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АННОТАЦИЯ 

Проект «Нормативов допустимых выбросов» к рабочему проекту 

«Строительство пробивки проспекта Райымбека от улицы Жетысуской до 

ВОАД в г. Алматы». 

Заказчик – КГУ «Управление городской мобильности города Алматы». 

Генеральный проектировщик - ТОО «Казахский Промтранспроект». 

Разработчик проекта НДВ - ТОО «Фирма «Ақ-Көңіл». 

Настоящий раздел разработан для определения ущерба, наносимого 

источниками загрязнения предприятия окружающей среде района. 

Отопление – на период строительства теплоснабжение объекта не 

предусмотрено; 

Водоснабжение – на период строительства вода привозная; 

Канализация – на период строительства устанавливаются биотуалеты; 

Электроснабжение – на период строительства от передвижной 

электростанции. 

На период строительства выявлено: 3 организованных - компрессор с 

ДВС, битумный котел, передвижная электростанция и 11 неорганизованных 

источников загрязнения окружающей среды – выбросы от работы 

автотранспорта, выбросы пыли при автотранспортных работах, сварочные 

работы, окрасочные работы, выемка грунта, обратная засыпка, прием 

инертных материалов, гидроизоляция, укладка асфальта,  механический 

участок. 

В выбросах в атмосферу от источников содержится 22 наименования 

загрязняющих веществ (без учета автотранспорта) и 7 групп веществ, 

обладающих эффектом суммации вредного действия (гр. суммации №30, №31, 

№35, №39, №41, №71 и группа суммации пыли). 

Воздействие на окружающую среду процесса строительства будет 

незначительным, в связи с локальностью и кратковременностью работ. 

Валовое количество выбрасываемых вредных веществ на период 

строительства – 25.93360395 т/период; секундное количество 

выбрасываемых вредных веществ на период строительства – 4.703353114 

г/сек.  

Расчет максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ 

произведен на программе "ЭРА" v. 2.0 фирмы "Логос-Плюс" г. Новосибирск. 

В разделе также приведены данные по водопотреблению и 

водоотведению проектируемого объекта, качественному и количественному 

составу отходов, образующихся в процессе деятельности проектируемого 

объекта. 

Согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические 

требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами 

воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденных приказом 

Исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 на проведение строительных 

работ установление СЗЗ не требуется, так как строительство носит временный 
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характер, и выбросы загрязняющих веществ ограничиваются сроками 

строительства. 

Согласно Инструкции по организации и проведению экологической 

оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и 

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

статьи 12 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 

года № 400-VI ЗРК, объект относится ко II категории. 

Проект выполнен в соответствии с требованиями Экологического кодекса 

Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, Санитарных 

правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению 

санитарно-защитной зоны производственных объектов» и другими 

действующими в республике нормативными и методическими документами. 

В разделе представлены: 

 анализ и оценка влияния предприятия на загрязнение атмосферы и 

экологическую обстановку района; 

 баланс водопотребления и водоотведения, расчет необходимого количества 

свежей воды; 

 расчет образования отходов; 

 план природоохранных мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проект «Нормативов допустимых выбросов» к рабочему проекту 

«Строительство пробивки проспекта Райымбека от улицы Жетысуской до 

ВОАД в г. Алматы». 

Основанием для разработки проекта являются: 

-Задание на проектирование  

-Архитектурно-планировочное задание на проектирование. 

-Постановление Акимата города Алматы. 

-Пояснительная записка  

-Проект организации строительства  

 

Раздел «Охрана окружающей среды» разработан ТОО «Фирма «Ақ-

Көңіл» (№01050Р от 24.07.2007г. на выполнение работ и оказание услуг в 

области охраны окружающей среды, выданная Министерством охраны 

окружающей среды РК). 

 

Исполнитель раздела ООС: ТОО «Фирма «Ақ-Көңіл» 
Адрес: г. Алматы, ул.Молдагуловой, 32, офис, 249. 

БИН 930140000145 

Тел. 8 701 727 30 98 

E-mail: аkkonil@mail.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

П1 Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в 

охраны окружающей среды 

П2 Постановление Акима города Алматы №4/581 от 16.11.2021 г. о застройке, 

реконструкции и благоустройстве территории города Алматы; 

П3 Техническое задание на проектирование от КГУ "Управление городской 

мобильности города Алматы" от 23.12.2022 г.; 

П4 Архитектурно-планировочное задание № KZ20VUA00922577 от 

23.06.2023г. выданное КГУ "Управление городского планирования и 

урбанистики города Алматы"; 

П5 Схема района проектирования; 

П6 Схема ДСМ 

П7 Письмо об отсутствии сибиреязвенных захоронений и почвенных очагов 

сибирской язвы; 

П8 Письмо об отсутствии памятников; 

П9 Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию 

использования и охране водных ресурсов; 

П10 Письмо о сроке начала строительства; 

П11 Технических условий №735 от 28.07.2023 г, выданных ГКП на ПХВ 

"АЛМАТЫ ҚАЛА ЖАРЫҚ"; 

П12 Дополнение к ТУ №735 от 07.11.2023 г, выданных ГКП на ПХВ 

"АЛМАТЫ ҚАЛА ЖАРЫҚ"; 

П13 Технические условия на электроснабжение  №32.2-4037 от 30.06.2023 г. 

П14 Технических условий на переустройство ЛЭП -6-0,4 кВ  №32.2-4433 от 

17.07.2023 г, выданных АО «АЖК»; 

П15 Технических условий на переустройство ЛЭП 110 кВ  №32.2-4432 от 

17.07.2023 г, выданных АО «АЖК»; 

П16 Технических условий №ТУ-02-222/П-А от 13.04.2023г., АО 

"КАЗАХТЕЛЕКОМ"; 

П17 Технических условий ТОО «Алонстелефонстрой»   ТУ-8 от 21.09.2023г.; 

П18 Технических условий по переустройству кабельных сетей ДП г.Алматы, 

выданных ТОО«АРЫСТАН КУРЫЛЫС ФИРМАСЫ», ТУ исх. № 222 от 

01.11.2023г.;  

П19 Технических условий АО «Алма Тел Казахстан» ТУ №02 от 17.04.2023г.; 

П20 Технических условий Объединения «Дивизион Сеть» - филиала АО 

«Казахтелеком» (ТУСМ-1)     ТУ№ 01-425-4/2023г. от 18.04.2023г.; 

П21 – Письмо №А245 от 25.08.2023г., ТОО "MEGANET; 

П22 Технических условий  №05-03/Зт-00601798 от 14.04.2023 г, выданных 

ГКП на ПХВ «Алматы Су»; 

П23 Технических условий за №02-2023-4172 от 15.06.2023 г выданными АО 

«КазТрансГаз Аймак». 

П24 Ситуационный план 
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П25 Материалы инвентаризации и лесопатологического обследования, акт по 

зеленым насаждениям 

П26 Акт обследования зеленых насаждений 

П27 Справка по фоновым концентрациям 

П28 Карты рассеивания 

П29 Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на 

окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой 

деятельности 
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1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Строительство 

пробивки проспекта Райымбека от улицы Жетысуской до ВОАД в г. Алматы».  

Настоящий раздел разработан для определения ущерба, наносимого 

источниками загрязнения предприятия окружающей среде района. 

Общее количество персонала на период строительства составляет – 215 

человек. 

Проектируемый срок строительства: 22 месяца. 

Начало строительства II квартал 2024 года. 

