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Аннотация 

 
Отчет о возможных воздействиях выполнен для решений рабочего проекта «Строительство причала 

по адресу: г. Павлодар, пос. Жана-Аул, район речного порта». 

Выполнение отчета  о возможных воздействиях к РП «Строительство причала по адресу: г. 

Павлодар, пос. Жана-Аул, район речного порта», осуществляет ТОО «ECO project of city», обладающее 

правом на проведение природоохранного проектирования, нормирования для всех видов планировочных 

работ, проектов реконструкции и нового строительства - лицензия Министерства охраны окружающей 

среды №01785Р от 8.10.2015 г. 

Заказчик проекта –  ИП Кабышев Нурлан Кенесказинович 

Основная цель отчета о возможных воздействиях – определение экологических и иных последствий 

вариантов принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработка рекомендаций по 

оздоровлению окружающей среды, предотвращение уничтожения, деградации, повреждения и истощения 

естественных экологических систем и природных ресурсов. 

Отчет о возможных воздействиях выполнен в соответствии с Экологическим кодексом Республики 

Казахстан от 2 января 2022 года и другими действующими в республике нормативными и методическими 

документами.  

В проекте определены выбросы на период реконструкции, приводятся данные по водопотреблению 

и водоотведению; проведён расчёт объёмов образования отходов, образующихся на предприятии во время 

строительных работ, указаны места их утилизации; произведена оценка воздействия на поверхностные и 

подземные воды, на почвы, растительный и животный мир; описаны социальные аспекты воздействия при 

реконструкции. 

 

Категория объекта. 

Вид деятельности принят согласно  пп.78 п.1 раздела 3 Приложения 2 к ЭК РК, открытые склады и 

места для перегрузки увлажненных минерально-строительных материалов (песка, гравия, щебня, камня и 

других);относится к объектам III категории. 
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Введение 

Защита окружающей среды является важнейшей социально-экономической задачей общества. 

Одной из проблем которой является ликвидация возможных негативных экологических последствий. 

Охрана окружающей среды от загрязнения – не только важная социальная задача, но и серьезный 

фактор повышения эффективности общественного производства. 

Согласно п.2 ст.48 Экологического Кодекса Республики Казахстан 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. 

Состав и содержание материалов отчета о возможных воздействиях к рабочему проекту 

«Строительство причала для принятия груза»,  соответствует требованиям Инструкции по организации и 

проведению экологической оценки. 

Основные технические решения и расчеты выполнены в соответствии нормативно-методическими 

указаниями в области природоохранного проектирования. 

Экологическая оценка включает в себя определение характера и степени экологической опасности 

всех видов предлагаемых проектом решений на стадии осуществления строительных работ. 

Решения проекта оцениваются по их воздействию на атмосферный воздух, водные и земельные 

ресурсы, растительный и животный мир и другие факторы окружающей среды.  

Данным проектом определены нежелательные и иные отрицательные последствия от 

осуществления производственной деятельности, разработаны предложения и рекомендации по 

оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и 

истощения экологических систем и природных ресурсов, обеспечению нормальных условий жизни и 

здоровья проживающего населения в районе расположения объекта. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ. 

1.1. ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО МЕСТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Реквизиты предприятия: 

 ИП Кабышев Нурлан Кенесказинович 

Юр. адрес: Республика Казахстан, область Абай 

г. Семей, ул. Шакарима, 96 

БИН/ИИН 680921301848 

  

Участок проектирования расположен в поселке Жана Аул Павлодарской области, район речпорта.  

Намечаемой деятельностью предусматриваются следующие работы: устройство 

асфальтобетонного покрытия площадки для складирования щебня; организация подъезда к площадке 

шириной 7 м; уплотнение и планировка грунта; укрепление берега георешеткой с заполнением ячеек 

щебнем фр. 10-20 мм. Оборудованный причал, после проведения работ будет принимать баржи типа 260А.  

Согласно технических характеристик баржи, полное водоизмещение составит 1240 тонн. 

Габаритные размеры корпуса баржи составляет 68,25х14,20 метров. Исходя из технологического 

регламента, на участке реки Иртыш от Павлодара, до границы с Российской Федерацией, 

гарантированный габарит пути составляет 160 см на 50 метров, то есть глубина судового хода 

предполагает использование барж грузоподъёмностью 1000 тонн, преимущественно проекта 260А, с 

полной осадкой 160 см. Так же устраивается водоотводная канава для перехвата и отвода воды шириной 

0,5 м и длиной 30,7 м.   

Накопление щебня на проектируемой площадке в период её эксплуатации будет происходить 

постепенно с ноября по апрель. Завоз щебня предусматривается осуществлять автотранспортом, подбор 

и буртование на площадке, а также перевоз щебня к площадке погрузки в навигацию планируется 

осуществлять фронтальным погрузчиком.  

Предположительный срок начала строительно-монтажных работ - II квартал 2024 года, 

продолжительность строительно-монтажных работ составит 1 месяц.  

Ближайшая жилая зона находится в западном направлении на расстоянии более 50 метров. 

Теплоснабжение предприятия не предусмотрено.  

Электроснабжение предприятия предусмотрено от инженерных существующих сетей.  

Водоснабжение и водоотведение объекта предусмотрено от городских инженерных сетей на 

территории арендодателя.  
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Ситуационная карта-схема расположения проектируемого объекта 

  
 

 

Проектируемый 

объект 
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1.2. ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

 
В процессе оценки воздействия на окружающую среду были определены  характеристики 

текущего состояния окружающей среды на момент составления отчета.  

Характеристика исходного состояния является основой для прогнозирования и мониторинга 

воздействия на окружающую среду. Описание приводится по следующим разделам, представляющих 

собой экологические аспекты, на которые намечаемый объект может негативно повлиять:  

-Климат и качество атмосферного воздуха.  

-Поверхностные и подземные воды.  

-Геология и почвы. 

-Животный и растительный мир.  

-Местное население, жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности.  

-Историко-культурная значимость территорий.  

-Социально-экономическая характеристика района.  

Контроль за состоянием компонентов окружающей среды в районе расположения объекта, не 

проводился ввиду отсутствия существующей деятельности.  

Данные в разделах описания состояния окружающей среды использованы из различных 

источников информации:  

- статистические данные;  

- данные РГП «КАЗГИДРОМЕТ»;  

- другие общедоступные данные. 

 

1.2.1. Климат. 

 

Климат данного района – резко континентальный умеренного климатического пояса. Средняя 

годовая температура воздуха +3.2°С, а сумма осадков – 320 мм.  

Зима начинается в ноябре и длится до начала апреля. Этот сезон года достаточно суров и 

отличается особо низкими температурами воздуха. Средняя температура января составляет –14.2°С. 

Морозы, вызванные Сибирским антициклоном, часто понижают температуру воздуха до –25°С…–

30°С. Абсолютный минимум температуры зафиксирован в январе 1893 г. (–51.6°С), а температуры 

ниже –40°С наблюдались и в декабре, и в феврале.  

Весна в городе в среднем длится 1.5 – 2 месяца и отличается достаточно неустойчивой погодой, 

как это часто случается в переходные сезоны. Средняя температура апреля составляет +5.2°С, а в мае 

воздух прогревается уже до +13.9°С.  

Лето начинается в конце мая и длится до начала сентября. Это довольно жаркий и засушливый 

период года. Средняя температура июля +20.8°С, а наиболее сильно воздух прогревался в июле 1936 г. 

– до +41.6°С. Периоды жаркой погоды могут наблюдаться с апреля по сентябрь. Тем не менее только в 

июле за всю историю наблюдений не зарегистрировано ни одного случая заморозков.  

Осень скоротечная – к октябрю средняя температура воздуха опускается уже до +4.6°С, ночью 

часто случаются заморозки, а абсолютный минимум температуры в этом месяце составляет –25.3°С 

(1914 г.).  

Внутригодовое распределение осадков характеризуется одним максимумом – в июле (50 мм) и 

минимумом в феврале (15 мм). Сравнительно большое количество осадков в летние месяцы на фоне 

большого прогрева земли практически не сказываются на увлажненности территории – в городе часто 

могут наблюдаться засухи.  

Господствующее направление ветров осенью и зимой – южное и юго-западное, летом 

сменяющееся на северо-восточное, хотя в целом в теплый период года практически все направления 

ветров имеют практически равные повторяемости. 

 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, 

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ 

в атмосфере города 

Таблица 2 

Наименование характеристик Величина 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее 

жаркого месяца года, град.С 

28,2 

Средняя температура наружного воздуха холодного месяца -20,5 
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град С 

Среднегодовая роза ветров, %  

С 10 

СВ 7 

В 7 

ЮВ 9 

Ю 19 

ЮЗ 17 

З 15 

СЗ 15 

Среднегодовая скорость ветра, м/с 2,5 

Скорость ветра (по средним многолетним 

данным), повторяемость превышения которой 

составляет 5 %, м/с 

6.0 

 Принято согласно, данных наблюдений филиала РГП на праве хозяйственного ведения 

«Казгидромет»  

 

1.2.2. Поверхностные и подземные воды. 

Поверхностные воды. 

В непосредственной близости от проектируемого объекта находится река Иртыш.. 

 

1.2.3. Геология и почвы. 

Город Павлодар относиться к подзоне умеренно сухих степей с темно каштановыми почвами. 

Почвообразующими породами служат главным образом хрящевато-щебнистые водопроницаемые 

суглинки, а по долинам рек - аллювиальные отложения преимущественно легкого механического 

состава, являющиеся, как правило, в той или иной мере водоносными. Наиболее распространены 

темно-каштановые неполноразвитые почвы, отличительной особенностью которых является хорошая 

водопроницаемость и неглубокое залегание материнских пород (40-80 см). Характерной 

растительностью для них является типчаково- ковыльная с сухостепным разнотравьем 

 

1.2.4. Животный и растительный мир. 

Растительный мир.  

Главным элементом оценки состояния экосистем является растительный покров, так как он на 

протяжении всего периода вегетации легко доступен для наблюдения и достаточно быстро реагирует 

на изменения окружающей среды, особенно на различные формы антропогенного воздействия. 

Первоочередной из определяющих характеристик растительных сообществ является флора – 

совокупность видов растений, обитающих в этом сообществе или экосистеме. Различное обилие и 

соотношение этих видов, их морфологические параметры, экобиоморфы и состояние определяют 

структуру и тип растительного сообщества. Флористические элементы тоже быстро реагируют на 

антропогенные воздействия – одни виды исчезают из состава растительного сообщества, другие 

появляются. Изменяется жизненное состояние видов, интенсивность генерации и возобновления. 

Основные группы растительных сообществ на территории планируемой производственной базы по 

производству кирпича можно расположить по степени убывания устойчивости к антропогенному 

воздействию следующим образом: житняковые посевы - луговые и лугово-степные сообщества 

понижений - сообщества сохранившихся фрагментов степей – сообщества бурьянистых залежей.  

В результате анализа видов и факторов воздействия на растительный покров в районе 

размещения производственной базы по производству кирпича установлено, что растительность 

изучаемой территории находится в разной степени нарушенности: средней и сильной, и 

катастрофической. Экосистемы (зональные) сухих дерновинно-злаковых степей относятся к участкам 

с сильной степенью деградации (3 балла). Отдельные фрагменты видоизмененных фоновых экосистем 

сохранились частично по самым окраинам полей и залежей. Вместо ковыльных, ковыльно-типчаковых, 

типчаковых и других исходных сообществ, здесь остались фрагменты сообществ с преобладанием 

кияка (Leumus racemosus), полыни австрийской (Artemisia austriaca), житняка (Agropyron pectinata).  

В меньшем обилии встречаются лапчатка вильчатая (Potentilla bifurea) u качим (Gypsophila 

paniculata). Количество видов в описанных вариантах сообществ колеблется от 10 до 25, но половина 

из них относится к сорным, появившимся в результате выпаса или распашки и возделывания земель.  
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Из видов первой категории наиболее обычны эбелек (Ceratocarpus arenarius), икотник серый 

(Berteroa incana), клоповник (Lepidium), полынь веничная (Artemisia scoparia); второй – полынь 

Cиверса (Artemisia sieversiana), щирица (Amaranthus blitus), марь (Chenopodium album). Преобладание 

на описанных участках степных экосистем сорных заносных видов растений подтверждает сильную 

степень деградации коренной растительности. 

 

Животный мир.  

В результате преобразования исходных ландшафтов вследствие освоения целинных земель 

огромные территории были превращены в сельскохозяйственные угодья, представляющие собой 

обширные пахотные площади, сенокосы, пастбища, участки, занятые зерновыми посевами, 

пропашными и техническими культурами, травосмесями, огородами и садами. Все это коренным 

образом изменило былой облик территории, превратив ее в антропогенный ландшафт, что отразилось 

на современном состоянии животного мира и среды его обитания в Павлодарском Прииртышье. 

Характеристика состояния животного мира дана на основании анализа литературных данных, а также 

материалов полученных в результате натурных работ 2001 г. и 2004 г. Земноводные и 

пресмыкающиеся. Герпетофауна исследуемого района представлена пятью видами пресмыкающихся 

и четырьмя – земноводных. Плотность населения всех обитающих в регионе представителей 

герпетофауны низкая, за исключением остромордой лягушки и прыткой ящерицы. Прыткая ящерица 

обитает на степных участках, сухих припойменных террасах. Обыкновенный уж и обыкновенная 

гадюка встречаются по берегам рек, стариц и озер. Степная гадюка населяет степные участки 

левобережной части Иртыша. Наибольшее видовое разнообразие характерно для долины р. Иртыш и 

прибрежных участков водоёмов. Основными факторами обеднённости герпетофауны являются: 

естественная засолённость почв прибрежных ценозов, широкая сеть солончаков со слабой 

растительностью, резко континентальный климат, выравненность рельефа и обеднённый 

растительный покров. Поскольку Павлодарская область — это регион с развитой промышленностью 

(металлургическая, горнодобывающая, теплоэнергетическая, нефтехимическая и др.), воздействие 

естественных отрицательных факторов, ограничивающих герпетофауну как в видовом, так и в 

количественном отношениях, усугубляется еще и антропогенным воздействием. Птицы. Авиафауна 

рассматриваемого района насчитывает порядка 170 видов, из числа которых 110 видов гнездится, 40 – 

встречается в период весенней и осенней миграции, 13 – осёдлых и 7 – изредка залетают. По 

численности все виды птиц можно разделить на четыре категории: 16 видов, которые встречаются в 

массовом количестве, 70 - встречаются часто, 75 - редко и 9 видов встречаются очень редко. В Красную 

книгу Казахстана занесено 5 видов: лебедь кликун Cygnus сygnus, серый журавль Grus grus, журавль-

красавка, балобан F. Cherrug, степной орел Aquila rupax. В районе размещения производственной 

площадки не обитают виды птиц, занесенные в красную книгу. Млекопитающие. В пределах 

Павлодарской области зарегистрировано 46 видов млекопитающих, из них 6 видов млекопитающих 

отнесены к многочисленным, 26 - к обычным, 14 - редко встречающимся Животные, приносящие 

определённый вред сельскому и лесному хозяйству, являющиеся возбудителями и переносчиками 

заболеваний - 9 видов (серая крыса, стадная полевка, обыкновенный хомяк, лесная, полевая и домовая 

мыши, полевка экономка, обыкновенная полевка, слепушонка). Полезные звери – 6 видов, это в 

основном насекомоядные и летучие мыши. Виды, имеющие экологическое значение – 6 (летяга, 

кутора, мышь-малютка и другие). Разделение млекопитающих по группам довольно условно, так как 

видовая принадлежность животных к тем или иным группам, при стечении определённых 

обстоятельств, может резко изменяться. Изучаемая территория по зоогеографическому 

районированию территория относится к восточно-степному участку. Млекопитающих, склонных к 

значительным миграциям, на территории Павлодарской области нет. Широко распространён здесь 

джунгарский хомячок, а на крайнем востоке и даурский хомячок. Вместе с тем в пределах данного 

участка перестаёт встречаться степная пищуха. Заметно обедняется пустынная фауна, так перестает 

встречаться хомяк Эверсмана, емуранчик, малый суслик и суслик-песчаник. Однако в ленточных 

сосновых борах на песках обитает широко распространенный пустынный вид – мохноногий 

тушканчик, представляющий собой в степной зоне реликт начала антропогена. Несколько богаче 

фауна на правобережье р. Иртыш в борах и колках. Редких видов животных, занесенных в Красную 

книгу РК в районе проектируемого объекта не обнаружено. Учитывая локальность площади 

проводимых работ, специфику расположения предприятия (в промышленной части города), 

воздействие на животный мир отсутствует. 
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1.2.5. Социально-экономическая значимость. 

