 17.4.2.01 – 81 «Охрана природы. Почвы. Показатели, подлежащие контролю»;  

- ГОСТ 17.4.3.01 – 83 «Охрана природы. Почвы. Расположение пробных площадок»;  

- ГОСТ 17.4.3.06 – 86 «Охрана природы. Почвы. Устойчивость почв к загрязнению»;  

Для радиологических исследованй:  

- средства измерений должны применяться по назначению и периодически проходить поверку, 

калибровку в порядке, установленном законодательством РК.  

В случае отсутствия аккредитованной лаборатории объемы эмиссий могут учитываться 

расчетным путем по фактическим выбросам сожженного топлива и времени работы 

технологического оборудования.  

 

12.7. Мероприятия по охране земель 
 

В рамках проекта рекомендуется проведение мероприятий при временном складировании и 

хранении отходов с целью уменьшения и сокращения вредного влияния на окружающую 

среду. Основными мероприятиями являются: тщательная регламентация проведения работ, 

связанных с загрязнением и нарушением рельефа, организация систем сбора, транспортировки 

и утилизации отходов  

Отходы должны быть защищены от влияния атмосферных осадков и не воздействовать на 

почву, атмосферу, подземные и поверхностные воды.  

При необходимости, в процессе эксплуатации предприятия, с целью предупреждения 

или смягчения возможных экологических последствий образования и размещения отходов, 

должны быть предусмотрены и осуществлены дополнительные, соответствующие 

современному уровню и стадии производства инженерные и природоохранные мероприятия. 

Влияние на земельные ресурсы будет минимальным при условии строгого выполнения 

проектных решений и соблюдения всех санитарно-эпидемиологических и экологических 

норм.  

Влияние отходов производства и потребления будет минимальным при строгом 

выполнении проектных решений и соблюдения всех санитарно-эпидемиологических и 

экологических норм. Таким образом, можно сделать вывод, что намечаемая 

деятельность значительного влияния на почвы отходами производства и потребления 

оказывать не будет.  

 

12.8. Предложения по организации экологического мониторинга почв 
 

Для выявления изменений состояния почв, как компонента окружающей среды, их оценки и 

прогноза дальнейшего развития, необходим мониторинг почв.  

Мониторинг воздействия на почву - оценка фактического состояния загрязнения почвы в 

конкретных точках наблюдения на местности.  

Мониторинг почв осуществляется с целью сохранения их ресурсного потенциала, обеспечения 

экологической безопасности условий проживания и ведения производственной деятельности.  
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Производственный экологический комплекс за состоянием почвенного покрова включает в 

себя:  

- оценка санитарной обстановки на территории;  

- разработка рекомендации по улучшению состояния почв и предотвращению загрязняющего 

воздействия объектов на природные компоненты комплекса.  

Для полного контроля за состоянием почв необходимо проводить ряд наблюдений:  

Система наблюдений за почвами и грунтами - литомониторинг, заключающийся в контроле 

показателей состояния грунтов на участках, подвергнувшихся техногенному нарушению, на 

предмет определения их загрязнения вредными веществами, химическими реагентами, 

солями, тяжелыми металлами и т.д.  

На первом этапе мониторинговых наблюдений проводится визуальное обследование 

выявленных при производстве экологического аудита пятен загрязнения. Визуальное 

обследование проводится с целью определения возможного распространения загрязнения по 

площади в результате гравитационного растекания или под воздействием атмосферных 

осадков. Такие наблюдения проводятся раз в квартал. При обнаружении признаков 

распространения загрязнения проводится отбор проб из верхнего горизонта почв.  

Сеть стационарных постов (пунктов мониторинга почв) располагается таким образом, чтобы 

охватить места повышенного риска загрязнения почв. При оценке учитываются требования 

«Порядка ведения мониторинга земель в Республике Казахстан» утвержденного 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17.09.1997 г., а также требования 

других действующих законодательных и нормативных документов Республики Казахстан.  

Отбор проб и изучение почво-грунтов проводится по сети, размещение которых, 

относительно источников воздействия, обеспечивает, с учетом реальной возможности 

проведения наблюдений, объективную оценку происходящих изменений. На каждой точке 

выполняется описание почвенного разреза, его идентификация, отбор пробы верхнего 

горизонта и дополнительно пробы с более низкого горизонта на загрязненной площади. 

 

13. ОЦЕНКА НЕИЗБЕЖНОГО УЩЕРБА, НАНОСИМОГО 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
 

Оценка неизбежного ущерба, наносимого окружающей среде и здоровью населения в 

результате намечаемой хозяйственной деятельности осуществляется в виде ориентировочного 

расчета нормативных платежей за специальное природопользование, а также в виде расчетов 

размеров возможных компенсационных выплат за сверхнормативный ущерб окружающей 

среде в результате возможных аварийных ситуаций, расчеты технологически и статистически 

обоснованных компенсационных выплат, используемые при определении размеров 

экологической страховки.  

Настоящим проектом не планируются компенсационные выплаты, поэтому оценка 

неизбежного ущерба определяется в виде в виде ориентировочного расчета нормативных 

платежей за специальное природопользование Определение платы за эмиссии в окружающую 

среду при добычных работах выполняется в соответствии «Методикой расчета платы за 

эмиссии в окружающую среду», утвержденной приказом Министра охраны окружающей 

среды Республики Казахстан от 8 апреля 2009 года № 68-п Объектом обложения является 

фактический объем эмиссий в окружающую среду в пределах и (или) сверх установленных 

нормативов эмиссий в окружающую среду.  

Ставки платы определяются исходя из размера месячного расчетного показателя, 

установленного законом о республиканском бюджете (МРП) на первое число налогового 

периода, с учетом положений ст. 576 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года 

№ 120-VI ЗРК  «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 04.07.2018 г.). 

Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников 

составляют: 
№ Виды загрязняющих Ставки МРП на Выброс Плата за 
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п/п веществ платы за 1 

тонну, 

(МРП) 

2023г. вещества, 

т/год 

выбросы, 

тенге 

1 Пыль неорганическая: 

70-20% двуокиси 

кремния 

10 3450 0.9844 

33 962 

 Всего:   0.9844 33 962 

           Плата за размещение на период ликвидационных работ составит 33 962 тенге. 
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января 2022 года № ҚР ДСМ-2. 

12. Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и 

сельских населенных пунктах  Приказ Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168.  

13. Об утверждении гигиенических нормативов "Санитарно- эпидемиологические 

требования к обеспечению радиационной безопасности"  Приказ Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 155. 

14. Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факто рам, оказывающим 

воздействие на человека. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан 

от 28 февраля 2015 года № 169. 

15. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно- эпидемиологические требования к 

водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-

питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности 

водных объек тов" Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 

марта 2015 года № 209. 

16. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно- эпидемиологические требования к 

сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и 

захоронению отходов производства и потребления"  Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 187.  

17. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу 

Министра ООС РК от «18» 04 2008 года №100 –п. 
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Приложение 1 

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ 
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Приложение 2 

Государственная лицензия на выполнение природоохранных работ 
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