2024 год– 24 % 

2025 год– 53 % 

2026 год– 23 % 

 

Местонахождение 

Территория проектирования расположена в восточной части города в 

пределах  Медеуского района города Алматы. Территория застроена 

преимущественно жилыми зданиями и сооружениями – малоэтажная жилая 

застройка.  

Трасса проектируемой улицы, предусматриваемой в соответствии с 

решениями Генерального плана развития г. Алматы и Проекта детальной 

планировки района проектирования, проходит через селитебную территорию 

и микрорайон Малая Станица, с жилой малоэтажной застройкой, ее 

пересекают многочисленные подземные и надземные инженерные сети и 

коммуникации, обеспечивающие энергообеспечение района.  

Проектируемый участок дороги принят ситуационной схемой и 

согласован КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" и ГУ 

"Управление городского планирования и урбанистики г.Алматы". 

 

Окружение  

На прилегающей территории находятся:  

 с южной стороны – преимущественно частные жилые дома на 

расстоянии 8-10 м от территории строительства, администаративные 

здания и кафе; 

 с западной стороны – существующий пр. Райымбека и частные жилые 

дома; 

 с северной стороны – преимущественно частные жилые дома на 

расстоянии 10 м от территории строительства, администаративные здания 

и кафе; 

 с восточной стороны – преимущественно частные жилые дома на 

расстоянии 10 м от территории строительства, мечеть Фатима на 

расстоянии 15 м от территории строительства.  
Ближайшие жилые дома расположены на расстоянии 10 м от территории 

строительства с северной стороны. 

Естественные водоемы – проектом предусмотрено пересечение рек Малая 

Алматинка и Жарбулак.  
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Через реку Малая Алматинка запроектирован мост по схеме 1х15м. 

Полная длина моста по задним граням обратных стенок – 18,94м. Начало 

моста соответствует ПК 4+54.88, конец моста соответствует ПК 4+73.82. Мост 

расположен на уклоне 5.6‰ в профиле и на прямой в плане. Мост расположен 

на уклоне 5.6‰ в профиле и на прямой в плане. Расположение относительно 

русла реки Малой Алматинки под углом 75°. 

При пересечении реки Жарбулак (Казачка) на ПК 25+26,62 под углом 34° 

была запроектирована прямоугольная железобетонная труба отверстием 

4х2,5м. по  ТП серии 3.501.1-177.93. Звенья средней части труб, марки 3П 

19.100 выбраны по типовому проекту заказ № 04-08, (ТОО «Каздорпроект», 

2008г.). Труба укладывается на монолитный фундамент толщиной 40 см, по 

щебеночной подготовки – 10 см. 

 

Характеристика объекта 

Проспект Райымбека является магистральной улицей общегородского значения 

регулируемого движения. В существующих границах, ее общая протяженность составляет 

16,3 км (от пр.Алатау до ул. Шакшак Жанибек). Проспект проходит по 6 (из 8) районам 

города — Наурызбайскому, Алатаускому, Ауэзовскому, Алмалинскому, Жетысускому 

и Медеускому, и является одной из основных транспортных артерий Алматы. Проходит в 

направлении запад-восток через весь город. На всём протяжении улицы расположены 

торговые дома, рынки, промышленные зоны, жилые комплексы, а также селитебные 

территории с малоэтажной застройкой. В центральной и восточной части преобладают 

торговые и культурно-развлекательные объекты, являющиеся предметом повышенного 

спроса, что, в свою очередь, порождает высокий спрос на перемещения. Также 

существующая улица является транзитной для автомобилей следующих в центральную 

часть города в утреннее время и обратно - в вечернее. 

На всем протяжении проспект Райымбека имеет по 6 полос движения в каждом 

направлении, шириной от 3,5 м до 4,0 м. 

Прогноз развития транспортной инфраструктуры г. Алматы 

При составлении прогнозов развития использовались различные официальные 

источники, в частности - наработки филиала РГП «КазНИИССА» и исходные данные, 

предоставленные заказчиком – Коммунальным государственным учреждением 

«Управление городской мобильности города Алматы». 

В рамках Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны до 

2020 года (утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 21 июля 2011 года № 

118) для г. Алматы, в частности, установлены следующие индикаторы развития по 

численности населения на 2015 и 2020 годы соответственно – 1 631 и 1 843 тыс. человек. 

Также рассмотрен ряд проектов, выполненных за последние годы, которые в той или 

иной мере связаны с анализом развития города, его пригородных территорий и 

инфраструктуры. Среди рассмотренных и принятых во внимание проектов:  

«Генеральный план развития пригородной зоны г. Алматы», транспортный раздел рабочего 

проекта (исполнитель ТОО "Урбостиль", 2009 г.). Во внимание были приняты прогнозы 

развития пригородных территорий г. Алматы, потенциальные возможности развития 

дорожной сети и основных инфраструктурных объектов автомобильного транспорта, а 

также современных систем массового транзита и других систем пассажирского транспорта 

общего пользования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
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«Корректировка Генерального плана г. Алматы в части транспортной схемы» 

(исполнитель ТОО "НИИ ТК") - приняты принципы снижения транспортной нагрузки на 

автомагистрали г. Алматы, в том числе за счет восстановления статуса городских улиц и 

дорог, а также приоритетного развития пассажирского транспорта общего пользования, 

внедрения современных транспортных систем массового транзита (таких как метро, LRT и 

BRT). 

«Развитие городского пассажирского транспорта г. Алматы» (исполнитель ТОО 

"НИИ ТК") - использованы методология и практические навыки в обследовании 

пассажирских перевозок, а также рекомендации по развитию и совершенствованию 

инфраструктуры городских пассажирских перевозок общего пользования (организация 

магистральных маршрутов; строительство разворотных площадок, автостанций и 

автовокзалов, интеграции городских и внешних пассажирских перевозок и т.п.). 

Материалы проекта «Устойчивый транспорт г. Алматы», выполняемого Акиматом 

г. Алматы при поддержке ПРООН (Программа развития Организации Объединенных 

Наций) и ГЭФ (Глобальный Экологический Фонд) - во внимание были приняты основные 

положения разрабатываемой стратегии развития транспортного сектора г. Алматы, 

рекомендации по развитию перспективных систем массового транзита, парковок 

автотранспортных средств и др. 

Согласно Генеральному плану развития г. Алматы, рекомендаций по развитию его 

комплексной транспортной схемы, а также последним решениям Акимата г. Алматы по 

инфраструктурному развитию  - Комплексный план «Новый Алматы» на 2020 - 2024 годы, 

утвержденный Постановлением Правительства РК № 23 от 31 января 2020 года, 

запланированы к реализации следующие объекты (сроки реализации могут быть изменены 

на этапах реализации планов развития): 

Пробивка улицы Жубанова от Яссауи до границы города. При этом строительство 

будет идти на двух участках: до улицы Ашимова и от неё на запад (2022-2026гг.); 

В 2023 году, согласно плану, должна начаться пробивка улицы Кажымукана 

от Назарбаева до Сейфуллина. Завершить работы предполагается в 2026 году; 

Пробивка проспекта Рыскулова от улицы Онгарсыновой через Алгабас, Теректы 

и Кемертоган до границы города ( 2024-2029 год) ; 

Пробивка в восточном направлении до ВОАД ул. Сатпаева (2025 год) и пр. 

Райымбека (2025 год); 

Строительство основных автомагистралей на территории Алатауского района 

(2015…2025 годы); 

Пробивка улиц местного значения: ул. Муканова и ул. Ауэзова в северном 

направлении до пр. Райымбека; реконструкция ул. Навои и ее пробивка в северном 

направлении до пр. Абая; пробивка ул. Торайгырова в восточном направлении до ул. 