Согласно проекта организации строительства, период проведения строительных работ 

составляет 1 мес , будет привлечено -4 человека (местное население, а так же из других регионов). 

Реализация намеченной хозяйственной деятельности будет иметь в основном положительные 

последствия. Строительство и дальнейшая эксплуатация проектируемого объекта потребует 

привлечения дополнительной рабочей силы, что положительно скажется на занятости и материальном 

благополучии местного населения. Увеличатся налоговые поступления в республиканский и местный 

бюджеты. 

Источниками разной значимости положительных воздействий для экономики и социальной 

сферы будут являться: 

−привлечение местного населения к работам по основным и вспомогательным видам 

деятельности, связанным с проектом; 

−использование местной сферы услуг; 

−повышение доходов населения, задействованного в работе на строительстве и эксплуатации 

проектируемого объекта. 

Основным критерием выявления воздействий на социально-экономическую среду является 

степень их благоприятности или неблагоприятности для условий жизни населения (положительные и 

отрицательные воздействия). При социальных оценках критерием выступает мера благоприятности 

намечаемой деятельности в удовлетворении социальных потребностей населения. При экономических 

оценках критерием служит оценка эффективности новой деятельности для экономики 

рассматриваемой территории. При оценке состояния здоровья критерием является наличие или 

отсутствие вреда намечаемой деятельности для здоровья населения и санитарных условий района его 

проживания. 

В административном плане, при штатном осуществлении работ по строительству 

проектируемого объекта, прямое воздействие по ряду компонентов будет проявляться в пределах его 

территории. 

Опосредованное воздействие может быть выражено в том, что определенная часть 

инфраструктуры и местной сферы услуг будут задействованы как в строительных операциях, так и на 

вспомогательных и обслуживающих работах. 

 

1.2.6. Историко-культурная значимость территорий. 

Историко-культурное наследие, как важнейшее свидетельство исторической судьбы каждого 

народа, как основа и непременное условие его настоящего и будущего развития, как составная часть 

всей человеческой цивилизации, требует постоянной защиты от всех опасностей. Обеспечение этого в 

РК является гражданским долгом. 

Ответственность за сохранность памятников предусмотрена действующим законодательством 

РК. Нарушения законодательства по охране памятников истории и культуры влекут за собой 

установленную материальную, административную и уголовную ответственность. 

Так как объект находится в черте населенного пункта, археологические исследования не 

проводились. 

Реализация данного проекта предусматривается вдали от охраняемых объектов и не затрагивает 

памятников, состоящих на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющих 

архитектурно- художественную ценность и представляющих научный интерес в изучении народного 

зодчества Казахстана. 

 

1.3. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

Изменения окружающей среды останутся в текущем состоянии, т.к. предполагаемое место 

осуществления намечаемой деятельности было существующее и расположено за пределами села. 

Жилые дома, курортные зоны, историко-культурные памятники, особо охраняемые природные 

территории отсутствуют.  

В случае отказа от начала намечаемой деятельности не ожидается роста трудовых ресурсов и 

условий развития региона. 

 

1.4.ИНФОРМАЦИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ. 

Согласно Статье 1 Земельного кодекса РК земельные участки должны использоваться в 

соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется 

исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии 

с зонированием земель.  
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1.5. ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Исходные данные для проектирования. 

Рабочий проект «Строительство причала для принятия груза». 

Источники финансирования – собственные средства. 

 

Проектно-строительные решения. 

Рабочий проект " Строительство причала для принятия груза" разработан ТОО "Sapphire 

Project"в соответствии с заданием на проектирование и в соответствии с требованиями СН РК 

и СТ РК.  

Существующий причал в настоящий момент не оборудован, и требует проведения 

следующих работ: - устройство асфальтобетонного покрытия площадки для складирования 

щебня, мм. - организация подъезда к площадке шириной 7 м - укрепление берега георешеткой 

с заполнением ячеек щебнем фр. 10-20  

Оборудованный причал, после проведения работ будет принимать баржи типа 260А. 

Согласно технических характеристик баржи, полное водоизмещение составляет 1240 тонн. 

Габаритные размеры корпуса баржи составляет 68,25х14,20 метров.  

Исходя из технологического регламента, на участке реки Иртыш от Павлодара, до 

границы с Российской Федерацией, гарантированный габарит пути составляет 160 см на 50 

метров, то есть глубина судового хода предполагает использование барж грузоподъёмностью 

1000 тонн, преимущественно проекта 260А , с полной осадкой 160 см.  

Так же устраивается водоотводная канава для перехвата и отвода воды шириной 0,5 м и 

длиной 30,7 м.  

Вертикальная планировка решена с учетом разработки минимального объема  земляных 

работ, обеспечения водоотвода исходя из условий рельефа участка. Проект выполнен методом 

проектных горизонталей в увязке с прилегающей территорией.   

Прилегающая территория объекта содержится в чистоте. Для сбора мусора 

используются специальный контейнер установленный на бетонированной площадке с 

твердым покрытием. Площадка ограждается с трех сторон на высоту 1,5 м.  Мусор и пищевые 

отходы вывозятся по мере заполнения контейнеров, с последующей обработкой и 

дезинфекцией. Подъездные пути и пешеходные дорожки предусмотрены с твердым 

покрытием с отводом атмосферных осадков к газонам.   

Вертикальная планировка разработана с учетом обеспечения отвода поверхностных вод 

с территории участка на проезжую часть.   
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1.6. РЕЛЬЕФ И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

Подробный инженерно-геологический разрез основания проектируемого участка приведен в 

прилагаемом инженерно-геологическом паспорте площадки. 

В геоморфологическом отношении изучаемая территория приурочена ко второй надпойменной 

террасе р.Иртыш. 

Павлодар относится к не сейсмичному району, где сейсмичность менее 6 баллов. 

В геологическом строении изученного участка в пределах разведанной глубины принимают 

участие трех геолого-генетических комплекса: 

- современные отложения четвертичного возраста (tQIV) представлены насыпным грунтом 

технегонно-перемещенным (переотложенным) грунтом представленным супесью с песком, твердым. 

- аллювиальные отложения второй надпойменной террасы р.Иртыш верхнечетвертичного 

возраста (a2QIII) представлены супесью и песками крупным и средней крупности. 

- озерно-аллювиальные отложения Павлодарской свиты неогена (N1-2 pv) представлены глиной 

пестрой, ожелезненной, с прослоями и карманами песка, полутвердой. 

 

1.7. ОПИСАНИЕ НДТ.  

Наилучшие доступные технологии предусмотрены для объектов I категории.  

1.Под наилучшими доступными техниками понимается наиболее эффективная и передовая 

стадия развития видов деятельности и методов их осуществления, которая свидетельствует об их 

практической пригодности для того, чтобы служить основой установления технологических 

нормативов и иных экологических условий, направленных на предотвращение или, если это 

практически неосуществимо, минимизацию негативного антропогенного воздействия на окружающую 

среду. При этом: 

1) под техниками понимаются как используемые технологии, так и способы, методы, процессы, 

практики, подходы и решения, применяемые к проектированию, строительству, обслуживанию, 

эксплуатации, управлению и выводу из эксплуатации объекта; 

2) техники считаются доступными, если уровень их развития позволяет внедрить такие техники 

в соответствующем секторе производства на экономически и технически возможных условиях, 

принимая во внимание затраты и выгоды, вне зависимости от того, применяются ли или производятся 

ли такие техники в Республике Казахстан, и лишь в той мере, в какой они обоснованно доступны для 

оператора объекта; 

3) под наилучшими понимаются те доступные техники, которые наиболее действенны в 

достижении высокого общего уровня охраны окружающей среды как единого целого. 

2. Применение наилучших доступных техник направлено на комплексное предотвращение 

загрязнения окружающей среды, минимизацию и контроль негативного антропогенного воздействия 

на окружающую среду. 

Под областями применения наилучших доступных техник понимаются отдельные отрасли 

экономики, виды деятельности, технологические процессы, технические, организационные или 

управленческие аспекты ведения деятельности, для которых в соответствии с Кодексом определяются 

наилучшие доступные техники.  

 

1.8. ОПИСАНИЕ РАБОТ ПО ПОСТУТИЛИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ, 

СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ. 

На территории проектируемого участка отсутствуют здания, строения, сооружения и 

оборудования. Работы по постутилизации не требуются. 
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1.9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЖИДАЕМЫХ ВИДАХ, ХАРАКТЕРИСТИКАХ И 

КОЛИЧЕСТВЕ ЭМИССИЙ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ИНЫХ ВРЕДНЫХ 

АНТРОПОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ. 

1.9.1. Воздействие на атмосферный воздух. 

 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на период строительства  будет 

являться следующие работы: 

 

 Источник загрязнения N 6001,Землянные работы 

 

Земляными работами предусмотрены следующие работы: 

 
 Источник загрязнения N 6001,Битумные работы 

Общий объем битумного материала используемого на период строительства -20 тонн 

 

 
Расчеты валовых выбросов в атмосферный воздух на период СМР 

 

Источник загрязнения: 6001, Неорганизованный источник 

Источник выделения: 6001 01, Земляные работы 

 

Список литературы: 

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к 

Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 

12.06.2014 г. № 221-Ґ 

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству 

строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды 

Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п 

 

Тип источника выделения: Карьер 

 

Материал: Песок 
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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) 

 
Вид работ: Выемочно-погрузочные работы 

Влажность материала, %, VL = 2 

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.8 

Доля пылевой фракции в материале(табл.1), P1 = 0.05 

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), P2 = 0.03 

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с, G3SR = 4.4 

Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра(табл.2), P3SR = 1.2 

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (максимальная), м/с, G3 = 9 

Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), P3 = 1.7 

Коэффициент, учитывающий местные условия(табл.3), P6 = 1 

Размер куска материала, мм, G7 = 100 

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), P5 = 0.4 

Высота падения материала, м, GB = 0.5 

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

Количество перерабатываемой экскаватором породы, т/час, G = 50 

Максимальный разовый выброс, г/с (8), _G_ = P1 · P2 · P3 · K5 · P5 · P6 · B · G · 106 / 3600 = 0.05 · 

0.03 · 1.7 · 0.8 · 0.4 · 1 · 0.4 · 50 · 106 / 3600 = 4.53 

Время работы экскаватора в год, часов, RT = 76 

Валовый выброс, т/год, _M_ = P1 · P2 · P3SR · K5 · P5 · P6 · B · G · RT = 0.05 · 0.03 · 1.2 · 0.8 · 

0.4 · 1 · 0.4 · 50 · 76 = 0.876 

 
Итого выбросы от источника выделения: 001 Землянные работы 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 
2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

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

цементного производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, 

кремнезем, зола углей казахстанских 

месторождений) (494) 

4.53 0.876 

 

Источник загрязнения: 6002 

Источник выделения: 6002 11, Битумные работы 

Список литературы: 

1. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в 

т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан 

от 18.04.2008 №100-п 

2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу 

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. 

п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе 

асфальтобетонных заводов 

 

Тип источника выделения: Битумоплавильная установка 

Время работы оборудования, ч/год, _T_ = 15 

 

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в 

пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) 

 

Об'ем производства битума, т/год, MY = 20 

Валовый выброс, т/год (ф-ла 6.7[1]), _M_ = (1 · MY) / 1000 = (1 · 20) / 1000 = 0.02 

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0.02 · 106 / (15 · 3600) = 0.37 
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Итого: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды 

предельные С12-С19 (в пересчете на С); 

Растворитель РПК-265П) (10) 

0.37 0.02 

 

ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ  

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на период эксплуатации  будет 

являться следующие работы: 

  

 Источник загрязнения N 6001,01 Пересыпка щебня 

Годовой оборот  щебня составляет 100 000 тонн. 

 Источник загрязнения N 6002, Склад щебня 

Для временного хранения щебня предусмотрен склад. Максимально разовый объем 

хранящиеся на складе 50000тонн. 
 

              РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 
 

Источник загрязнения: 6001, Неорганизованный источник 

Источник выделения: 6001 01, Пересыпка щебня 

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 

Материал: Щебень из изверж. пород крупн. до 20мм 

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.03 

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.015 

 

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 1-й стороны 

Загрузочный рукав не применяется 

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 0.1 

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

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 = 80 

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

Высота падения материала, м, GB = 2 
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Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 10 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 100000 

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0 
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) = 0.03 · 0.015 · 2 · 0.1 · 0.1 · 0.4 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 10 · 106 / 3600 · (1-

0) = 0.007 

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

NJ) = 0.03 · 0.015 · 1.2 · 0.1 · 0.1 · 0.4 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 100000 · (1-0) = 0.1512 
 

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.007 

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.1512 = 0.1512 

 
С учетом коэффициента гравитационного осаждения 

Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 0.1512 = 0.0605 

Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 0.007 = 0.0028 

 
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) 

0.0028 0.0605 

 

 

Источник загрязнения: 6002 

Источник выделения: 6002 11, Склад щебня 

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.3.2.Статическое хранение материала 

Материал: Щебень из изверж. пород крупн. от 20мм и более 

 

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 = 2.5 

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

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



 

 

 19 

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

Влажность материала, %, VL = 20 

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.01 

Размер куска материала, мм, G7 = 40 

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5 

Поверхность пыления в плане, м2, S = 25 

Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45 

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), Q = 0.002 

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 0 

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 0 

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 0 / 24 = 0 

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0.85 

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (1-NJ) = 2 · 1 · 0.01 

· 1.45 · 0.5 · 0.002 · 25 · (1-0.85) = 0.0001088 

Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 · K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (365-(TSP + TD)) · 

(1-NJ) = 0.0864 · 1.2 · 1 · 0.01 · 1.45 · 0.5 · 0.002 · 25 · (365-(0 + 0)) · (1-0.85) = 0.002058 

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0 + 0.0001088 = 0.0001088 

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.002058 = 0.00206 

 
С учетом коэффициента гравитационного осаждения 

Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 0.00206 = 0.000824 

Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 0.0001088 = 0.0000435 

 
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) 

0.0000435 0.000824 
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Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период СМР  

 

Павлодарская обл., Причал Кабдышев 

Код 

ЗВ 
Наименование загрязняющего вещества 

ЭНК, 

мг/м3 

ПДКм.р, 

мг/м3 

ПДКс.с., 

мг/м3 

ОБУВ, 

мг/м3 

Класс 

опасности 

Выброс 

вещества с 

учетом 

очистки, 

г/с 

Выброс 

вещества с 

учетом 

очистки, 

т/год, (M) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 

(Углеводороды предельные С12-С19 (в 

пересчете на С); Растворитель РПК-265П) 

(10) 

  1     4 0,37 0,02 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния в %: 70-20  

  0,3 0,1   3 4,53 0,876 

  В С Е Г О :           4,9 0,896 

 
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период эксплуатации  

 

 

Код 

ЗВ 
Наименование загрязняющего вещества ЭНК, мг/м3 

ПДКм.р, 

мг/м3 

ПДКс.с., 

мг/м3 

ОБУВ, 

мг/м3 

Класс 

опасности 

Выброс 

вещества с 

учетом 

очистки, г/с 

Выброс 

вещества с 

учетом 

очистки, 

т/год, (M) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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) 

  0,3 0,1   3 0,0028435 0,061324 

  В С Е Г О :           0,0028435 0,061324 
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период СМР  

Таблица 2 
     

Произ-

водство 
Цех 

Источник выделения 

загрязняющих веществ Число 

часов  

работы 

в году 

Наименование  

источника выброса 

вредных веществ 

Номер 

источника 

выбросов 

на карте-

схеме 

Высота 

источника 

выбросов, 

м 

Диаметр 

устья 

трубы, м 

Параметры газовоздушной 

смеси на выходе из трубы 

при максимально разовой 

нагрузке 

Координаты источника на 

карте-схеме,м. 

точ.ист, /1-го 

конца линейного 

источника 

/центра 

площадного 

источника 

2-го конца 

линейного 

источника / 

длина, 

ширина 

площадного 

источника 

Наименование 

Количество, 

шт. Скорость, 

м/с 

Объем 

смеси,                

м3/с 

Темпе-

ратура 

смеси, 

оС 

Х1 Y1 Х2 Y2 

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

001   Земляные работы 1   Неорганизованный 

источник 

6001 2         15 50 500 500 

001   Битумные работы 1 10 Неорганизованный 

источник 

6002 2         15 50 500 500 

 

Hаименование 

газоочистных 

установок, тип и 

мероприятия по 

сокращению 

выбросов 

Вещество, по 

которому 

производится 

газоочистка 

Коэффи-

циент 

обеспечен-

ности 

газо-

очисткой, 

% 

Среднеэксплуа-

тационная 

степень 

очистки/            

максимальная 

степень 

очистки, % 

Код 

вещества 
Hаименование вещества 

Выбросы загрязняющего 

вещества Год 

дости-

жения 

НДВ г/с              
мг/нм3 

   
т/год 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

        2908 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: 70-20  

4,53  0,876 2024 

        2754 Алканы С12-19 /в пересчете 

на С/  

0,37  0,02 2024 
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Павлодарская обл., Причал Гидротранссервис Экспл     

Произ-

водство 
Цех 

Источник выделения 

загрязняющих веществ Число 

часов  

работы 

в году 

Наименование  

источника 

выброса вредных 

веществ 

Номер 

источника 

выбросов 

на карте-

схеме 

Высота 

источника 

выбросов, 

м 

Диаметр 

устья 

трубы, 

м 

Параметры газовоздушной 

смеси на выходе из трубы 

при максимально разовой 

нагрузке 

Координаты источника на 

карте-схеме,м. 

точ.ист, /1-го 

конца 

линейного 

источника 

/центра 

площадного 

источника 

2-го конца 

линейного 

источника / 

длина, 

ширина 

площадного 

источника 

Наименование 

Количество, 

шт. Скорость, 

м/с 

Объем 

смеси,                

м3/с 

Темпе-

ратура 

смеси, 

оС 

Х1 Y1 Х2 Y2 

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

001   Пересыпка 

щебня 

1   Неорганизованный 

источник 

6001 6         15 50 500 500 

001   Склад щебня 1 10   6002 2         15 50 500 500 

 

Hаименование 

газоочистных 

установок, тип и 

мероприятия по 

сокращению 

выбросов 

Вещество, по 

которому 

производится 

газоочистка 

Коэффи-

циент 

обеспечен-

ности 

газо-

очисткой, 

% 

Среднеэксплуа-

тационная 

степень 

очистки/            

максимальная 

степень 

очистки, % 

Код 

вещества 
Hаименование вещества 

Выбросы загрязняющего вещества 
Год 

дости-

жения 

НДВ г/с              
мг/нм3 

   
т/год 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

        2908 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: 70-20  

0,0028   0,0605 2024 

        2908 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: 70-20  

0,0000435   0,000824 2024 
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1.9.1.1. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере 

 

На рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере в значительной степени влияют 

метеорологические условия местности (температура воздуха, скорость и повторяемость направлений 

ветра) и характер подстилающей поверхности. 

В качестве критерия для оценки допустимости уровня загрязнения атмосферного воздуха 

применяются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) веществ в атмосферном воздухе 

для населенных мест и рабочей зоны, и ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ), 

относительно безвредности для человека, принятые на основании действующих нормативных 

документов РК. Максимально разовые ПДК относятся к 20-30 минутному интервалу времени и 

определяют степень кратковременного воздействия примеси на организм человека.  

Расчеты, проведенные в соответствии с п.5.21. РНД 211.2.01.01-97 показали, что расчет 

рассеивания не требуется.  

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

 

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на период СМР 

 

 

Код 

ЗВ 

Наименование загрязняющего 

вещества 

ПДК 

максим. 

разовая, 

мг/м3 

ПДК 

средне- 

суточная, 

мг/м3 

ОБУВ 

ориентир. 

безопасн. 

УВ,мг/м3 

Выброс 

вещества, 

г/с 

(M) 

Средневзве-

шенная 

высота, м 

(H) 

 М/(ПДК*Н) 

для  Н>10 

  М/ПДК   

для  Н<10 

Необхо-

димость 

прове- 

дения 

расчетов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2908 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: 70-20  

0,3 0,1   0,0028435 5,94 0,0095 Нет 

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

колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по 

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

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

 

 

1.9.1.2. Предложения по этапам нормирования с установлением нормативов допустимых 

выбросов. 

 

Норматив предельно-допустимого выброса – норматив выброса вредного (загрязняющего) вещества в 

атмосферный воздух, который устанавливается для стационарного источника загрязнения атмосферного 

воздуха с учетом удельных нормативов выбросов, при условии соблюдения данным источником 

гигиенических и экологических нормативов качества атмосферного воздуха, предельно допустимых 

(критических) нагрузок на экологические системы, других экологических нормативов, установленных 

законодательством РК. 

Расчетами установлено, что при строительстве не будет создаваться сверхнормативные концентрации 

по всем загрязняющим веществам. В связи с этим предлагаются установленные объемы выбросов 

загрязняющих веществ от источников загрязнения, определенные в рамках данного проекта, принять в 

качестве нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ). 

Анализ результатов расчетов рассеивания в атмосфере загрязняющих веществ показывает, что 

выбросы всех источников предприятия не превышают критериев качества атмосферного воздуха и их 

значения предлагаются в качестве нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ). 
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Декларируемое количество выбросов загрязняющих вешеств в атмосферный воздух 

по (г/сек, т/год) 

Декларируемый год: 2024 

Номер 

источника 

загрязнения  
Наименование загрязняющего вещества  г/сек т/год 

1 2 3 4 

6001 (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) 

0,0028 0,0605 

6002 (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) 

0,0000435 0,000824 

Всего:   0,0028435 0,061324 
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1.9.1.3. Границы области воздействия объекта. 

 
Областью воздействия является территория (акватория), подверженная антропогенной 

нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих 

веществ. 

Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма 

областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов. 

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для каждого загрязняющего вещества, 

включенного в перечень загрязняющих веществ, в виде: 

1) массовой концентрации загрязняющего вещества; 

2) скорости массового потока загрязняющего вещества. 

Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется как проекция 

замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которого соблюдаются 

установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели качества окружающей 

среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух 

(Сiпр/Сiзв≤1). 

Пределы области воздействия на графических материалах (генеральный план города, схема 

территориального планирования, топографическая карта, ситуационная схема) территории объекта 

воздействия обозначаются условными обозначениями. 

Нормирование выбросов вредных веществ в атмосферу основано на необходимости соблюдения 

экологических нормативов качества или целевых показателей качества окружающей среды. 

Область воздействия для данного вида работ устанавливается согласно Санитарным правилам 

"Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся 

объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Приказ и.о. Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.  

На период эксплуатации, согласно пп.78 п.1 раздела 3 Приложения 2 к ЭК РК, открытые склады 

и места для перегрузки увлажненных минерально-строительных материалов (песка, гравия, щебня, 

камня и других);относится к объектам III категории. 

Согласно Приложения 1, к Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования 

к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и 

здоровье человека", раздела 3, п.55.1) открытые склады и перегрузка увлажненных минерально-

строительных материалов (в том числе песка, гравия, щебня, камней);размер санитарно-защитной зоны 

предприятия принят 50 м. Класс V. 

 В границах СЗЗ объекта отсутствуют объекты фармацевтической, пищевой отраслей, а так же 

комплексы водопроводных сооружений. В границы СЗЗ предприятия входит территория самого 

предприятия, и свободные от застройки территория. 

В виду того, что территория проектируемого объект находиться на арендованном участке, 

мероприятия по озеленению свободных от застройки территорий и территории ближайших 

населенных пунктов, будут выполнены по согласованию с местными исполнительными органами, в 

процессе реализации проекта. 

В границах СЗЗ отсутствуют объекты пищевых отраслей промышленности, оптовых складов 

продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, 

лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для 

фармацевтических объектов допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при 

исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. 

 

1.9.1.4. Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных 

метеорологических условиях (НМУ). 

Под регулированием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу понимается их 

кратковременное сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий: сильных 

инверсий температуры воздуха, штилей, туманов, пыльных бурь, влекущих за собой резкое увеличение 

загрязнения атмосферы. Необходимость разработки мероприятий обосновывается территориальным 

управлением по гидрометеорологии и контролю природной среды. 

Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях 

(НМУ) разрабатываются, если по данным органов РГП «Казгидромет» в данном населенном пункте 

или местности прогнозируются случаи особо неблагоприятных метеорологических условий. 
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Неблагоприятными метеорологическими условиями могут являться следующие факторы 

состояния окружающей среды: пыльная буря, штиль, температурная инверсия и т.д. В периоды НМУ 

максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться в 1,5-2 раза. Предотвращению 

опасного загрязнения воздуха в эти периоды способствует регулирование выбросов или их 

кратковременное снижение. Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается 

их кратковременное сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), 

приводящих к формированию высокого уровня загрязнения воздуха.  

При разработке мероприятий по регулированию выбросов следует учитывать вклад различных 

источников в создание приземных концентраций примесей. В каждом конкретном случае необходимо 

определить, на каких источниках следует сокращать выбросы в первую очередь, чтобы получить 

наибольший эффект. 

В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются предупреждения 3-

х степеней, которым соответствуют три регламенты работы предприятия в период НМУ. 

Степень предупреждения и соответствующие ей режимы работы предприятия в каждом 

конкретном городе устанавливают местные органы Казгидромета: 

-предупреждение  первой степени составляется в случае, если один из комплексов НМУ, при 

этом концентрация в воздухе одного или нескольких контролируемых веществ выше ПДК;  

-предупреждение второй степени – если предсказывается два таких комплекса одновременно 

(например, при опасной скорости ветра ожидается и приподнятая инверсия), когда ожидаются 

концентрации одного или нескольких контролируемых веществ выше 3 ПДК; 

-предупреждение третьей степени составляется в случае, если при НМУ ожидаются 

концентрации в воздухе одного или нескольких веществ выше 5 ПДК. 

Размер сокращения выбросов для каждого предприятия в каждом конкретном случае 

устанавливают и контролируют местные органы Казгидромета. Снижение концентраций 

загрязняющих веществ в приземном слое должно составлять: 

-по первому режиму 15-20%; 

-по второму режиму 20-40%; 

-по третьему режиму 40-60%. 

Главное условие при разработке мероприятий по кратковременному сокращению выбросов – 

выполнение мероприятий при  НМУ не должно приводить к нарушению технологического процесса, 

следствием которого могут явиться аварийные ситуации. 

Мероприятия по первому режиму работы. 

Мероприятия по первому режиму работы в период НМУ носят организационно-технический 

характер и осуществляются без снижения мощности предприятия.  

Мероприятия по первому режиму включают: запрещение работы оборудования в 

форсированном режиме; ограничение ремонтных работ; рассредоточение во времени работы 

технологических агрегатов, незадействованных в непрерывном технологическом процессе. 

Основным мероприятием по данному режиму, ведущим к снижению выбросов в атмосферу, 

является рассредоточение во времени работы оборудования.  

Мероприятия по второму режиму работы. 

В случае оповещения предприятия о наступлении НМУ по второму режиму предусматривается: 

остановка работы источников, не влияющих на технологический процесс предприятия, снижение 

интенсивности работы оборудования на 15-30%,а  также все мероприятия, предусматриваемые для 

первого режима. Мероприятия по второму режиму также включают в себя ограничение использования 

автотранспорта и других передвижных источников выбросов, не связанных с работой основных 

технологических процессов, на территории предприятия. 

Мероприятия по третьему режиму работы. 

В случае оповещения предприятия о наступлении НМУ по третьему режиму предусматривается 

выполнение всех мероприятий, предусмотренных для первого и второго режимов работ в период НМУ, 

а  также снижение нагрузки на источники, сопровождающиеся значительными выделениями 

загрязняющих веществ, поэтапное снижение нагрузки параллельно работающих однотипных 

технологических агрегатов и установок  

При проведении строительных работ в период НМУ рекомендуется ограничить проведение 

работ на открытом воздухе, таких как земляные работы, пересыпка материалов, буровые 

работы, также рекомендуется укрыть пылящие строительные материалы (щебень, песок).  
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1.9.1.5. Контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов. 