Жарокова и др. (2020…2024 годы); 

На основных пересечениях вновь строящихся улиц общегородского значения, а 

также на реконструируемых улицах общегородского значения с равнозначными 

автомагистралями закладываются минимальные задержки для движения транспортных 

средств. Практически это означает, что в прогнозах принято дальнейшее строительство 

транспортных развязок в разных уровнях и пробивка основных направлений с выходом за 

границы города. 

Технические параметры проектируемой улицы 

Согласно генеральному плану г. Алматы, проекту детальной планировки района 

проектирования и техническому заданию, выданному КГУ «Управление городской 

мобильности  города Алматы» (приложение 2), в соответствии с СН РК 3.01-01-2013 и СП 

РК 3.01-101-2013* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
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населенных пунктов», проспект Райымбека на участке проектирования классифицируется 

как магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, с шириной в 

красных линиях –  80 метров, с шириной проезжей части 24 м (0,5+2х3,5+4,0+0,5)х2 на 

шесть полос движения. С обеих сторон проезжей части устраиваются велодорожки и 

тротуары, разделенные между собой разделительной полосой, шириной 4 м. 

Основные технические параметры магистральной улицы районного значения 

принятые при проектировании приведены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1. 

№ 

п/п 

Наименование  

параметров 

Едини

ца 

изме- 

рения 

Показатели, принятые 

по проекту 

Обоснование 

показателей 

1 
Категория по СП РК 

3.01-101-2013  

кате- 

гория 

Магистральная улица 

общегородского значения  

регулируемого движения 

*Таблица 5-1 

СП РК 3.01-101-

2013* 

2 Расчётная скорость км/час 80 

*Таблица 5-2  

СП РК 3.01-101-

2013* 

3 Число полос движения шт. 6 
Тоже 

4 
Ширина  полосы 

движения 
м 3,50, 4,0 

Тоже 

5 
Ширина проезжей 

части 
м 24,0 

по расчету 

6 
Ширина пешеходной 

части тротуара 
м 3,0 

*Таблица 5-2 

СП РК 3.01-101-

2013* 

7 
Ширина велосипедной 

дорожки 
м 3,0 

 

8 
Наименьший радиус 

кривых в плане 
м 500 

*Таблица 5-2  

СП РК 3.01-101-

2013* 

9 
Наибольший 

продольный уклон 
0/00 47 

*Таблица 5-2  

СП РК 3.01-101-

2013* 

10 

Наименьшие радиусы 

выпуклых 

вертикальных кривых 

м 5000 

Таблица 8 

СП РК 3.03-101-

2013* 

11 

Наименьшие радиусы 

вогнутых вертикальных 

кривых 

м 2500 

Таблица 8 

СП РК 3.03-101-

2013* 

12 Дорожная одежда тип 
Капитального типа,  

срок службы 12 лет 

Таблица 8 СП РК 

3.01-101-2013*, 

по расчету 

13 Вид покрытия - 

Щебеночно-мастичный 

полимер-асфальтобетон 

(ЩМАС-20) 
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Дорожная часть 

План и продольный профиль 

План и продольный профиль участка строительства пр. Райымбека запроектирован 

в соответствии с требованиями СН 3.01-01-2013 и СП 3.01-101-2013* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов», а также с 

применением отдельных нормативов СП 3.03-101-2013* «Автомобильные дороги». 

За начало трассы принята кромка улицы Жетысуская на пересечении с трассой 

проектируемого участка проспект Райымбека (проектируемый перекресток ул. Жетысуская 

–  

пр. Райымбека). Конец трассы – ось проезжей улицы Халиуллина за существующим 

перекрестком в районе ул.Речка Казачка.  Протяженность между границами 

проектирования от улицы Жетысуская до. ВОАД составляет 2,562 км.  

Основными факторами предопределившими плановое положение трассы являются 

красные линии, полученные от КГУ «Управление городского планирования и урбанистики 

города Алматы». 

План трассы на проектируемом участке имеет два угла поворота, параметры кривых 

на проектируемом участке в таблице 3.2. 

Таблица 3.2. 

ВУ 

Пикетажно

е значение  

ПК +  

Угол 

поворота 

(- лево, + 

право) 

Радиус 

R (м) 

Тангенс 

T (м) 

Длина 

кривой  

K (м) 

Длина 

переходно

й кривой 

L (м) 

1 11+11,77 -60º08'37" 960 616,22 887,72 120 

2 23+70,35 49º30'06" 500 285,95 321,98 110 

 

Выше перечисленные проектные решения отображены на плане трассы М 1: 500, 

чертеж № 1954 – А - АД, листы 2.1 - 2.5. 

Ширина пр. Райымбека в красных линиях составляет 80,0 м. В пределах красных 

линий, рабочим проектом предусматривается изъятие и снос существующих строений. В 

сметной стоимости строительства учтены затраты на снос строений и вывоз строительного 

мусора на свалку.  

Проектирование продольного профиля производилось из условий движения 

автомобилей с расчетной скоростью с обеспечением безопасности движения, требуемой 

видимости, минимизации объёмов земляных работ, в увязке с планировочными отметками 

территории застройки, с учетом размещения водопропускных труб, обеспечивающих 

пропуск ливневого стока через дорогу, с использованием автоматизированной системы 

"CREDO Дороги". Продольный профиль запроектирован с вписыванием вертикальных 

кривых в местах перелома профиля. При проектировании были приняты следующие 

параметры: минимальный радиус вертикальной кривой вогнутой - 2500 м, выпуклой - 5000 

м, наибольший продольный уклон - 47‰. 

 

Функциональное зонирование пр.Райымбека. 

Земляное полотно и водоотвод 

Учитывая функциональное зонирование проектируемого участка проспекта 

Райымбека намеченное в увязке с решениями генерального плана г. Алматы и проектом 

детальной планировки района строительства, рабочим проектом разработан типовой 

поперечный профиль – рис. 2.5. Данный типовой поперечный профиль был согласован с 
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КГУ «Управление городской мобильности» города Алматы» и «Управлением городского 

планирования и урбанистики г. Алматы». 

По условиям рельефа местности и планировочных отметок проезжей части пр. 

Райымбека, земляное полотно запроектировано в насыпях и, местами, в полувыемках. 

Основанием земляного полотна служат связные грунты – суглинки твердой 

консистенции, супеси с примесью гравия. 

Насыпи возводятся из привозного грунта – природной песчано-гравийной смесью с 

примесью валунно-галечникового грунта, доставляемой из действующего карьера в 

с.Балтабай Енбекшиказахского района. 

Перед началом работ по устройству земляного полотна и подстилающего слоя из 

песчано-гравийной смеси в нулевых метах, необходимо взрыхлить основание земляного 

полотна и уплотнить основание пневмокатками до достижения коэффициента уплотнения 

0,98. 

Для обеспечения водоотвода с проезжей части, дорожная часть запроектирована с 

поперечным уклоном 20 ‰ от оси пр. Райымбека. Для выпуска воды с проезжей части 

водоотводные лотки марки Б-3-1 в бордюрах устраиваются разрывы. В местах устройства 

пересечения лотков с тротуарами, лотки запроектированы закрытыми с перекрытием их 

плитами ПУ-1. Для отвода поверхностных вод вдоль автодороги предусмотрена открытая 

арычная сеть, а под съездами и примыканиями запроектированы водопропускные трубы 

диаметром 0,5 м, между звеньями которых устанавливаются смотровые лотки с чугунными 

решетками. 

Согласование поперечного профиля с ГУ «Управление городского планирования и 

урбанистики города Алматы», письмо № 04-06-37-2023-0172 8459 от 15.09.2022г. - 

приложение 7 к пояснительной записке, книга 1954-ПЗ.1. 

Размещение дороги и ее сооружений не препятствует безопасности полетов – 

Письмо Комиссии по деятельности, которая может представлять угрозу безопасности 

полетов. 

Дорожная одежда 

В соответствии с требованиями СП РК 3.01-101-2013* (таблицы 8 и 9) и заданию на 

проектирование п.10, магистральная улица общегородского значения регулируемого 

движения рекомендуется к использованию дорожная одежда капитального типа с 

покрытием из щебеночно-мастичного полимерасфальтобетона (ЩМАС-20). 

На основании данного требования, с учетом перспективной интенсивности 

движения на расчетные сроки службы, обоснованные в разделе 2.7 настоящей 

пояснительной записки, рабочим проектом рассмотрена возможность применения трех 

вариантов нежесткой дорожной одежды капитального типа. 

Расчет приведенной интенсивности движения по транспортному потоку на первый 

год службы 2023 г. к расчетной нагрузке группы А2 (130кН) по СП РК 3.03-104-2014* 

«Проектирование дорожных одежд нежесткого типа» (тоже А3 -130кН по СП РК 3.01-101- 

2013* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных 

пунктов») и требуемого модуля упругости дорожной одежды приведен в приложении 10 

книга 1954-ПЗ.1. начало строительства принято на основании письма заказчика КГУ 

«Управление городской мобильности города Алматы» № 817884 Сл от 01.12.2023г. – 

приложение 14, книга 1954-ПЗ.1; 

Для расчета дорожных одежд основной проезжей части приняты следующие 

исходные данные: 

1. Категория дороги – магистральная улица общегородского значения 

регулируемого движения; 

2. Количество полос движения – 6; 
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3. Номер расчетной полосы – 1; 

4. Тип дорожной одежды – капитальный; 

5. Срок службы покрытия – 12 лет; 

6. Поперечный профиль покрытия – двускатный; 

7. Ширина полосы движения – 3,5; 4,0 м; 

8. Ширина тротуара – 3,0 м; 

9. Ширина велосипедной дорожки - 3,0 м; 

10. Тип местности по увлажнению – I; 

11. Грунт земляного полотна – суглинок легкий, пылеватый (нулевые места). 

Для расчета требуемого модуля упругости состав транспортного потока и 

коэффициенты приведения к расчетной нагрузки приняты по видам транспортных средств. 

Рассчитанный на основании методики СП РК 3.03 -104 -2014* «Проектирование 

дорожных одежд нежесткого типа), требуемый модуль упругости на поверхности покрытия 

для проектируемого участка проспект Райымбека составил 293 МПа. 

При конструировании вариантов дорожных одежд учитывались следующие 

факторы: 

- прочность и надёжность в условиях эксплуатации, 

- экономичность и материалоёмкость, 

- экологичность при производстве работ и во время эксплуатации; 

- использование местных дорожно-строительных материалов и их рациональное 

размещение в конструкциях, с учётом грунтов в земляном полотне. 

Тротуары и велодорожки 

В соответствии с техническим заданием КГУ «Управление городской мобильности 

города Алматы» (приложение 2), для организации пешеходного и велосипедного движения 

с двух сторон пр. Райымбека предусмотрены тротуары шириной 3,0 м и велосипедные 

дорожки шириной 3,0 м. 

В плане тротуары и велосипедные дорожки запроектированы параллельно проезжей 

части. Исключения составляют участки подхода к мосту. С учетом требований п. 8.2.12 СП 

РК 3.01-101-2013 тротуары отделены от проезжей части улицы разделительной полосой из 

зеленых насаждений и бордюрами. 

На сопряжении тротуаров и велосипедных дорожек с проезжей частью 

предусмотрены пандусы для обеспечения беспрепятственного движения велосипедистов, 

маломобильных групп населения и пешеходов с детскими колясками. 

Пешеходные переходы через основную проезжую часть и в местах расположения 

остановочных площадок, оборудованы необходимыми обустройствами – разметкой с 

предупреждающими знаками. 

На велодорожках – проектом предусмотрено покрытие из горячего плотного 

мелкозернистого асфальтобетона типа В марки I толщиной 5 см, назначенного в 

соответствии с пунктом 8.4.4 СП РК 3.01–101-2013*, на основании из щебеночно-гравийно-

песчаной смеси толщиной 12 см, с устройством подстилающего слоя из песчано-гравийной 

смеси толщиной 15 см. 

На тротуарах –покрытие предусмотрено из горячего плотного мелкозернистого 

асфальтобетона типа В марки I толщиной 5 см, назначенного в соответствии с заданием на 

проектирование и пунктом 8.4.3 СП РК 3.01–101-2013*, на основании из щебеночно- 

гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см, с устройством подстилающего слоя из песчано- 

гравийной смеси толщиной 15 см. 

По обе стороны тротуар облагораживается бетонным поребриком БР 100.20.8. 
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На всем протяжении тротуаров, для маломобильных групп населения, 

предусмотрены направляющие дорожки из тактильной плитки (направляющая и 

предупреждающая плитка), уложенная на бетон толщиной 5 см. 

Для ориентирования пешеходов, отнесенным к маломобильным группам населения, 

у наземных пешеходных переходов предусмотрены направляющие и предупреждающие 

полосы из специальной тактильной плитки. Чертежи тротуаров и велодорожек приведены 

на чертежах комплекта 1954-А-АД. 

Чертежи тротуаров и велодорожек приведены на чертежах комплекта 1954-А-АД. 

Автобусные остановки 

Для обеспечения функционирования общественного транспорта на проектируемом 

участке улицы Тлендиева запроектированы 12 автобусных остановок для общественного 

транспорта с автопавильонами, общим числом - 12 сооружений. 

  

Отвод земель 

Для строительства проектируемого участка пр. Райымбека, а границах «красных» 

линий, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 мая 2023 

года № 349 «О Генеральном плане города Алматы (включая основные положения)», 

проектом предусматривается изъятие существующих земельных участков с оформлением 

отвода для нужд транспорта. 

Планируемый отвод земель будет выполняться в соответствии с Земельным 

кодексом Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II – статья 85 

«Принудительное отчуждение земельного участка для государственных нужд». 

В соответствии с разработанным землеустроительным проектом изъятию подлежат 

567 земельных участков, площадь отвода земель – 21,1308 Га, в том числе: 

- Медеуский район – 19.9501Га; 

- Жетысуйский район – 1,1807 Га. 

Отвод земель оформляется на заказчика строительства – КГУ «Управление 

городской мобильности города Алматы». Ограничение по использованию земель – 

обеспечить беспрепятственный доступ на земельный участок эксплуатирующим службам 

и предприятиям для технического обслуживания и ремонта инженерных сетей 

(землеустроительный проект загружен на единый портал комплексной, вневедомственной 

экспертизы). 