Контроль за достижением и соблюдением установленных нормативов предельно допустимых 

выбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду осуществляется в соответствии с 

требованиями  Экологического кодекса РК Контроль за соблюдением установленных нормативов 

выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду включает определение массы выбросов 

вредных веществ в единицу времени и сравнение этих показателей с установленными нормативами.  

Согласно плана графика контроля, мониторинг основан на систематической оценке риска 

загрязнения..  

Отчет по мониторингу предприятие предоставляет в уполномоченный государственный орган в 

области охраны окружающей среды в соответствии с требованиями.  

Контроль осуществляется ежеквартально расчётным методом по всем действующим 

источникам.  

 
  П л а н  -  г р а ф и к   

контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов  на существующее 

положение 

 

Павлодарская обл., Причал Гидротранссервис Экспл         

N 

исто 

чника 

Производство, 

цех, участок. 

Контролируемое 

вещество 

Периоди 

чность 

контроля 

Норматив 

выбросов ПДВ Кем 

осуществляется  

контроль 

Методика 

проведения 

контроля 

г/с мг/м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6001 Площадка 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) 

  0,0028    Ответственный 

за ОС 

Расчетный 

метод  

6002 Площадка 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) 

  0,0000435    Ответственный 

за ОС 

Расчетный 

метод  
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1.9.2. Воздействие на поверхностные воды 

1.9.2.1. Водопотребление и водоотведение. 

 

Ближайший водный объект расположен с западной  стороны р. Иртыш. 

Этап СМР. 

Для обеспечения технологического процесса СМР объекта и хозяйственно-бытовых нужд 

работающего персонала требуется вода технического и питьевого качества. 

Для обеспечения питьевых нужд персонала будет подвозиться бутилированная вода. 

Привозная бутилированная питьевая вода заводского приготовления относится к пищевым 

продуктам. 

Расход воды на период строительства. 

Нормы для расчета объема хозяйственно-питьевого водопотребления на нужды 

строительного персонала принимается 25 л/сут. на 1 человека (СН РК 4.01-02-2011), а также 

на технологические нужды. 

 
30×25×4

1000
=3 м3/год, 

Где: 

4 – количество персонала; 

25 – норма водопотребления на 1 работающего, л/сут;  

30– количество рабочих дней  

Таким образом, общий объем водопотребления на период строительства составит 3 м3.  

Расход воды на период эксплуатации. 

Нормы для расчета объема хозяйственно-питьевого водопотребления на нужды 

персонала принимается 25 л/сут. на 1 человека (СН РК 4.01-02-2011). 

 
365×25×5

1000
=45,625 м3/год, 

Где: 

5– количество персонала; 

25 – норма водопотребления на 1 работающего, л/сут;  

365– количество рабочих дней  

Таким образом, общий объем водопотребления на период эксплуатации составит 45,625 м3.  

Балансовая схема водопотребления и водоотведения на период строительства 

Таблица 3 
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- 3 - - - - 3 3 - - 3  - 

Итого по предприятию: - - - 3 3 - - 3   
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Балансовая схема водопотребления и водоотведения на период эксплуатации 

Таблица 4 

 

 

1.9.2.3. Охрана поверхностных вод. 

 
Согласно ст. 112 Водного кодекса Республики Казахстан водные объекты подлежат охране от: 

 -природного и техногенного загрязнения вредными опасными химическими и токсическими 

веществами и их соединениями, теплового, бактериального, радиационного и другого загрязнения;  

-засорения твердыми, нерастворимыми предметами, отходами производственного, бытового и 

иного происхождения;  

-истощения. Водные объекты подлежат охране с целью предотвращения:  

-нарушения экологической устойчивости природных систем;  

-причинения вреда жизни и здоровью населения;  

-уменьшения рыбных ресурсов и других водных животных;  

-ухудшения условий водоснабжения;  

-снижения способности водных объектов к естественному воспроизводству и очищению;  

-ухудшения гидрологического и гидрогеологического режима водных объектов;  

-других неблагоприятных явлений, отрицательно влияющих на физические, химические и 

биологические свойства водных объектов.  

Охрана водных объектов осуществляется путем:  

-предъявления общих требований по охране водных объектов ко всем водопользователям, 

осуществляющим любые виды пользования ими; 

 -предъявления специальных требований к отдельным видам хозяйственной деятельности;  

-совершенствования и применения водоохранных мероприятий с внедрением новой техники и 

экологически, эпидемиологически безопасных технологий;  

-установления водоохранных зон, защитных полос водных объектов, зон санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения;  

-проведения государственного и других форм контроля за использованием и охраной водных 

объектов; 

-применения мер ответственности за невыполнение требований по охране водных объектов.  

Согласно ст. 116 Водного кодекса Республики Казахстан для поддержания водных объектов и 

водохозяйственных сооружений в состоянии, соответствующем санитарно-гигиеническим и 

экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных 

вод, а также сохранения растительного и животного мира устанавливаются водоохранные зоны и 

полосы с особыми условиями пользования, за исключением водных объектов, входящих в состав 

земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда.  

В целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения вод поверхностных водоемов, 
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- 45,625 - - - - 45,625 45,625 - - 45,625  - 

Итого по предприятию: - - - 45,625 45,625 - - 45,625   
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предусмотрен комплекс водоохранных мероприятий:  

-Машины и оборудование в зоне работ должны находится только в период их использования; 

-Основное технологическое оборудование и строительная техника должны быть размещены на 

обвалованных площадках с твердым покрытием, при этом стационарные механизмы, работающие на 

двигателях внутреннего сгорания, устанавливаются на металлические поддоны для сбора масла, 

конденсата и дизельного топлива, поддоны периодически очищаются в специальных ёмкостях и 

вывозятся;  

-Мытье, ремонт и техническое обслуживание строительных машин и техники осуществляется на 

производственных базах подрядчика;  

-Заправка топливом техники и транспорта осуществляется на АЗС;  

-Обеспечить строжайший контроль за карбюраторной и маслогидравлической системой 

работающих механизмов и машин;  

-На период строительства в качестве канализации использовать биотуалеты в специально 

отведенных огороженных местах, со своевременным вывозом канализационных стоков;  

-Складирование строительных и бытовых отходов производить в металлическом контейнере с 

последующим вывозом на полигон ТБО;  

-Организация разделительного сбора отходов различного класса с последующим размещением 

их на предприятиях, имеющие разрешительные документы на обращение с отходами.  

Для своевременной утилизации отходов необходимо заключить договора с организациями, 

имеющие соответствующие лицензии.  
 

 

1.9.2.4. Подземные воды. 

Охрана подземных вод включает: 

 соблюдение водного законодательства и других нормативных документов в области 

использования и охраны вод; 

 осуществление мер по предотвращению и ликвидации утечек сточных вод и загрязняющих 

веществ с поверхности земли в горизонты подземных вод; 

 повышение уровня очистки сточных вод и недопущение сброса в водотоки, водоемы и 

подземные водоносные горизонты неочищенных сточных вод; 

 систематический контроль за состоянием подземных вод и окружающей среды, в том числе на 

участках водозаборов и в районах крупных промышленных и сельскохозяйственных объектов; 

 проведение других водоохранных мероприятий по защите подземных вод. 

 организация системы сбора и хранения отходов производства; 

 контроль герметичности всех емкостей, во избежание утечек воды; 

 применение технически исправных, машин и механизмов 

 Устройство технологических площадок и площадок временного складирования отходов на 

стройплощадке с твердым покрытием 

 Сроки и организации, обеспечивающие вывоз отходов (сроки вывоза отходов, кратность 

вывоза, квалификации соответствующих организаций). 

 Ведение строительных работ на строго отведённых участках; 

 Осуществление транспортировки  строительных  грузов  строго по одной сооруженной 

(наезженной) временной осевой дороге 

К мероприятиям (профилактическим и специальным) по предупреждению загрязнения и 

истощения подземных вод относятся: 

 эффективный отвод поверхностных сточных вод с территории промышленного предприятия; 

 искусственное повышение планировочных отметок территории; 

 устройство защитной гидроизоляции и пристенных или пластовых дренажей; 

 надлежащая организация складирования отходов и готовой продукции производства; 

 строгое соблюдение установленных лимитов на воду, принятие мер по сокращению 

водоотбора, а также переоценка запасов воды там, где практикой эксплуатации подземных вод не 

подтвердились утвержденные запасы; 

 отказ от размещения водоемких производственных мощностей в рассматриваемом районе; 

 выделение и соблюдение зон санитарной охраны; 

 организация регулярных режимных наблюдений за уровнями и качеством подземных вод на 

участках существующего и потенциального загрязнения подземных вод; 

 Внутренний контроль со стороны организации, образующей отходы 

 Вывоз разработанного грунта, мусора, шлама в специально отведенные места. 
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1.9.3. Воздействия на недра. 

При строительстве и эксплуатации объекта, не предполагается использования недр, в связи с чем, 

на недра будет оказываться незначительное воздействие.  

 

1.9.4. Физические воздействия. 

1.9.4.1.  Шум и вибрация. 

Источником шума при эксплуатации данного объекта будет являться процесс работы 

оборудования, но, учитывая факт удаленности от жилого массива, и временность проводимых работ, 

то превышений по шуму происходить не будет.  

Использование оборудования, дающее высокое электромагнитное излучение, не предусмотрено, 

следовательно, загрязнение по этому виду исключается.  

В целом, на основании  анализа компонентов, можно сделать вывод, что воздействие объекта 

строительства на окружающую среду, а также среду обитания жителей прилегающего района сведено 

к минимуму и не превышает санитарных норм.  Уровень воздействия проектируемого объекта на 

окружающую среду будет являться допустимым. 

Уровни шума от строительной техники при деятельности на суше 

Вид деятельности Уровень шума (дБ) 

Тягач 85 

Экскаватор 88-92 

Грузовой автомобиль 90 

 
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 увеличении расстояния снижение уровня звука происходит медленнее. Также 

следует учитывать изменение уровня звука в зависимости от направления и скорости ветра, характера 

и состояния прилегающей территории, рельефа территории. 

Так как период строительных работ непродолжительный (дневное время работы в течение 8 

часов), поэтому специальные мероприятия по защите от шума в проекте не предусматриваются. 

Проектными решениями применены строительные машины, которые обеспечивают уровень звука на 

рабочих местах, не превышающих 85 дБ, ГОСТ 12.1.003-2014 «Система стандартов безопасности 

труда. Шум. Общие требования безопасности». Шумовые характеристики оборудования должны быть 

указаны в их паспортах. 

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, нарушает деятельность 

центральной и вегетативной нервной системы, приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой 

системы. Вибрация возникает вследствие вращательного или поступательного движения 

неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин. 

Борьба с вибрационными колебаниями заключается в снижении 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. 

Уровни вибрации при работе строительных машин (в пределах, не превышающих 63Гц, согласно 

ГОСТ 12.1.012-2004 «Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие 

требования» на проектируемом объекте при выполнении требований, предъявляемой к качеству 

строительных работ, и соблюдение обслуживающим персоналом требований техники безопасности не 

могут причинить вреда здоровью человека и негативно отразиться на состоянии фауны. 

Физические воздействия (шум, вибрация) на этапе реконструкции и эксплуатации не превышают 

нормативно-допустимых значений, поэтому негативное влияние физических факторов на 
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население, а также на флору и фауну оценивается как незначительное. 

 

1.9.4.2. Электромагнитное воздействие. 

Эффект воздействия электромагнитного поля на биологический объект принято оценивать 

количеством электромагнитной энергии, поглощаемой этим объектом при нахождении его в поле. 

Электромагнитное поле принято рассматривать как состоящее из двух полей: электрического и 

магнитного. Электрическое поле возникает в электроустановках при наличии напряжения на 

токоведущих частях, а магнитное - при прохождении тока по этим частям. 

При промышленной частоте допустимо считать, что электрическое и магнитное поля не связаны 

между собой и поэтому их можно рассматривать отдельно. 

 

Предельно-допустимые уровни электрических и магнитных полей ПДУ постоянного 

магнитного поля /11/ 

Время воздействия за 

рабочий день, мин 

Условия воздействия 

общее локальное 

ПДУ напряженности, кА/м 
ПДУ магнитной 

индукции, мТл 
ПДУ напряженности, кА/м 

ПДУ магнитной 

индукции, мТл 

1 2 3 4 5 

0-10 24 30 40 50 

11-60 16 20 24 30 

61-480 8 10 12 15 

 

ПДУ энергетических экспозиций (ЭЭПдУ) на рабочих местах за смену для диапазона частот > 

30 кГц-300 ГГц /11/ 

Параметр 
ЭЭПДУ в диапазонах частот (МГц) 

> 0,03-3,0 > 3,0-30,0 > 30,0-50,0 > 50,0-300,0 > 300,0300000,0 

1 2 3 4 5 6 

ЭЭе, (В/м)2 Ч 20000 7000 800 800 - 

ЭЭн, (А/м)2 Ч 200 - 0,72 - - 

ЭЭппЭ, (мкВт/см2) Ч - - - - 200 

 
Максимальные допустимые уровни напряженности электрического и магнитного полей, 

плотности потока энергии ЭМП диапазона частот > 30 кГц - 300 ГГц /11/ 

Параметр 
Максимально допустимые уровни в диапазонах частот (МГц) 

> 0,03-3,0 > 3,0-30,0 > 30,0-50,0 > 50,0-300,0 > 300,0-300000,0 

1 2 3 4 5 6 

Е, В/м 500 300 80 80 - 

Н, А/м 50 - 3,0 - - 

ППЭ, мкВт/см2 - -  - 1000                                 5000* 

Примечание: * для условий локального облучения кистей рук. 

 

В зависимости от отношения подвергающегося воздействию ЭМП человека к источнику излучения 

различаются два вида воздействия: профессиональное (воздействие на персонал) и непрофессиональное 

(воздействие на население). Для профессионального воздействия характерно сочетание общего и 

местного облучения; для непрофессионального - общее облучение. Наиболее чувствительной системой 

организма человека к действию ЭМП является центральная нервная система. К критическим органам и 

системам относятся также сердечно-сосудистая и нейроэндокринная системы, глаза и гонады. 

 

ПДУ электрических и магнитных полей промышленной частоты для населения /11/ 

NN п/п Тип воздействия, территория 
Интенсивность МП частотой 50 Гц 

(действующие значения), мкТл (А/м) 

1 2 3 

1 
В жилых помещениях, детских, дошкольных, школьных, общеобразовательных и 

медицинских учреждениях 
5(4) 

2 
В нежилых помещениях жилых зданий, общественных и административных зданиях, 

на селитебной территории, в том числе на территории садовых участков 
10(8) 

3 

В населенной местности вне зоны жилой застройки, в том числе в зоне воздушных и 

кабельных линий электропередачи напряжением выше 1 кВ; при пребывании в зоне 
прохождения воздушных и кабельных линий электропередачи лиц, профессионально 

не связанных с эксплуатацией электроустановок 

20(16) 

4 В ненаселенной и труднодоступной местности с эпизодическим пребыванием людей 100(80) 

 

Воздействие источников ЭМП и ЭМИ, связанных с обеспечением строительных работ, на 

население исключено ввиду слабой интенсивности и малого периода воздействия. 
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1.9.4.3. Тепловое воздействие. 