Согласно техническим условиям Алматинского производственного филиала АО 

«КазТрансГаз Аймак» требуется оформление земельных участков под ШГРП на данную 

организацию. Данное требование не противоречит действующим нормативам п. 5.1.4 СП 

РК 4.03-101-2013 «Газораспределительные системы» (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 12.08.2021 г.), где указано, что согласование и представление (отвод, 

передача в аренду) земельных участков для строительства газопроводов производятся 

органами местного самоуправления в пределах своих полномочий, руководствуясь при 

этом основными положениями Земельного Кодекса Республики Казахстан, законами об 

основах градостроительства, охраны окружающей среды, а также нормативными 

правовыми актами, регулирующими землеприродопользование, проектирование и 

строительство. 

Оформление земельных участков, занимаемых ШГРП АлПФ АО «КазТрансГаз 

Аймак» намечено производить в соответствии Земельным кодексом РК. К землям для нужд 

трубопроводного транспорта (статья 118) относятся земли, отведенные для размещения 

водопроводов, газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и объектов, 

необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, 

развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других 
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объектов трубопроводного транспорта. В соответствии с п. 2 статьи 69 Земельного кодекса 

РК, право ограниченного пользования (сервитут) оформляется для прокладки и (или) 

эксплуатации необходимых линий электропередачи, связи, обеспечения водоснабжения, 

водоотвода, теплоснабжения, газоснабжения, мелиорации и других нужд частного 

собственника, землепользователя или недропользователя, проводящего операции по 

разведке или геологическому изучению, которые не могут быть обеспечены без 

установления сервитута на соседний или иной земельный участок. 

С учетом требований Земельного кодекса, для оформления земельных участков под 

ШГРП и другие сооружения пересекаемых автомобильной дорогой газопроводов АлПФ 

АО «КазТрансГаз Аймак» будет оформлен сервитут. 

На отводимой территории отсутствуют памятники архитектуры и малые 

архитектурные формы, требующие сохранения (приложение 11, Письмо КГУ «Акимат 

Медеуского района города Алматы» №ЗТ-2023-01412458 от 18.08.2023), сибиреязвенные 

захоранения и почвенные очаги сибирской язвы (приложение 10, Письмо РГУ 

«Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета 

санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики 

Казахстан» №ЗТ-2023-01412362 от 10.08.2023г.). Расположенные на изымаемой 

территории строения подлежат сносу. Объем сносимых зданий и сооружений определен 

комиссионно, при участии заказчика. Результаты обследования отражены в Демонтажной 

ведомости, утвержденной заказчиком от 22.012.2023г. 

 

Автодорожный мост через реку Малая Алматинка 

Конструкция существующего моста 

Схема моста: 1х14,0м. Полная длина  (по передним граням шкафных стенок устоев) – 

14,1 м. Полная  ширина моста – 12,46 м.  Схема габарита моста – Г-8,8+2х1.5.  Полная 

ширина моста – 12,46 м. Ширина тротуаров – левый – 1,5 м, правый -1,5 м. Год постройки: 

не определен. 

 Береговые опоры №1 и №2 – необсыпные массивные на естественном основании. 

Тело опоры из монолитного железобетона с габаритными размерами видимой части 

12,0х1,0х2,5м. Поверх тела опоры устроена шкафная стенка из монолитного бетона с 

габаритными размерами 12,0х0,2х0,8м. Пролетное строение опирается непосредственно на 

монолитную подуклонку без опорных частей. Тип и геометрические размеры фундамента 

без вскрытия определить не удалось. 

Пролетное строение -  сталежелезобетонное разрезное с ездой по верху. В поперечном 

сечении установлено 11 металлических двутавровых балок с высотой 45см объединенные 

с помощью жестких упоров с железобетонной плитой проезжей части. Главные балки 

расставлены с шагом на расстоянии 1,13 м друг от друга. Общая длина балок – 14,0 м. 

Поперечные связи выполнены в виде жестких связей из двутавров и поставлены с 

шагом 6 м. Диагонали связей запроектированы составного сечения из уголков, 

объединенных сварными соединительными планками. 

Железобетонная плита проезжей части выполнена из монолитного железобетона. 

Объединение главных балок с плитой производиться через «окна» для упоров. 

Разделение проезжей части от тротуара организовано установкой бордюрного 

ограждения,  высотой – 0.15 м. 

Перильное ограждение металлическое сварное высотой 0,89 м.  

Проектные решения 

При разработке рабочего проекта по объекту «Строительство пробивки проспекта 

Райымбека от улицы Жетысуской до Талгарского тракта» согласно техническому заданию 

на разработку ПСД были приняты следующие исходные положения: 

 категория автодороги – магистральная улица общегородского значения регулируемого 

движения (МУРД);  
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 количество полос движения по мосту – 6; 

 габарит проезжей части 2х(Г-13,0) - 2х(3,5+4,0+3,5)+2х1м.; 

 нормативные временные вертикальные нагрузки А-14, НК-120 и НК-180; 

 сейсмичность площадки строительства 9 баллов. 

 уровень ответственности – II (нормальный) согласно «Правилу определения общего 

порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным 

объектам как «мостовые сооружения длиной менее 100 м (метров) на дорогах всех 

категорий».  

Рабочий проект разработан в соответствии с действующими в Республике Казахстан 

нормами и правилами на проектирование и строительство: 

 СНиП 3.06.04-91 «Мосты и трубы. Правила производства работ»; 

 СН РК 3.03-12-2013, СП РК 3.03-112-2013 «Мосты и трубы»; 

 СН РК 5.01-01-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 

 СТ РК 1379 – 2012 «Габариты приближения конструкций»; 

 СТ РК 1380-2017 «Нагрузки и воздействия»; 

 СТ РК 1684-2017 «Мостовые сооружения и водопропускные трубы на автомобильных 

дорогах. Общие требования по проектированию». 

Отверстие моста определилось исходя из ширины существующего укрепленного 

русла реки Малой Алматинки и проходов под мостом с обеих сторон - терренкура. 

 

Технические параметры мостового перехода 

Мост запроектирован по схеме 1х15м. Полная длина моста по задним граням 

обратных стенок – 18,94м. Начало моста соответствует ПК 4+54.88, конец моста 

соответствует                  ПК 4+73.82. Мост расположен на уклоне 5.6‰ в профиле и на 

прямой в плане. Расположение относительно русла реки Малой Алматинки под углом 75°. 

Несущие конструкции и основания моста рассчитаны на действие постоянных 

нагрузок и неблагоприятных сочетаний временных нагрузок, указанных в СТ РК 1380-2017. 

Временные нагрузки от подвижного состава автомобильных дорог приняты от 

автотранспортных средств - в виде полос А14 и от тяжелой одиночной колесной нагрузки 

НК-120, НК-180. 

Расчетная сейсмичность сооружения, в соответствии с указаниями СП РК 2.03-30-

2017* «Строительство в сейсмических районах», принята равной 9 баллов. В качестве 

антисейсмических мероприятий приняты антисейсмические упоры, препятствующие 

боковому смещению пролетного строения. Категория грунтов по сейсмическим свойствам 

II (вторая).  

 Расчет основания выполнен по программе "ОПОРА Х", разработанной 

А.Л. Седлецким ОАО АКБ "Лента-Банк" г. Новосибирск. 

Габарит мостового перехода установлен 2х(Г-13,0)+2х3,0+2х0,5+2х3,0+2х0,6+2х0,2 

м. Мост разделен продольным швом шириной 0.5м на два самостоятельных сооружения, 

ширина каждого из которых-21.55м. Одно сооружение в поперечном сечении имеет 3 

полосы движения 2 по 3,5м и одна 4,0м, полосы безопасности 1,0м с обеих сторон, тротуар 

и велодорожка шириной по 3,0м каждая, разделённые между собой полосой безопасности 

шириной 0,5м. Общая величина поперечного профиля одного сооружения с учётом 

бортиков под барьерное ограждение – 2х0,6 м, бортиков под перильное ограждения 0,2 м и 

консоли на разделительной полосе 0,65м составит 21,55м. 

Пролетное строение запроектировано из косых сборных ж.б. предварительно-

напряженных балок ТБН-15-75° в количестве 20 шт на мост, устанавливаются на 

резинометаллические опорные части.  

Проезжая часть ограждена металлическим барьерным ограждением.  Тротуары 

ограждены  металлическими перилами с внешней стороны. Высота перильного ограждения 

1.1 м. 

Береговые опоры моста массивные с обратными стенками на естественном основании.  
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Сопряжение моста с насыпью подходов выполнено применительно к типовому 

проекту 3.503.1-96 из сборных железобетонных переходных плит полузаглубленного типа 

длиной  

8,0 м согласно СТ РК 1684-2017, под углом 75°.  

На период строительства укреплённое монолитным бетоном русло реки Малая 

Алматинка не демонтируется, работы ведутся в не укрепленного русла. 

 

Опоры моста 

Геологические условия участка расположения моста благоприятны для устройства 

опор на естественном основании. Несущий слой основания, представлен галечниковым 

грунтом с песчаным заполнителем. 

Фундаменты опор выполняются монолитными с геометрическими размерами 

5,5х22,56х1,0м из бетона В25 F200 W6. В плане фундамент опор №1 и №2 расположен под 

углом 75°. В основании фундамента выполняется бетонная подготовка марки В20 F200 W6, 

толщиной 10см по щебёночной подготовке толщиной 10 см. Из фундамента предусмотрены 

выпуска арматуры в тело опоры. Тело опоры выше фундамента состоит из монолитной 

железобетонной стенки с размерами 22,56х1,3м и высотой 4,2м и 3,8м. 

Проектом предусмотрено устройство на верхней поверхности фундамента 

монолитного слива. Слив устраивается после устройства тела опоры.  

На теле опор размещаются подферменные площадки, шкафная стенка с обратными 

стенками и упоры воспринимающие горизонтальные сейсмические усилия. Они 

объединены с телом опоры посредствам арматурных выпусков. Тело опоры, подферменные 

площадки и упоры выполнены из бетона с классом прочности В30; морозостойкость F200; 

водонепроницаемость W8. Шкафная стенка, обратные и защитные стенки выполнены из 

бетона с классом прочности В25; морозостойкость F200; водонепроницаемость W8. 

Шкафная стенка монолитная железобетонная выполнена с устройством ступени для 

опирания сборных плит сопряжения. В шкафной стенке устраиваются штыри  d=22-AI,  для 

фиксации переходных плит. В верхней части обратных стенок установлены закладные 

детали для установки перильного ограждения.  

На поверхности опор, засыпаемые землей, наносится обмазочная гидроизоляция 

битумной мастикой за 2 раза. Видимая поверхность крайних опор окрашивается 

перхлорвиниловыми красками за 2 раза.  

 

Пролетное строение 

Принятая в проекте продольная схема моста 1х15м.  

Сборные железобетонные балки пролетных строений ТБН-15-75° (длина балки 15,0м 

высота – 0,9м) устанавливаются на резинометаллические опорные части размером 

20х40х5.2см. Опорные части устанавливаются на подливку из цементного раствора 

толщиной не более 2 см. Балки изготавливаются из бетона В40 F200 W8. Балки 

изготавливаются по чертежам типового проекта «Пролетные строения автодорожных 

мостов из балок длиной 15 м разработки ТОО «Мостодорпроект, договор 14/2015. 

Все резиновые опорные части, поставляемые на объект, должны соответствовать 

ГОСТ 32020-2012 и иметь сертификат качества со ссылкой на данный ГОСТ. Протокола 

испытаний по ГОСТ 32020-2012 представляются совместно с сертификатом качества. 

Резиновые опорные части выполненные по ТУ (технические условия) не допускаются к 

применению на объекте. При установки резиновых опорных частей строго соблюдать 

технологию установки.  

В поперечном сечении пролетного строения устанавливается 20 балок, 

расположенных ступенчато, что обеспечивает двухскатный поперечный уклон проезжей 

части 20‰. 

Поверх балок укладываются ж.б. плиты несъемной опалубки толщиной 70мм и 

устраивается монолитная ж.б. плита толщиной 250мм, которая объединяет проезжую часть. 
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Бетон монолитной плиты В35, F200, W8. Одновременно с укладкой монолитной накладной 

плиты устраиваются бортики для установки металлического перильного и барьерного 

ограждения с установкой в них закладных деталей. Монолитные бортики предотвращают 

попадание поверхностной воды с проезжей и прохожей частей в канал.  

Бетонные поверхности пролетного строения окрашиваются перхлорвиниловыми 

красками в два слоя. 

Проезжая часть 

Конструкция проезжей части состоит из:  

- гидроизоляционный слой по верху плиты; 

- защитный слой из бетона, армированный металлической сварной сеткой; 

- ездовое полотно; 

- барьерное ограждение проезжей части; 

- перильное ограждение. 

На  поверхность монолитной накладной плиты, наплавляется рулонная 

гидроизоляция «Мостопласт» толщиной 5мм. 

После устройства гидроизоляционного слоя на проезжей части моста устраивается 

защитный слой толщиной 4см из бетона класса B30, F200, W8, армированный 

металлической сварной сеткой из проволоки 4ВрI по ГОСТ 23279-85 с ячейками 100х100. 

Защитный слой бетона устраивается во избежание механических повреждений 

гидроизоляции. 

Ездовое полотно шириной 2х13,0 м имеет двухслойное асфальтобетонное покрытие  

толщиной  80мм, нижний  слой  –  40мм из горячей плотной мелкозернистой 

асфальтобетонной смеси типа Б марки  I  на битуме  БНД  70/100 по  СТ  РК  1225-2019  

(«Смеси  асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические 

условия») и  верхний  слой  –  40мм из щебёночно-мастичной смеси ЩМА. 

Сток воды с проезжей части путепровода осуществляется за счет поперечного уклона 

и продольного уклона моста, который обеспечивается конструкцией и определен профилем 

дороги.  

Барьерное ограждение металлическое из оцинкованной стали запроектировано по СТ 

РК 2368-2013. Марка ограждения 15-МО/300-0.9:1.5-0.65 с удерживающая способность 

300кДж. Стойки  барьерного  ограждения металлические из двутавра №16, крепятся  к  

закладным  деталям  расположенных в монолитном ж/б бортике. Перильное ограждение 

запроектировано металлическое, высотой 1.1 м в соответствии с СП РК 3.03-112-2013 из 

секций длиной 3.0 м, стойки которых крепятся к закладным деталям расположенных в 

монолитном ж/б бортике. 

Деформационные швы металлические балочные, поставляемые на объект, должны 

иметь сертификат с техническим документом, подтверждающим качества поставляемой 

продукции - ETA (European Technical Assessment). 

 

Сопряжение моста с насыпью 

В проекте предусматривается устройство сопряжения с переходными плитами длиной 

8,0м полузаглубленной конструкции. Сборные железобетонные переходные плиты длиной 

8,0 м, толщиной 0,4 м, шириной 0,98 и 1,24 м. Марка переходных плит – ПК800.98.40-1АIII-

75°  и П800.124.40-1АIII-75°  из бетона B30 F200 W8 в количестве соответственно 8 и 36 

плит на мост. При сопряжении на велодорожках и тротуарах приняты сборные 

железобетонные тротуарные переходные плиты длиной 2,0 м, толщиной 0,15 м, шириной 

1,5 м. Марка тротуарных переходных плит – ПТК200.150.15-1АIII-75° из бетона B30 F200 

W8  в количестве 16 плит на мост. 