Тепловое загрязнение - тип физического (чаще антропогенного) загрязнения окружающей среды, 

характеризующийся увеличением температуры выше естественного уровня. 

Тепловое воздействие при реализации намечаемой деятельности оценивается незначительными 

величинами, и обуславливается работой двигателей автотранспортной техники. Объемы выхлопных 

газов при работе техники (с учетом значительности площади, на которой проводятся работы) крайне 

незначительны и не могут повлиять на природный температурный уровень района.  

Учитывая отсутствие объектов с высокотемпературными выбросами, теплового воздействия на 

окружающую среду оказано не будет. 

 

1.9.4.4. Радиация. 

Радиационная безопасность обеспечивается соблюдением действующих гигиенических 

нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной 

безопасности», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 

27 февраля 2015 года №155, СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности», других республиканских и межгосударственных нормативных 

документов. 

Основные требования радиационной безопасности предусматривают: 

-исключение всякого необоснованного облучения населения и производственного персонала 

предприятий; 

-непревышение установленных предельных доз радиоактивного облучения; 

-снижение дозы облучения до возможно низкого уровня. 

Для обеспечения безопасности человека во всех условиях воздействия на него ионизирующего 

излучения искусственного или природного происхождения предусмотрены основные пределы доз, 

допустимых уровней воздействия ионизирующего излучения, а также другие требования по 

ограничению облучения человека. 

 

Уровень физического воздействия проектируемых работ носит локальный и временный 

характер. Уровень шума, электромагнитного излучения и вибрации, создаваемый транспортом и 

технологическим оборудованием в период проведения строительно-монтажных работ, будет 

минимальным и несущественным. В целом физическое воздействие реконструируемого объекта 

на здоровье населения и персонала оценивается как допустимое. 

 

1.9.5. Земельные ресурсы и почвы. 

Мероприятия по охране земельных ресурсов согласно ст.140 Земельного Кодекса РК являются 

обязательными. 

Этап  СМР. 

Воздействие на почвенный покров может быть связано с рядом прямых и косвенных факторов, 

включая: 

1. Механические повреждения; 

2. Засорение; 

3. Изменение физических свойств почв; 

4. Изменение уровня подземных вод; 

5. Изменение содержания питательных веществ. 

Воздействие транспорта. 

Значительный вред почвенному покрову наносится при передвижении автотранспорта. По 

степени воздействия выделяют участки: 

 с уничтоженным почвенным покровом (действующие дороги); 

 с нарушенным почвенным покровом (разовые проезды). 

 захламление территории 

Проектируемый объект относится к уничтоженным почвенным покровам (действующие дороги). 

В соответствие с этим большая часть относится уже к уничтоженным почвенным покровам. 

Нарушение естественного почвенного покрова возможно, в первую очередь, как следствие 

движения транспортных средств к строительной площадке. Нарушения поверхности почвы 

происходит при образовании подъездных путей. При проведении строительных работ допустимо 

нарушение небольших участков почвенного покрова в результате передвижения транспорта и 
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строительной техники. Поскольку объекты воздействия не охватывают больших площадей и являются 

временными, следует ожидать быстрого восстановления почвы.  

Для уменьшения нарушений поверхности почвенного покрова принимаются меры смягчения: 

используются транспортные средства при проведении работ на широкопрофильной пневматике, 

движение транспортных средств ограничивается пределами отведенных территорий, перемещение по 

полосе отвода сводится к минимуму, строительные работы проводятся в короткий период времени. 

Осуществление этих мер смягчения позволит привести остаточные воздействия на почвенный покров 

в первоначальное состояние за короткий промежуток времени. 

Захламление прилегающей территории также исключено, т.к. на прилегающей территории 

производится регулярная санитарная очистка.  

Для снижения негативного воздействия проектируемых работ на почвенный покров необходимо 

выполнение следующих мероприятий: 

 перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами; 

 поддержание в чистоте строительных площадок и прилегающих территорий; 

 размещение отходов только в специальных контейнерах с последующим вывозом. 

В связи с тем, что проектируемый объект размещен на уже освоенных площадях, воздействие на 

почвенно-растительный покров территории можно считать незначительным. 

Используемая при строительстве спецтехника и автотранспорт проходит регулярный технический 

осмотр и ремонт гидравлических систем для предотвращения утечки горюче-смазочных материалов и 

загрязнения почв нефтепродуктами.  

В связи с тем, что работы по строительству являются временными,  организация 

мониторинга почв проектом не предусматривается. 

Этап эксплуатации. 

Эксплуатация проектируемого объекта не будет оказывать негативного влияния на почвенный 

покров, поэтому экологический мониторинг почв не предусматривается.  

Воздействие на земельные ресурсы и почвы при реализации проекта  на период рекоснтрукции и 

эксплуатации оценивается как незначительное. 

 

1.9.6. Растительный и животный мир. 

На севере области - где распространена лесостепь, среди грызунов в степных участках обычны 

полёвки обыкновенная и узкочерепная, степная пеструшка, а в лесах - красная полёвка. В густом 

травостое разнотравно-злаковых степей живут суслик краснощёкий и тушканчик большой. Обычна в 

лесостепи сибирская косуля, а из хищников - рысь. Из птиц распространены приуроченные к ивнякам 

белая куропатка, к березнякам - тетерев, овсянка белошапочная, иволга, пеночки зелёная и малая 

бормотушка, а также лесной конёк; из насекомых - рыжий ночной хрущик, жужелицы фиолетовая и 

золотисто-ямчатая, щелкуны чернополосый и чернохвостый, мохнатка, долгоносики, верблюдки, 

пилильщик берёзовый, рогохвост берёзовый, пяденица берёзовая. На безлесных участках лесостепи 

обитает сурок-байбак. По разнотравным лугам и ивнякам, на опушках колков встречается водяная крыса. 

Среди выходов горных пород обычна плоскочерепная полёвка. Из грызунов-семеноедов живут в степи 

хомячки серый и белеющий на зиму джунгарский, в лесах и кустарниках - хомяк обыкновенный и лесная 

мышь. Годами в лесостепи бывает много зайцев, особенно беляков. Из хищников характерны для 

безлесных мест хорь степной, а для лесных - горностай. В лесостепи обычны также лисица, волк, нередки 

корсак и барсук. После малоснежных зим многочисленна куропатка серая. Летом по лугам и луговым 

степям встречается перепел. Из хищных птиц самым крупным и редким в лесостепи является орёл-

могильник, более обычен канюк-курганник, сарыч и особенно обыкновенная пустельга и чеглок. В 

берёзовых перелесках зимой водятся обыкновенная чечётка, снегири обыкновенный и длиннохвостый 

(урагус), а также синицы большая, князёк, гаичка и др. В лесах и кустарниках гнездятся сорокопут-жулан, 

горлицы обыкновенная и восточная.  

Данному региону свойственна сложная мозаика экологических условий, определяемая сочетанием 

комплекса факторов, как – то: глубокое внутриматериковое положение, богатое геологическое прошлое, 

аридность территории, нестабильный температурный режим, неравномерное распределение осадков, 

высокая испаряемость, усиленное проявление процессов выветривания. 

С зоогеографической и экологической позиции фауна рассматриваемого региона, в том числе и 

млекопитающих, также весьма неординарна. 
 

Этап строительства. 

Воздействие на растительный и животный мир в процессе строительства и эксплуатации не 

ожидается, так как работы будут проводиться на изначально существенно антропогенное 
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измененных территориях. 

Эта территория не является экологической нишей для эндемичных и «краснокнижных» видов 

животных и растений. На прилегающей территории отсутствуют особо охраняемые природные 

территории, исторические и археологические памятники.  
 

Этап эксплуатации. 

Воздействие на растительный и животный мир в процессе эксплуатации не ожидается, так как 

работы будут проводиться на изначально существенно антропогенно измененных территориях. 

 

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

растений 

Запланированные работы не окажут влияния на растительный мир и представителей животного 

мира, так как участок ведения работ расположен на освоенной территории. Эта территория не является 

экологической нишей для эндемичных и «краснокнижных» видов животных и растений. 

 

1.9.6.2. Обоснование объемов использования растительных и животных ресурсов. 

При реконструкции и эксплуатации объекта  не предполагается использование растительных и 

животных  ресурсов. 

 
1.9.7. Отходы производства и потребления. 

В процессе производственной и жизнедеятельности человека образуются различные виды отходов 

производства и потребления, которые могут стать потенциальными источниками вредного воздействия 

на окружающую среду.  

Для обеспечения нормального санитарного содержания территории особую актуальность 

приобретают вопросы сбора, временного складирования, транспортировки и захоронения отходов 

производства и потребления.  

В результате накопления отходов нарушается природное равновесие, потому что природные 

процессы воспроизводства не способны самостоятельно справиться с накопленными и качественно 

измененными отходами.  

 

1.9.7.1. Виды и объемы образования отходов. 

 

ОТХОДЫ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Твердые бытовые отходы (отходы хозяйственно-бытовой деятельности коллектива 

предприятия, включая использованную бумагу, картон, пластиковую и другую упаковку, 

остатки канц.товаров и т.д.) – твердые, не токсичные, не растворимы в воде; собираются в 

металлические контейнеры. Образуются в результате жизнедеятельности рабочего персонала. 

Норма образования бытовых отходов (m1, т/год) определяется с учетом удельных 

санитарных норм образования бытовых отходов на предприятиях – 0,3 м3/год на человека, 

списочной численности работающих и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 

т/м3.  

Согласно Приложению №16 к Приказу Министра охраны окружающей среды 

Республики Казахстан от «18» 04 2008 г. № 100-п. «Методика разработки проектов 

нормативов размещения отходов производства и потребления»  

Среднегодовая норма образования отхода, т/год 1 человека, KG = 0,3 

Количество человек, N = 5 

Объем образующегося отхода, т/год, 0,3 м3/год * 5 чел* 0,25т/м3 =  0,375 т/год. 

Согласно классификатору отходов, класс опасности – не опасный. Код отхода 20.03.01 

Твердо-бытовые отходы будут складироваться в металлический контейнер временного 

хранения, установленный на асфальтобетонном покрытие. Вывоз отходов осуществляется по 

договору со спец.организацией. 
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В соответствии с Правилами санитарного содержания территорий населенных мест № 

3.01.007.97*п.2.2 рекомендуемый срок хранения ТБО в холодный период года не более 3-х 

суток, в теплое время года - ежедневный вывоз. 

ОТХОДЫ НА ПЕРИОД СМР 

Твердые бытовые отходы (отходы хозяйственно-бытовой деятельности коллектива 

предприятия, включая использованную бумагу, картон, пластиковую и другую упаковку, 

остатки канц.товаров и т.д.) – твердые, не токсичные, не растворимы в воде; собираются в 

металлические контейнеры. Образуются в результате жизнедеятельности рабочего персонала. 

Норма образования бытовых отходов (m1, т/год) определяется с учетом удельных 

санитарных норм образования бытовых отходов на предприятиях – 0,3 м3/год на человека, 

списочной численности работающих и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 

т/м3.  

Согласно Приложению №16 к Приказу Министра охраны окружающей среды 

Республики Казахстан от «18» 04 2008 г. № 100-п. «Методика разработки проектов 

нормативов размещения отходов производства и потребления»  

Среднегодовая норма образования отхода, т/год 1 человека, KG = 0,3 

Количество человек, N = 3 

Объем образующегося отхода, т/год, 0,3 м3/год * 3 чел* 0,25т/м3 =  0,225 т/год. 

                                                                    0,225 /12*1 месяц=0,018тонн 

Согласно классификатору отходов, класс опасности – не опасный. Код отхода 20.03.01 

Твердо-бытовые отходы будут складироваться в металлический контейнер временного 

хранения, установленный на асфальтобетонном покрытие. Вывоз отходов осуществляется по 

договору со спец.организацией. 

В соответствии с Правилами санитарного содержания территорий населенных мест № 

3.01.007.97*п.2.2 рекомендуемый срок хранения ТБО в холодный период года не более 3-х 

суток, в теплое время года - ежедневный вывоз. 
Таблица нормативов размещения отходов производства и потребления представлена ниже. 

 

Нормативы размещения отходов производства и потребления 

 На период СМР 

Таблица 10 

Наименование 

отходов 

Образование, 

т/период 

Размещение, 

т/период 

Передача сторонним 

организациям, т/период 

Период СМР 

Всего: 0,018  0,018 

в т. ч. отходов производства -  - 

отходов потребления 0,018  0,018 

Неопасные отходы 

Твердые бытовые отходы (ТБО) 0,018  0,018 

 
Нормативы размещения отходов производства и потребления 

 На период эксплуатации 

Таблица 10 

Наименование 

отходов 

Образование, 

т/год 

Размещение, 

т/год 

Передача сторонним 

организациям, т/год 

Период СМР 

Всего: 0,375  0,375 

в т. ч. отходов производства -  - 

отходов потребления 0,375  0,375 

Неопасные отходы 

Твердые бытовые отходы (ТБО) 0,375  0,375 
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1.9.7.2. Рекомендации по обезвреживанию и утилизации отходов. 

На период проведения работ должны предусматриваться мероприятия по предотвращению и 

смягчению негативного воздействия отходов на окружающую среду: 

-подрядчик несет ответственность за сбор и утилизацию отходов, а также за соблюдение всех  

норм и требований РК в области ТБ и ООС; 

-все отходы, образованные при проведении работ, должны идентифицироваться по типу, объему, 

раздельно собираться и храниться на спецплощадках и в спецконтейнерах; 

-по мере накопления будет осуществляться сбор мусора и остатков всех видов отходов, а также 

вывоз контейнеров с ними для утилизации в согласованные места по договору с соответствующими 

организациями; 

-в процессе проведения работ налажен контроль над выполнением требований  ООС. 

Правильная организация хранения, удаления отходов максимально предотвращает загрязнение 

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. 

 

1.9.7.3. Программа управления отходами. 

Управление отходами – это деятельность по планированию, реализации, мониторингу и анализу 

мероприятий по обращению с отходами производства и потребления. 

Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденным Указом 

Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 указана необходимость оптимизации 

системы управления устойчивого развития и внедрения политики «зеленой» низкоуглеродной 

экономики, в том числе в вопросах привлечения инвестиций, решения экологических проблем, 

снижения негативного воздействия антропогенной нагрузки, комплексной переработки отходов. 

В отношении отходов производства, в том числе опасных отходов, владельцами отходов в 

рамках действующего законодательства принимаются конкретные меры. С 2013 г. вводится новый 

инструмент управления, который доказал свою эффективность для решения проблемы сокращения 

отходов в развитых странах - программа управления отходами, предусматривающая мероприятия по 

сокращению образования и накопления отходов и увеличению утилизации и переработки отходов.  

В отношении отходов потребления проблемой, отрицательно влияющей на экологическую 

обстановку, является увеличение объема образования и накопления твердых бытовых отходов, 

существующее состояние раздельного сбора, утилизации и переработки коммунальных отходов.  