На переходных плитах устраивается дорожная одежда, в конструкцию которой 

входят: щебеночное основание средней толщиной 20см,  нижний слой покрытия из 

горячего щебеночного пористого асфальтобетона II марки на битуме БНД 70/100, средней 

толщиной 10см и верхний слой покрытия, состоящий из слоя горячего мелкозернистого 
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высокоплотного асфальтобетона марки II на битуме БНД-70/100, толщиной 5см и 

щебёночно-мастичная смесь ЩМА толщиной 4см. 

За опорами предусмотрена засыпка дренирующим грунтом (коэффициент 

фильтрации не менее 2м/сут) при тщательном уплотнении механизированным способом из 

природной гравийно-песчаной смеси. 

Переходные плиты одним концом опираются на шкафную стенку, другим на 

щебеночную подушку из фракционированного щебня, устроенную по способу заклинки 

толщиной 40 см. Под плитой устраивается щебеночная подготовка толщиной 10 см. 

Щебеночная подушка и щебеночное основание должны тщательно уплотняться. 

Бетонные поверхности монолитных железобетонных переходных плит, засыпаемых 

грунтом, обмазываются битумной мастикой в два слоя. 

Конуса и укрепление 

Отсыпку конусов и заустойную засыпку следует выполнять из дренирующего грунта 

(коэффициент фильтрации не менее 2м/сут). Дренирующий грунт конусов и засыпки за 

устоями должен отсыпаться послойно с тщательным уплотнением. Коэффициент 

уплотнения  не менее 0.98, а толщина отсыпаемых слоев не более 0.25 м. 

Поверхность конусов производится монолитным бетоном марки В20, F200, W8  

толщиной 12 см по слою щебня толщиной 10см. Арматура бетонного укрепления откосов 

– А240 Ø 8. Укрепление конусов выполняется на длину по 1 м от подпорных стен.   

Асфальтовые планки в виде досок, обработанных огнезащитным материалом и 

покрытых битумом. 

Подпорные стенки 

На подходах к мосту с каждой стороны устраиваются подпорные стенки, длиной 5,8 

м и 4,1 м в начале моста и 5,5 м и 4,1 м в конце моста. Длина подпорных стен определена в 

связи с заложением откоса 1:1,5, откосы укрепляются монолитным бетоном толщиной 12см 

по щебёночной подготовке толщиной 10 см.  Положение подпорных стенок в профиле 

определяются продольным профилем дороги. 

Высота подпорных стенок 6,4 и 7,0 м от подошвы фундамента. Ширина фундамента 

5,8 и 6,3 м. Стенки переменного, ступенчатого сечения,   железобетонные из бетона B25 

F200 W8, на естественном основании. Поверхности, соприкасающиеся с грунтом, 

обмазываются битумом за 2 раза. Деформационные швы между подпорной стенкой и 

обратной стенкой, толщиной 2 см, заполняются герметиком и оклеиваются 2-мя слоями 

гидроизоляционным материалом «Мостопласт». В надземной части лицевые поверхности 

окрашиваються перхлорвиниловой краской. По верху подпорных стенок устанавливается 

перильное ограждение. Перильное ограждение - металлическое сварное индивидуального 

проектирования, состоящее из стоек и поручня Ø51х2 и заполнением Ø30х2. 

 

Малые искусственные сооружения 

Для обеспечения водоотвода предусмотрено устройство водовыпусков с проезжей 

части в бордюрном ограждении и сбор поверхностной воды в открытую арычную систему, 

укреплённой на всем протяжении сборными железобетонными лотками типа Б-3-1, длиной 

секции по 2 м. 

Под съездами, примыканиями и остановками запроектированы водопропускные 

трубы Ø 0,5 м.  Как правило при устройстве труб отверстием 0.5м необходимо устраивать 

лотковые звенья перекрываемые съемными решетками для возможности удаления 

застрявшего мусора в трубе. 

Конструкции труб приняты по серии 3.501.1-144 инв.№1313/5. Звенья труб ЗКЦ-0,5 

разработаны управлением "Дорводзеленстрой" из железобетона марки В30 F200 W8 

укладываются на подушку из гравийно-песчаной смеси.  Лотковые звенья блок ЛЖК-250 

разработано управлением "Дорводзеленстрой" выполняются из сборного железобетона 

марки В22,5 F200 W8, которые перекрываются чугунными решётками с обечайками. Стыки  

сборных звеньев трубы и монолитных лотков омоноличиваются. Чугунные решётки с 
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обечайками укладываются на цементный раствор H=1.0 см. Ввиду того, что к трубам 

примыкают арыки, перед ними устанавливаются улавливающие решётки для мусора. 

Под проспектом Райымбека на ПК11+05,81 в логу под углом 41°  и на ПК 17+37,40 в 

логу под углом 37° согласно гидрологического отчёта запроектированы прямоугольные 

железобетонные трубы отверстием 2,0х2,0м. по ТП серии 3.501.1-177.93. Звенья средней 

части труб, марки 3П 11.100 выбраны по типовому проекту заказ № 04-08, (ТОО 

«Каздорпроект», 2008г.). Трубы укладываются на монолитный фундамент толщиной 40см, 

по щебеночной подготовки - 10см. 

При пересечении реки Жарбулак (Казачка) на ПК 25+26,62 под углом 34° была 

запроектирована прямоугольная железобетонная труба отверстием 4х2,5м. по  ТП серии 

3.501.1-177.93. Звенья средней части труб, марки 3П 19.100 выбраны по типовому проекту 

заказ № 04-08, (ТОО «Каздорпроект», 2008г.). Труба укладывается на монолитный 

фундамент толщиной 40см, по щебеночной подготовки - 10см. 

Класс бетона по прочности для звеньев средней части В27,5 и В30, откосных стен В20; 

для монолитных фундаментов В20. Марка бетона по водонепроницаемости W8; по 

морозостойкости F200.  Рабочая арматура звеньев из стали класса А400 марки 25Г2С по 

ГОСТ 5781-82; для блоков откосных стенок гладкая из стали класса А240 марки ВСт3сп2 

по ГОСТ 5781-82. 

Гидроизоляция всех труб принята по ВСН 32-81 «Инструкция по устройству 

гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских 

дорогах» битумная мастичная неармированная обмазочного типа из двух слоев битумной 

мастики по грунтовке праймером, устраиваемая по поверхности секций и по поверхности 

бетонного заполнения между ними с заведением на фундамент. Стыки звеньев заполняются 

паклей пропитанной битумом с расшивкой из нутрии цементно-песчаным раствором В12,5. 

Снаружи стык покрывается полосой оклеечной гидроизоляции шириной 25см.    

Укрепление русла и откосов запроектировано по типовому проекту серии   3.501.1-

156 (Ленгипротрансмост, 1988г.). Укрепление откосов насыпи производится монолитным 

бетоном Н=8 см класса В20 на слое щебня Н=10 см. От сползания укрепления откосов 

насыпи предусмотрены монолитные блоки упора. 