Порядок управления отходами производства на предприятии охватывает весь процесс 

образования отходов до использования, утилизации, уничтожения или передачи сторонним 

организациям, а также процедуру составления статистической отчетности, которая является 

обязательным приложением к отчету по производственному экологическому контролю. 

В строительства образуются: ТБО, огарки сварочных электродов, тара из-под лакокрасочных 

материалов, промасленная ветошь, строительный мусор.  

Способы и места временного хранения определяются принадлежностью отхода к определенному 

списку (красному, янтарному или зеленому) с таким условием, чтобы обустройство участков 

складирования обеспечивало защиту окружающей среды от загрязнения. Объемы и сроки временного 

хранения отходов на территории подразделения не нарушают норм установленных действующим 

законодательством.  

Для рационального управления отходами необходим строгий учет и контроль над всеми видами 

отходов, образующихся в процессе деятельности предприятия. 

Этапы технологического цикла отходов - последовательность процессов обращения с 

конкретными отходами в период времени от их появления (на стадиях жизненного цикла продукции), 

паспортизации, сбора, сортировки, транспортирования, хранения (складирования), включая 

утилизацию и/или захоронение (уничтожение) отхода, до окончания их существования. 

- Появление отходов имеет место в технологических и эксплуатационных процессах, а также от 

объектов в период их ликвидации (1-й этап).  

Огарки сварочных электродов и тара из-под лакокрасочных материалов, строительный мусор, 

промасленная ветошь, образуются в ходе проведения строительных работ. Твёрдо-бытовые отходы 

образуются в результате жизнедеятельности персонала, занятого на строительстве. 

- Сбор и/или накопление объектов и отходов (2-й этап) в установленных местах должны 

проводиться на территории владельца или другой санкционированной территории. 
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Сбор и временное накопление отходов будет производиться подрядной организацией, 

осуществляющей строительство, в специально отведённых, оборудованных контейнерами с плотно 

закрывающимися крышками. 

- Идентификация объектов и отходов (3-йэтап) может быть визуальной и/или инструментальной 

по признакам, параметрам, показателям и требованиям, необходимым для подтверждения 

соответствия конкретного объекта или отхода его описанию. 

Идентификация отходов будет производиться визуально, в связи с небольшим объёмом 

образования отходов. 

-  Сортировка (4-й этап). Разделение и/или смешение отходов согласно определенным критериям 

на качественно различающиеся составляющие. При необходимости проводят работы по первичному 

обезвреживанию объектов и отходов.  Смешивание отходов, образующихся при строительстве 

объектов не предусматривается. Сразу после образования отходов они сортируются по видам и 

складируются в контейнеры с плотно закрывающимися крышками, раздельно по видам. 

- При паспортизации объектов и отходов(5-й этап) заполняют паспорта и регистрируют 

каталожные описания в соответствии с принятыми формами. 

- Упаковка объектов и отходов (6-й этап) состоит в обеспечении установленными методами и 

средствами (с помощью укладки в тару или другие емкости, пакетированием, брикетированием с 

нанесением соответствующей маркировки) целостности и сохранности объектов и отходов в период 

их сортировки, погрузки, транспортирования, складирования, хранения в установленных местах. 

 

1.9.7.4. Система управления отходами. 

Для удовлетворения требований Республики Казахстан по недопущению загрязнения 

окружающей среды, должна проводиться политика управления отходами, которая позволит 

минимизировать риск для здоровья и безопасности работников и природной среды. Система 

управления отходами контролирует безопасное размещение различных типов отходов.  

В целях выполнения требований п. 1 ст. 288-1 Экологического Кодекса РК физические и 

юридические лица, имеющие объекты I и II категории разрабатывают в порядке, утвержденном 

Правительством Республики Казахстан «Программу управления отходами». 

Управление отходами – это деятельность по планированию, реализации, мониторингу и анализу 

мероприятий по обращению с отходами производства и потребления. 

Цель Программы заключается в достижении установленных показателей, направленных на 

постепенное сокращение объемов и (или) уровня опасных свойств накопленных и образуемых отходов, 

а также отходов, находящихся в процессе обращения. 

Система управления отходами на объекте включает в себя работы по обращению с отходами 

согласно нормативным документам, действующих на территории Республики Казахстан. Система 

управления отходами включает в себя десять следующих основных этапов технологического цикла: 

Образование отходов. 

Сбор и/или накопление отходов. 

Идентификация отходов. 

Сортировка отходов, включая обезвреживание. 

Паспортизация отходов. 

Упаковка и маркировка отходов. 

Транспортирование отходов. 

Складирование (упорядоченное размещение) отходов. 

Хранение отходов. 

Удаление отходов. 

В данной Программе предусмотрены мероприятия по снижению негативного влияния 

размещаемых отходов на окружающую среду и здоровье населения, предложения по обращению с 

отходами и план мероприятий по реализации программы управления отходами. 

 

1.9.7.5. Мероприятия, обеспечивающие снижение негативного влияния размещаемых 

отходов на окружающую среду. 

Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду отходов производства и 

потребления включают следующие эффективные меры: 

размещение отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях; 

принимать меры предосторожности и проводить ежедневные профилактические работы для 

исключения утечек и проливов сырья и топлива; 
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повторное использование отходов производства, этим достигается снижение использования 

сырьевых материалов; 

содержание территории промплощадки в должном санитарном состоянии. 

Принятие мер по сокращению объемов отходов, которые предполагают применение 

безотходных технологий либо уменьшение, по мере возможности, количества или относительной 

токсичности отходов путем применения альтернативных материалов, технологий, процессов, приемов. 

Мониторинг обращения с отходами включает учет образовавшихся, использованных, 

обезвреженных, переданных сторонним организациям, в том числе: 

ведение унифицированного перечня (каталога) отходов; 

учет объемов каждого вида отходов; 

определение опасности отхода для окружающей среды и здоровья человека; 

отслеживание влияния объектов захоронения, временного и длительного хранения отходов на 

окружающую среду. 

При производственной деятельности предприятия будут образовываться твердые 

производственные и бытовые отходы.  

Твердые бытовые и промышленные отходы будут временно накапливаться в пределах 

промплощадки, а затем будут вывозиться специализированными предприятиями на полигоны для 

захоронения токсичных отходов. 

Временное хранение этих отходов на территории промплощадок при нормальной эксплуатации 

не приведет к каким-либо потерям нефтепродуктов или других загрязняющих веществ в окружающую 

среду, а потому загрязнение окружающей среды в результате временного хранения отходов будет 

минимальным.  

В связи с вышеизложенным, мониторинг твердых отходов производства и 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 и захоронения. 

На участке, отведенного под реконструкцию, снятие плодородного слоя не предусматривается, 

территория освоена раннее, в рекультивации нет необходимости. 

 

2. ОПИСАНИЕ ЗАТРАГИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ.  

Участок проектирования расположен в поселке Жана Аул Павлодарской области, район 

речпорта. 

 
3. КОМПОНЕНТЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, ПОДВЕРГАЕМЫЕ СУЩЕСТВЕННЫМ 

ВОЗДЕЙСТВИЯМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

3.1. Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности. 

В состав территории, подчинённой городскому акимату (администрации), помимо собственно 

города Павлодара входят село Павлодарское (население 4633 в 1999, 5319 в 2009 г.); Кенжекольский 

сельский округ: село Кенжеколь (население 2848 в 1999 г., 3978 в 2009 г.), село Байдала (население 573 

в 1999 г., 521 в 2009 г.), село Долгое (население 330 в 1999 г., 274 в 2009 г.); Ленинская поселковая 

администрация: посёлок Ленинский (население 8072 в 1999 г., 8619 в 2009 г.), Мойылдинский сельский 

округ: село Мойылды (население 850 в 1999 г., 810 в 2009 г.)[5]. Общее население с Павлодаром 

составляет 386 594 человека. 

 
3.2. Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир). 

Территория области расположена в зоне сухих типчаково-ковыльных, травянисто-

кустарниковых, разнотравно-полынно-злаковых степей на каштановых почвах и биюргуново-

солянково-эфемеро-полынной, баялычно-биюргуново-полынной пустынных на серо-бурых почвах. 

Здесь встречаются сосновые, сосново-березовые, березово-осиновые леса, черноольшаники, 

пойменные тальники, луговая, степная, пустынная растительность. Флора области насчитывает более 

1675 видов цветковых растений, относящихся к 480 родам и 87 семействам.  

В растительном покрове преобладают типчак, мятлик, на солонцах и солончаках - полынно-

кокпековые сообщества. На территории области обитают около 70 видов млекопитающих, 205 видов 

птиц, 13 видов рептилий, 3 вида амфибий и свыше 20 видов рыб.  

На севере области - где распространена лесостепь, среди грызунов в степных участках обычны 

полёвки обыкновенная и узкочерепная, степная пеструшка, а в лесах - красная полёвка. В густом 
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травостое разнотравно-злаковых степей живут суслик краснощёкий и тушканчик большой. Обычна в 

лесостепи сибирская косуля, а из хищников - рысь. Из птиц распространены приуроченные к ивнякам 

белая куропатка, к березнякам - тетерев, овсянка белошапочная, иволга, пеночки зелёная и малая 

бормотушка, а также лесной конёк; из насекомых - рыжий ночной хрущик, жужелицы фиолетовая и 

золотисто-ямчатая, щелкуны чернополосый и чернохвостый, мохнатка, долгоносики, верблюдки, 

пилильщик берёзовый, рогохвост берёзовый, пяденица берёзовая. На безлесных участках лесостепи 

обитает сурок-байбак. По разнотравным лугам и ивнякам, на опушках колков встречается водяная 

крыса. Среди выходов горных пород обычна плоскочерепная полёвка. Из грызунов-семеноедов живут 

в степи хомячки серый и белеющий на зиму джунгарский, в лесах и кустарниках - хомяк обыкновенный 

и лесная мышь. Годами в лесостепи бывает много зайцев, особенно беляков. Из хищников характерны 

для безлесных мест хорь степной, а для лесных - горностай. В лесостепи обычны также лисица, волк, 

нередки корсак и барсук. После малоснежных зим многочисленна куропатка серая. Летом по лугам и 

луговым степям встречается перепел. Из хищных птиц самым крупным и редким в лесостепи является 

орёл-могильник, более обычен канюк-курганник, сарыч и особенно обыкновенная пустельга и чеглок. 

В берёзовых перелесках зимой водятся обыкновенная чечётка, снегири обыкновенный и 

длиннохвостый (урагус), а также синицы большая, князёк, гаичка и др. В лесах и кустарниках гнездятся 

сорокопут-жулан, горлицы обыкновенная и восточная.  

Данному региону свойственна сложная мозаика экологических условий, определяемая 

сочетанием комплекса факторов, как – то: глубокое внутриматериковое положение, богатое 

геологическое прошлое, аридность территории, нестабильный температурный режим, неравномерное 

распределение осадков, высокая испаряемость, усиленное проявление процессов выветривания. 

С зоогеографической и экологической позиции фауна рассматриваемого региона, в том числе и 

млекопитающих, также весьма неординарна. 

Генетические ресурсы – это генетический материал растительного, животного, микробного или 

иного происхождения, содержащий функциональные единицы наследственности (ДНК) и 

представляющий фактическую или потенциальную ценность. 

Генетическими ресурсами является как природное биологическое разнообразие страны 

(растения, животные), так и штаммы микроорганизмов, коллекции сортов и семян, 

сельскохозяйственных культур, генетически измененные организмы и т.д. 

В процессе эксплуатации дороги генетические ресурсы не используются. 

Запланированные работы не окажут влияния на растительный мир и представителей животного 

мира, так как участок ведения работ расположен на освоенной территории. Эта территория не является 

экологической нишей для эндемичных и «краснокнижных» видов животных и растений. 

 

3.3. Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе органический состав, эрозию, 

уплотнение, иные формы деградации). 

Согласно Статье 1 Земельного кодекса РК земельные участки должны использоваться в 

соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется 

исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии 

с зонированием земель.  

Территория района находится в пределах степной зоны. Почвы преимущественно каштановые, 

частично солонцеватые. Произрастают ковыль, овсяница, полынь. Почвы –  полугидроморфные, 

мощность гумусового горизонта от 0,20 до 0,30м, содержащего от 12 до 16% торфа (растительных 

остатков). Большая мощность слоя почвы наблюдается в пониженных местах участка, образовавшаяся 

за счет сноса растительного слоя грунта паводковыми и дождевыми водами.  Вдоль участка улицы 

местами присутствуют редкие заросли кустарника, деревьев. 

 

3.4. Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод). 

По характеру и степени развитости гидрографической сети территория области весьма 

неоднородна. В то время как межсопочная ее часть изобилует реками и озерами, самая южная часть 

области (плато Бетпак-Дала) совершенно лишена каких бы  то ни было водных артерий. Точно так же 

рек с постоянным поверхностным стоком нет в Западном Прибалхашье. 

Характерным для преобладающей части рек области является отсутствие постоянного 

поверхностного стока и очень сильное пересыхание их летом. При этом русла рек разбиваются на 

отдельные не большие водоемы – плесы, а сток осуществляется лишь в подземный донной части русла.  
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3.5. Атмосферный воздух. 

Качество атмосферного воздуха, как одного из компонентов природной среды, является важным 

аспектом при оценке воздействия на окружающую среду и здоровье населения. 
На период проведения строительно-монтажных работ источниками загрязнения атмосферного 

воздуха будут являться земляные работы, битумоплавильная установка. 

Анализ результатов расчета показал, что при заданных параметрах источников по 

рассматриваемым веществам, приземные концентрации на области воздействия и границе СЗЗ при 

находятся в пределах допустимых и не превышают предельно допустимых значений. 

Выбросы от источников на этапе СМР носят временный характер и существенного влияния на 

атмосферный воздух не окажут.  

 

3.6. Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических 

систем. 

Здоровые экосистемы играют важнейшую роль в содействии адаптации и повышению 

сопротивляемости людей к изменению климата за счет обеспечения ресурсами, стимулирования 

процесса формирования почвы и циркуляции питательных веществ, а также предоставления услуг 

рекреационного и духовного характера.  

В этой связи сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-

экономических систем определяется как способность социальных, экономических и экологических 

систем справляться с опасным событием, тенденцией или препятствием за счет реагирования или 

реорганизации таким образом, при котором сохранялись бы их основные функции, самобытность и 

структура при одновременном сохранении возможностей адаптации, обучения и преобразования.  

Изменение климата оказывает влияние на экосистемные функции, их способность регулировать 

водные потоки и круговорот питательных веществ, а также на основополагающую базу, которую они 

создают для обеспечения благополучия людей и средств к существованию. Экосистемы уже затронуты 

наблюдаемыми изменениями климата и оказываются уязвимыми к сильной жаре, засухе, наводнениям, 

циклонам и лесным пожарам.  

Во многих случаях одно из последствий изменения климата может негативно отразиться на 

функционировании экосистемы, подорвав способность этой экосистемы защищать общество от ряда 

климатических факторов стресса.  

Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем, 

непосредственно в районе расположения объектов намечаемой деятельности, учитывая локальный 

характер воздействия, характеризуется как высокая.  

Изменение климата, района расположения объектов намечаемой деятельности, деградации его 

экологических и социально-экономических систем не прогнозируется. 

Деятельность предприятия при реконструкции дороги будет оказывать положительный эффект 

в первую очередь, на областном и местном уровне воздействий. В регионе может незначительно 

увеличиться первичная занятость местного населения, что приведет к увеличению доходов населения 

и росту благосостояния.  

Инвестиции в дорожную инфраструктуру практически всегда воспринимаются в качестве 

стимула внутреннего спроса для осуществления экономического роста, стабильного развития 

регионов, городских и сельских населенных пунктов. Инвестиции в транспортную инфраструктуру 

приводят к снижению транспортной составляющей в конечной цене произведенной продукции, 

перемещающейся между периферией и центром. Поэтому они играют важную роль в снижении 

степени экономических межрегиональных диспропорций, увеличивают конкурентоспособность в 

части доступа к новым рынкам, миграции населения и других аналогичных явлений. 

Транспортную инфраструктуру также важно учитывать и с политической точки зрения, 

поскольку транспортное обеспечение имеет влияние на распределение дохода, а также может быть 

ключом решения вопросов социальной изоляции, групп находящихся в неблагоприятном положении 

из-за низкого уровня участия в жизни общества государства. 

 

3.7. Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе 

архитектурные и археологические), ландшафты, взаимодействие указанных объектов. 

Объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические) в 

районе намечаемых работ отсутствуют. 
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4. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. 

Инструкция по организации и проведению экологической оценки (Утверждена приказом 

Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2022 года № 

280) определяет порядок выявления возможных существенных воздействий намечаемой деятельности 

в рамках оценки воздействия на окружающую среду на окружающую среду в пунктах 25, 26.  

Если воздействие, указанное в пункте 25 настоящей Инструкции, признано возможным 

приводится краткое описание возможного воздействия.  

При воздействии, указанные в пункте 25 настоящей Инструкции, признано невозможным 

указывается причина отсутствия такого воздействия.  

Определение возможных существенных воздействий приведено в таблице 5.1.  

№ 

п/п 

Возможные существенные воздействия намечаемой деятельности на окружающую 

среду 

Возможность или невозможность 

воздействия 

намечаемой деятельности 

2 оказывает косвенное воздействие на состояние земель, ареалов, объектов, указанных в 

подпункте 1) настоящего пункта  

не оказывают косвенного 

воздействия на состояние земель 

ближайших земельных участков 

3 приводит к изменениям рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и 
ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, 

иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, повлиять на состояние 

водных объектов  

Воздействие невозможно 

4 включает лесопользование, использование нелесной растительности, специальное 

водопользование, пользование животным миром, использование невозобновляемых или 

дефицитных природных ресурсов, в том числе дефицитных для рассматриваемой 
территории 

Воздействие невозможно 

5 связана с производством, использованием, хранением, транспортировкой или обработкой 

веществ или материалов, способных нанести вред здоровью человека, окружающей среде 
или вызвать необходимость оценки действительных или предполагаемых рисков для 

окружающей среды или здоровья человека 

Воздействие невозможно 

6 приводит к образованию опасных отходов производства и (или) потребления Воздействие невозможно 

7 осуществляет выбросы загрязняющих (в том числе токсичных, ядовитых или иных 
опасных) веществ в атмосферу, которые могут привести к нарушению экологических 

нормативов или целевых показателей качества атмосферного воздуха, а до их утверждения 

– гигиенических нормативов 

Воздействие невозможно 

8 является источником физических воздействий на природную среду: шума, вибрации, 
ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей, световой или 

тепловой энергии, иных физических воздействий на компоненты природной среды 

Воздействие невозможно 

9 создаёт риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) в 
результате попадания в них загрязняющих веществ 

Воздействие невозможно 

10 приводит к возникновению аварий и инцидентов, способных оказать воздействие на 

окружающую среду и здоровье человека 
Воздействие невозможно 

11 приводит к экологически обусловленным изменениям демографической ситуации, рынка 
труда, условий проживания населения и его деятельности, включая традиционные 

народные промыслы 

Воздействие невозможно 

12 повлечёт строительство или обустройство других объектов (трубопроводов, дорог, линий 

связи, иных объектов), способных оказать воздействие на окружающую среду 
Воздействие невозможно 

13 оказывает воздействие на объекты, имеющие особое экологическое, научное, историко-

культурное, эстетическое или рекреационное значение, расположенные вне особо 

охраняемых природных территорий, земель оздоровительного, рекреационного и историко-
культурного назначения и не отнесенные к экологической сети, связанной с особо 

охраняемыми природными территориями, и объектам историко-культурного наследия 

Воздействие невозможно 

14 оказывает воздействие на компоненты природной среды, важные для ее состояния или 
чувствительные к воздействиям вследствие их экологической взаимосвязи с другими 

компонентами (например, водно-болотные угодья, водотоки или другие водные объекты, 

горы, леса) 

Воздействие невозможно 

15 оказывает потенциальные кумулятивные воздействия на окружающую среду вместе с иной 
деятельностью, осуществляемой или планируемой на данной территории 

Воздействие невозможно 

16 оказывает воздействие на места, используемые (занятые) охраняемыми, ценными или 

чувствительными к воздействиям видами растений или животных (а именно, места 
произрастания, размножения, обитания, гнездования, добычи корма, отдыха, зимовки, 

концентрации, миграции) 

Воздействие невозможно 

17 оказывает воздействие на маршруты или объекты, используемые людьми для посещения 

мест отдыха или иных мест 
Воздействие невозможно 

18 оказывает воздействие на транспортные маршруты, подверженные рискам возникновения 

заторов или создающие экологические проблемы 
Воздействие невозможно 

19 оказывает воздействие на территории или объекты, имеющие историческую или 

культурную ценность (включая объекты, не признанные в установленном порядке 
объектами историко-культурного наследия) 

Воздействие невозможно 

20 осуществляется на освоенной территории и повлечет за собой застройку (использование) 

незастроенных (неиспользуемых) земель 

Строительсво объекта 

предусмотрено на освоенной 
территории. 

21 оказывает воздействие на земельные участки или недвижимое имущество других лиц Воздействие невозможно 

22 оказывает воздействие на населенные или застроенные территории Воздействие невозможно 

23 оказывает воздействие на объекты, чувствительные к воздействиям (например, больницы, 

школы, культовые объекты, объекты, общедоступные для населения) 
Воздействие невозможно 
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24 оказывает воздействие на территории с ценными, высококачественными или 

ограниченными природными ресурсами, (например, с подземными водами, 
поверхностными водными объектами, лесами, участками, сельскохозяйственными 

угодьями, рыбохозяйственными водоемами, местами, пригодными для туризма, полезными 

ископаемыми) 

Воздействие невозможно 

25 оказывает воздействие на участки, пострадавшие от экологического ущерба, подвергшиеся 
сверхнормативному загрязнению или иным негативным воздействиям, повлекшим 

нарушение экологических нормативов качества окружающей среды 

Воздействие невозможно 

26 создает или усиливает экологические проблемы под влиянием землетрясений, просадок 
грунта, оползней, эрозий, наводнений, а также экстремальных или неблагоприятных 

климатических условий (например, температурных инверсий, туманов, сильных ветров) 

Воздействие невозможно 

27 факторы, связанные с воздействием намечаемой деятельности на окружающую среду и 

требующие изучения 
Воздействие невозможно 

 

5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ. 

Предельные количественные и качественные показатели эмиссий в окружающую среду 

приведены в пп.1.8,  в таблицах 1.8.1 – 1.8.8.  

Эмиссии загрязняющих веществ со сточными водами в окружающую среду технологией 

рабочего проекта не предусмотрено. 

Предельно допустимые уровни звукового давления приведены в разделе 1.8.4.2. 

 

6. ВОЗНИКНОВЕНИЕ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ. 
Для определения и предотвращения экологического риска необходимы: 
- разработка специализированного плана аварийного реагирования по ограничению, ликвидации 

и устранению последствий возможных аварий; 
- проведение исследований по различным сценариям развития аварийных ситуаций на 

различных производственных объектах; 
- обеспечение готовности систем извещения об аварийной ситуации; 
- обеспечение объекта оборудованием и транспортными средствами по ограничению очага 

ликвидации аварии; 
- обеспечение  безопасности используемого оборудования; 
- использование системы пожарной защиты, которая позволит осуществить современную 

доставку надлежащих материалов и оборудования, а также привлечение к работе необходимого 
персонала для устранения очага возникшего пожара на любом участке предприятия; 

- оказание первой медицинской помощи; 
- обеспечение готовности обслуживающего персонала и технических средств к организованным 

действиям при аварийных ситуациях и предварительное планирование их действий; 
Деятельность организаций и граждан, связанная с риском возникновения чрезвычайных 

ситуаций, подлежит обязательному страхованию. 
Организации, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, 

представляют отчетность об авариях, бедствиях и катастрофах, приведших к возникновению 
чрезвычайных ситуаций, а специально уполномоченные государственные органы осуществляют 
государственный учет чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Аварии, бедствия и катастрофы, приведшие к возникновению  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, подлежат расследованию в порядке, установленном 
Правительством Республики Казахстан. 

В случае выявления противоправных действий или бездействий должностных лиц и граждан 
материалы расследования подлежат передаче в соответствующие органы для привлечения виновных к 
ответственности. 

Должностные лица и граждане, виновные в невыполнение или недобросовестном выполнение 
установленных нормативов, стандартов и правил, создании условий и предпосылок возникновению 
аварий, бедствий и катастроф, неприятие мер по защите населения, окружающей среды и объектов 
хозяйствования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и других 
противоправных действий, несут дисциплинарную, административную, имущественную уголовную 
ответственность, а организации - имущественную ответственность в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. 

Возмещение ущерба, причиненного вследствие области  чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 
Ущерб, причиненный здоровью граждан вследствие чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, подлежит возмещению за счет юридических и физических лиц, являющихся 
ответственными за причиненный ущерб. Ущерб возмещается в полном объеме с учетом степени 
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потери трудоспособности потерпевшего, затрат на его лечение, восстановление  здоровья, ухода за 
больным, назначенных единовременных государственных пособий в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. Организации и граждане вправе требовать от указанных лиц 
полного возмещения имущественных убытков в связи с причинением ущерба их здоровью и 
имуществу, смертью из-за чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных деятельностью 
организаций и граждан, а также возмещения расходов организациям, независимо от их формы 
собственности, частным лицам, участвующим в аварийно-спасательных работах и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. 

Возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера 
здоровью и имуществу граждан, окружающей среде и объектам хозяйствования, производится в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. Организации и граждане, по вине которых 
возникли чрезвычайные ситуации техногенного характера, обязаны возместить причиненный ущерб 
земле, воде, растительному и животному миру (территории), включая затраты на рекультивацию 
земель и по восстановлению естественного плодородия земли. 

Экстренная медицинская помощь при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

При ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера немедленно 
вводится в действие служба экстренной медицинской помощи, а при недостаточности, включаются 
медицинские силы и средства министерств, государственных комитетов, центральных 
исполнительных органов, не входящих в состав Правительства и организаций. 

Организации обязаны вести плановую подготовку рабочих и служащих, с целью дать каждому 
обучаемому определенный объем знаний и практических навыков по действиям и способам защиты в 
чрезвычайных ситуациях. Подготовка включает проведение регулярных занятий, учебных тревог и т.д. 

Перечень мер по уменьшению риска аварий, инцидентов: 
- обучение и проверка знаний персонала безопасных приемов работы;  
- ежегодное изучение персоналом, действий по предупреждению и ликвидации возможных 

аварий; - периодическое проведение, в соответствии с утвержденным графиком предприятия, проверок 
состояния безопасности участков размещения отходов;  

- периодическое обучение и инструктаж рабочих и ИТР правилам пользования первичными 
средствами пожаротушения, и средствами индивидуальной защиты; 

- проведение учебных тревог и противоаварийных тренировок;  
- планово-предупредительные, капитальные ремонты оборудования;  
- ежемесячный контроль исправности средств пожаротушения;  
- обеспечение СИЗ;  
- постоянный контроль за проектным ведением работ.  
Анализ сценариев наиболее вероятных аварийных ситуаций констатирует о возможности 

возникновения локальной по характеру аварии, которая не приведет к катастрофическим или 
необратимым последствиям. Своевременное применение запроектированных мероприятий по 
локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволит дополнительно уменьшить их 
возможные негативные влияния на окружающую среду, снизить уровни экологического риска. 

Проектируемый объект в силу его специфики нельзя отнести к разряду опасного производства. 
Однако, на него (объект) должны распространяться общие правила безопасности, действующие на 
промышленных объектах, а также применяемые на объектах план ликвидации аварий, план тушения 
пожаров, план эвакуации и другие документы и процедуры согласно действующему законодательству 
и требованиям предприятия. 

Вероятность аварийных ситуаций на объекте достаточно мала ввиду низкого технического 
оснащения объекта и отсутствия опасных природных явлений в районе объекта.  

 
 

7. ОПИСАНИЕ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, СОКРАЩЕНИЮ, СМЯГЧЕНИЮ 

ВЫЯВЛЕННЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Во всех случаях, когда выявлены значительные неблагоприятные воздействия, основная цель 

заключается в поиске мер по их снижению. Для тех случаев, когда подобрать подходящие мероприятия 

не представляется возможным, ниже излагаются варианты мероприятий, направленных на 

компенсации негативных последствий. Кроме того, в соответствующих случаях рекомендованы 

стимулирующие мероприятия. Стимулирующие мероприятия не следует рассматривать в качестве 

альтернативы смягчающим или компенсирующим мероприятиям – это мероприятия, выделенные в 

связи с их способностью обеспечить проекту определенные дополнительные преимущества после того, 

как реализованы все смягчающие и компенсирующие мероприятия.  
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По атмосферному воздуху. 

-проведение технического осмотра и профилактических работ технологического оборудования, 

механизмов и автотранспорта. 

-соблюдение нормативов допустимых выбросов. 

По поверхностным и подземным водам. 

-организация системы сбора и хранения отходов производства; 

-контроль герметичности всех емкостей, во избежание утечек воды. 

По недрам и почвам. 

-должны приниматься меры, исключающие загрязнение плодородного слоя почвы минеральным 

грунтом, строительным мусором, нефтепродуктами и другими веществами, ухудшающими 

плодородие почв; 

По отходам производства. 

-своевременная организация системы сбора, транспортировки и утилизации отходов. 

По физическим воздействиям. 

-содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического 

осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей 

оборудования и тщательная их балансировка; 

-строгое выполнение персоналом существующих на предприятии инструкций; 

-обязательное соблюдение правил техники безопасности. 

 

8. МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ И КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРИ РАЗНООБРАЗИЯ. 

Во всех случаях, когда выявлены значительные неблагоприятные воздействия, основная цель 

заключается в поиске мер по их снижению. Для тех случаев, когда подобрать подходящие мероприятия 

не представляется возможным, ниже излагаются варианты мероприятий, направленных на 

компенсации негативных последствий. Кроме того, в соответствующих случаях рекомендованы 

стимулирующие мероприятия. Стимулирующие мероприятия не следует рассматривать в качестве 

альтернативы смягчающим или компенсирующим мероприятиям – это мероприятия, выделенные в 

связи с их способностью обеспечить проекту определенные дополнительные преимущества после того, 

как реализованы все смягчающие и компенсирующие мероприятия.  

По растительному миру. 

-перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами; 

-установка информационных табличек в местах произрастания редких и исчезающих растений 

на территории объекта; 

-производить информационную кампанию для персонала объекта и населения с целью 

сохранения редких и исчезающих видов растений. 

По животному миру. 

-контроль за недопущением разрушения и повреждения гнезд, сбор яиц без разрешения 

уполномоченного органа; 

-установка информационных табличек в местах гнездования птиц; 

-воспитание (информационная кампания) для персонала и населения в духе гуманного и 

бережного отношения к животным; 

-установка вторичных глушителей выхлопа на спецтехнику и авто транспорт; 

-регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в 

соответствии со стандартами изготовителей; 

-осуществление жесткого контроля нерегламентированной добычи животных; 

-ограничение перемещения техники специально отведенными дорогами. 

При соблюдении этих мероприятий, потери и компенсации биоразнообразия не 

предусматривается. 

 
 

9. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ НЕОБРАТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ. 

Возможных необратимых воздействий на окружающую среду решения рабочего проекта не 

предусматривают.  

Обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия не требуется.  

Сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих 

эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах не приводится. 

Возможных необратимых воздействий на окружающую среду решения рабочего проекта не 
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предусматривают.  

Краткое описание возможных рациональных вариантов осуществления намечаемой 

деятельности и обоснование выбранного варианта:  

Данный вариант расположения проектируемого объекта наиболее рациональный, объект 

действующий, в связи с чем описание других альтернативных вариантов осуществления деятельности, 

места расположения не предусматривается.  

Размещение объекта определено в результате сравнения различных вариантов компоновочных 

решений с учетом, следующего:  

- участок проектируемого объекта расположен вдали от селитебной зоны и вдали от водных 

объектов;  

- размещен с подветренной стороны относительно ближайшего населенного пункта;  

- для соблюдения норм противопожарной безопасности на территории комплекса имеются 

первичные средства пожаротушения: углекислотные и порошковые огнетушители, пожарные щиты, 

ящики с песком, емкости с водой.  

Предприятием учтены возможные альтернативные варианты осуществления намечаемой 

деятельности с учетом снижения негативного воздействия на окружающую среду при реализации 

данного проекта. 

10. ПОСЛЕПРОЕТКНЫЙ АНАЛИЗ. 

 
Порядок проведения послепроектного анализа в соответствии с пунктом 3 статьи 78 

Экологического кодекса Республики Казахстан определены в Правилах проведения послепроектного 

анализа (Правила ППА) и форм заключения по результатам послепроектного анализа (Приказ№229 от 

01.07.2021 г).  

Послепроектный анализ проводится составителем отчета о возможных воздействиях в целях 

подтверждения соответствия реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных 

воздействиях и заключению по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду в 

соответствии со статьей 76 Кодекса.  

В соответствии с пп.1. п. 4 главы 2 Правил проведения послепроектного анализа, проведение 

послепроектного анализа проводится при выявлении в ходе оценки воздействия на окружающую среду 

неопределенностей в оценке возможных существенных воздействий на окружающую среду.  

В связи с тем, что настоящий проект характеризуется отсутствием выявленных 

неопределенностей в оценке возможных существенных воздействий, и основываясь на пункт 4 главы 

2 Правил ППА, проведение послепроектного анализа в рамках намечаемой деятельности не требуется. 

 
11. СПОСОБЫ И МЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

 
Строительство и эксплуатация объекта осуществляется на техногенной нарушенной территории 

города. В случае отказа от намечаемой деятельности данный участок будет использоваться для других 

производственных целей.  
Эксплуатация проектируемого объекта, при соблюдении установленного регламента и 

выполнении природоохранных мероприятий, не повлечет за собой необратимых негативных 

изменений в окружающей среде, не окажет недопустимого отрицательного воздействия на 

существующее экологическое состояние района. В этой связи реализация намечаемой деятельности в 

районе имеет низкий экологический риск. 

При реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта 

и возможных аварийных ситуациях) ухудшение социально-экономических условий жизни местного 

населения не прогнозируется.  

Санитарно-эпидемиологическое состояние территории в результате намечаемой деятельности не 

ухудшится. В пределах зоны влияния предприятия отсутствуют какие-либо населенные пункты. 

Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии более 6 км от объекта.  

Как показала оценка воздействия на окружающую среду и здоровье населения, выполненная в 

предыдущих главах ОВОС, намечаемая деятельность:  

- не приведет к сверхнормативному загрязнению атмосферного воздуха в населенных пунктах;  

- не приведет к загрязнению и истощению водных ресурсов, используемых населением для 

питьевых, культурно-бытовых и рекреационных целей; 

- не связана с изъятием земель, используемых населением для сельскохозяйственных и 

рекреационных целей.  
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Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без 

аварий) режиме работы в целом оценивается : как незначительное, локальностью воздействия - 

ограниченное, по временной продолжительности - временное, по значимости воздействия – умеренное, 

а в целом- как низкое. В целом воздействие производственной и хозяйственной деятельности на 

окружающую среду в районе расположения объекта оценивается как вполне допустимое при 

несомненно крупном социально-экономическом эффекте – обеспечении занятости населения, 

получения ценного ликвидного продукта – цветных металлов, с вытекающими из этого другими 

положительными последствиями. 

 
12. ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Методологические аспекты оценки воздействия выполнялись на определении трех параметров:  

 − пространственного масштаба воздействия;  

 − временного масштаба воздействия;  

 − интенсивности воздействия.  

Общая схема для оценки воздействия:  

1. Выявление воздействий  

2. Снижение и предотвращение воздействий  

3. Оценка значимости остаточных воздействий  

По каждому выявленному возможному воздействию на окружающую среду проводится оценка 

его существенности.  

Воздействие на окружающую среду признается существенным во всех случаях, кроме случаев 

соблюдения в совокупности следующих условий:  

1. воздействие на окружающую среду, в силу его вероятности, частоты, продолжительности, 

сроков выполнения работ, пространственного охвата, места его осуществления, кумулятивного 

характера и других параметров, а также с учетом указанных в заявлении о намечаемой деятельности 

мер по предупреждению, исключению и снижению такого воздействия и (или) по устранению его 

последствий: 

2. не приведет к деградации экологических систем, истощению природных ресурсов, включая 

дефицитные и уникальные природные ресурсы;  

3. не приведет к нарушению экологических нормативов качества окружающей среды;  

4. не приведет к ухудшению условий проживания людей и их деятельности, включая: состояние 

окружающей среды, влияющей на здоровье людей; посещение мест отдыха, туризма, культовых 

сооружений и иных объектов; заготовку природных ресурсов, использование транспортных и других 

объектов; осуществление населением сельскохозяйственной деятельности, народных промыслов или 

иной деятельности;  

5. не приведет к ухудшению состояния территорий и объектов, осуществляемых в Каспийском 

море (в том числе в заповедной зоне), на особо охраняемых природных территориях, в их охранных 

зонах, на землях оздоровительного, рекреационного и историкокультурного назначения; в пределах 

природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений; на 

участках размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых 

природных территорий; на территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен 

экологический ущерб; на территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения; в 

черте населенного пункта или его пригородной зоны; на территории с чрезвычайной экологической 

ситуацией или в зоне экологического бедствия;  

6. не повлечет негативных трансграничных воздействий на окружающую среду;  

7. не приведет к следующим последствиям:  

– это приведет к потере биоразнообразия в части объектов растительного и (или) животного мира 

или их сообществ, являющихся редкими или уникальными, и имеется риск их уничтожения и 

невозможности воспроизводства;  

– это приведет к потере биоразнообразия в части объектов растительного и (или) животного мира 

или их сообществ, являющихся составной частью уникального ландшафта, и имеется риск его 

уничтожения и невозможности восстановления; 

- это приведет к потере биоразнообразия и отсутствуют участки с условиями, пригодными для 

компенсации потери биоразнообразия без ухудшения состояния экосистем;  

– это приведет к потере биоразнообразия и отсутствуют технологии или методы для 

компенсации потери биоразнообразия;  

– это приведет к потере биоразнообразия и компенсация потери биоразнообразия невозможна по 

иным причинам. 
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Описания состояния окружающей среды выполнены с использованием материалов из 

общедоступных источников информации:  

- Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан и его областными 

территориальными управлениям;  

- подзаконные акты, сопутствующие Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 

2022 года; 

- утвержденные методики расчета выбросов вредных веществ к Приказу  Министра охраны 

окружающей среды Республики Казахстан; 

- данные сайта РГП «КАЗГИДРОМЕТ» https://www.kazhydromet.kz/ru;  

- научными и исследовательскими организациями;  

- другие общедоступные данные. 

Рабочий проект. 

 
13. НЕДОСТАЮЩИЕ ДАННЫЕ. 

При проведении исследований трудностей, связанных с отсутствием технических возможностей 

и недостаточным уровнем современных научных знаний нет. 

 

14. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ВОЗДЕЙСТВИЙ ОТРАЖАЮЩИХ 

ПОКАЗАТЕЛИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

14.1 Параметры оценки воздействия 

При характеристике воздействия на окружающую среду основное внимание уделяется 

негативным последствиям, для оценки которых разработан ряд количественных характеристик, 

отражающих эти изменения. Наиболее приемлемым для решения задач оценки воздействия 

представляется использование трех основных показателей.  

Значимость антропогенных воздействий оцениваются по следующим параметрам:  

 пространственный масштаб;  

 временной масштаб;  

 интенсивность. 

Для компонентов природной среды методология определяет значимость каждого критерия, 

основанного на градации масштабов от 1 до 4 баллов. Каждый критерий разработан на основе 

практического опыта специалистов, полученном при выполнении аналогичных проектов и знании 

окружающей среды. 

Пространственный масштаб воздействий определяется путем анализа технических решений, 

выполнении математического моделирования, или на основании экспертных оценок. Его градации 

представлены в таблице ниже. 
Градации пространственного масштаба воздействия 

 
 

Временной масштаб воздействий на отдельные компоненты природной среды, определяется на 

основании технического анализа, аналитических (модельных) или экспертных оценок, его градации 

представлены в таблице ниже. 
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Градации временного масштаба воздействия 

Величина интенсивности воздействия определяется на основе эколого-токсикологических критериев 

и экспертных оценок, а его градации представлены в таблице ниже. 

 

Градации интенсивности воздействия 

 
 
Значимость воздействия определяется исходя из величины интегральной оценки. В данной методике 

ОВОС приняты три категории значимости воздействия:  

 незначительное;  

 умеренное;  

 значительное. 

Категории (градации) значимости являются едиными для всех компонент природной среды и для 

различных воздействий. Такой подход обеспечивает сопоставимость оценок воздействия и 

прозрачность процесса ОВОС. 

Соответствие величины интегральной оценки и категории значимости воздействия приведено в 

таблице ниже. 

Градации значимости воздействий 

 
 
14.2 Комплексная (интегральная) оценка воздействия на компоненты окружающей среды 

 

Воздействие на атмосферный воздух. Выбросы ЗВ при реконструкции проектируемого объекта несут 

кратковременный характер. Основными загрязняющими атмосферу веществами при строительстве 

будут вещества, выделяемые при работе двигателей строительной техники и транспорта, пыль, 

образуемая при их движении, также при покраске и работе сварочных агрегатов. 

Строительная техника и транспорт, которые будут использованы при строительных работах, являются 

источниками неорганизованных выбросов. 

Воздействие на атмосферный воздух по времени будет кратковременной, что окажет незначительное 

воздействие на состояние атмосферного воздуха. После окончания строительных работ воздействие 

прекратится, показатель качества атмосферного воздуха не претерпит никаких изменений. 

В режиме эксплуатации проектируемый объект  характеризуется выбросами загрязняющих веществ в 

атмосферу. Ввод в эксплуатацию не приведет к значительному увеличению уже существующего 
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воздействия на атмосферный воздух от объекта и будет постоянным во временном масштабе, 

локальным в пространственном масштабе, а по величине - незначительным. 

Воздействие на почвенно-растительный покров. Реконструкция объекта вызовет некоторые 

негативные изменения экологического состояния почв. Реконструкция неизбежно будет 

сопровождаться образованием отходов. Образуемый объем отходов не изменит антропогенную 

нагрузку на окружающую среду при выполнении всех предусмотренных проектом мероприятий. 

Воздействие на почвенно-растительный покров при реконструкции происходить не будет, так как 

территория освоена раннее. 

Величину негативного воздействия на почвенно-растительный покров при эксплуатации можно 

оценить как незначительную, при этом пространственный масштаб (область воздействия) будет 

соответствовать локальному, а продолжительность воздействия –многолетняя. 

Воздействие на недра и подземные воды 

Потенциальными источниками воздействия на геологическую среду и подземные воды при 

строительстве проектируемого объекта будет являться:  

• механические нарушения поверхностного слоя транспортом и спецтехникой;  

• возможные утечки топлива и масел от техники в местах скопления автотранспорта. 

Воздействия на недра и связанные со строительством развития экзогенных геологических процессов 

не ожидается.  

Воздействие на геологическую среду и подземные воды будет незначительным по интенсивности, так 

как не вызовет изменения в структуре недр, непродолжительным по времени и локальным по 

масштабу. 

В целом в процессе реконструкции возможно воздействие на подземные воды и недра локальное, 

кратковременное и по величине воздействия слабое. 

Воздействие на животный мир. Ожидается, что реконструкция объекта приведёт к незначительному 

изменению в соотношении численности фоновых видов грызунов и мелких млекопитающих, так как 

проектируемый объект находится в пределах уже существующего предприятия. 

В целом же возможное воздействие на животный мир в процессе реконструкции оценивается в 

пространственном масштабе как локальное, во временном масштабе как среднее и по величине 

воздействия как незначительное. 

Анализ воздействий  и интегральная оценка негативных воздействий, свидетельствуют, что ни по 

одному из рассматриваемых компонентов природной среды, интегральные негативные воздействия не 

достигают высокого уровня. Преобладают воздействия низкой значимости. 

Таким образом, при штатном режиме намечаемые строительные работы проектируемых объектов не 

окажут негативного воздействия на природную среду, поэтому намечаемое строительство 

допустимо по экологическим соображениям. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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Ситуационная карта-схема расположения источников загрязнения атмосферного воздуха 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектируемый 

объект 

Условное обозначение: 

Пересыпка щебня 6001 

Склад щебня 6002 

6002 

6001 
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