 

 

Водоснабжение и канализация 

На период строительства 

Водоснабжение – используется привозная вода. Привозная 

бутилированная питьевая вода соответствует требованиям Закона Республики 

Казахстан от 21.07.2007 N 301-3 "О безопасности пищевой продукции" и 

Приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 

февраля 2015 года № 152. 

Питьевая вода безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, 

безвредна по химическому составу, и иметь благоприятные 

органолептические свойства. 

Вода используется на хозяйственно-бытовые и строительные нужды. 

Питание строителей осуществляется полуфабрикатами. Доставка пищи, 

будет осуществляться в одноразовой посуде, мытье посуды не предусмотрено. 

На период строительства на территории устанавливаются биотуалеты. 

По мере накопления биотуалеты очищаются и нечистоты вывозятся 

специальным автотранспортом. 

При выезде автотранспортного средства со строительной площадки на 

центральную магистраль оборудуется пункт мойки колес, имеющий твердое 



 25   

покрытие с организацией системы сточной ливневой канализации с септиком 

и емкостью для забора воды.   

Мойка колес принимается марки «Мойдодыр» с замкнутым циклом 

оборота. 

Сточные воды от пункта мойки автомобилей проходят очистку на 

очистных сооружениях. После очистки повторно используются.  

На период эксплуатации: 

 Водопровод и канализация 

1. Проектом предусмотрен только защита стальными футлярами а так же 

продолжение существующих футлярных труб на существующей сети 

водопровода и канализаций пересекаемые реконструируемую дорогу, ∅200-

1500 мм.  Стальные футляры (защита) запроектирован из стальных 

электросварных труб ∅219x6.0,∅273x7.0,∅325x7.0, ∅426x7.0 по ГОСТ-10704-

91 с изоляцией "весьма усиленная". Основание под трубы естественное. 

2. Общая протяженность защиты труб 138,00 м. Зашита и дозащита 

существующих сетей водопровода, канализаций предварительно ознакомлен 

с районной эксплуатирующей организацией ГКП "Алматы Су". 

 

Теплоснабжение 

Строительный объект не обеспечен теплоснабжением.  

 

Электроснабжение 

На период строительства: 

Электроснабжение предусматривается дизельной электростанции. 

На период эксплуатации: 
Электроснабжение осуществляется от РУ-0,4кВ существующей ТП щита ЩР,  к 

щиту ЩР подключены шкафы управления наружным освещением ШУНО-1, ШУНО-2, 

ШУНО-3, ШУНО-4. 

Учет электроэнергии осуществляется трехфазными электронными счётчиками типа 

СА4У-Э720 ТХ PLC IP «Дала» 5 (60) А, 3х220/380 В 

Управление освещением выполняется в автоматическом режиме с применением 

фотореле и вручную со щита. 

 Освещение дороги и тротуара выполняется светодиодными светильниками LED-

160W установленными на опорах освещения высотой 10,0 и 6,0м. 

Также выполнено электроснабжение световых табло. 

Также проектом предусматривается демонтаж кабеля и существующих опор 

освещения.   

Для безопасного обслуживания светильников в цоколе опоры предусматривается 

установка автоматического выключателя 1Р/3А в боксе КМПн1/2. 

Кабели прокладываются на глубине 0,7м от поверхности земли, а при пересечении с 

автодорогами и проездами на глубине 1,0м. 

При пересечении с другими коммуникациями и проездами кабель необходимо 

проложить в ПЭ трубе ∅63мм. 

Рабочим проектом предусматривается дополнительные футляры (гильзы) 

диаметром 220мм, под дорогой, для прокола. 

 

Отходы 
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В период строительства образуются следующие виды отходов: отходы 

материалов строительства, бытовыми отходами персонала строительства.  

Отходы строительных работ являются утилизируемыми и рекомендовано 

использовать в городском строительстве.  

Бытовые отходы персонала строительства подлежат утилизации на 

полигоне бытовых отходов.  

Нарушенные при проведении строительных работ участки асфальтного 

покрытия будут восстановлены после завершения строительных работ. 

На регулярный вывоз строительных отходов заключается договор со 

специализированной организацией. 

На территории строительства твердые бытовые отходы не складируется, 

а вывозится на полигон бытовых отходов. 

 

Шумовое воздействие 

На период строительства технологическое оборудование может 

производить шумы превышающие ПДУ, но данные шумы ограничены сроком 

строительства и носят кратковременный характер.  

 

Максимальные приземные концентрации вредных веществ 

на прилегающей селитебной территории 

(собственный вклад предприятия, доли ПДК) 

На период строительства выявлено: 3 организованных - компрессор с 

ДВС, битумный котел, передвижная электростанция и 11 неорганизованных 

источников загрязнения окружающей среды – выбросы от работы 

автотранспорта, выбросы пыли при автотранспортных работах, сварочные 

работы, окрасочные работы, выемка грунта, обратная засыпка, прием 

инертных материалов, гидроизоляция, укладка асфальта, буровые работы, 

механический участок. 

Согласно проведенному расчету рассеивания установлено, что 

максимальные расчетные приземные концентрации загрязняющих веществ на 

границе жилой зоны на период строительства не превышают 1 ПДК. Тем не 

менее, выбросы ограничиваются сроками строительства, установление СЗЗ не 

предлагается.  

 

Категория опасности предприятия 

На период строительства: 

Согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические 

требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами 

воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденных приказом 

Исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 на проведение строительных 

работ установление СЗЗ не требуется, так как строительство носит временный 

характер, и выбросы загрязняющих веществ ограничиваются сроками 

строительства. 
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Категория объекта согласно Инструкции по организации и проведению 

экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии 

и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280, 

статьи 12 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года 

№ 400-VI ЗРК – II. 

На период эксплуатации: 

Согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические 

требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами 

воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденных Приказом 

и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года 

№ ҚР ДСМ-2 размер нормативной санитарно-защитной зоны для данного 

объекта не определяется. 

Категория объекта согласно Инструкции по организации и проведению 

экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии 

и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280,  

статьи 12 и приложению 2 Экологического кодекса Республики Казахстан от 

2 января 2021 года № 400-VI ЗРК – IV. 
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2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО 

ВОЗДУХА 

2.1 Характеристика климатических условий  

Город Алматы расположен в центре евразийского континента, на юго-

востоке Республики Казахстан. Климат континентальный, с морозной зимой и 

жарким летом, характеризуется влиянием ярко-выраженной горно-долинной 

циркуляции и высотной поясности, что особенно проявляется в северной части 

города, расположенной непосредственно в зоне перехода горных склонов к 

равнине. Этот феномен, равно как и местоположение города, расположенного 

в межгорной котловине, оказывают влияние на довольно сложную 

экологическую обстановку, характеризующуюся частым установлением 

смога. 

В центре города Алматы, как и у любого крупного города, существует 

«остров тепла» — контраст средней суточной температуры между северными 

и южными окраинами города составляет 3,8 % и 0,8 °C в самую холодную и 

2,2 % и 2,6 °C в самую жаркую пятидневку. Поэтому заморозки в центре 

города начинаются в среднем на 7 дней позже и заканчиваются на 3 дня 

раньше, чем на северной окраине. 

В течение года в среднем выпадает 600-650 мм осадков количество, 

которых распределено неравномерно. Главный максимум приходится на 

апрель - май, второстепенный - на октябрь - ноябрь.   

Засушливый период приходится на август. Средней датой образования 

устойчивого снежного покрова считается 30 ноября, хотя его появление 

колеблется от 5 ноября до 21 декабря. Средняя дата схода снега - 15 марта 

(колеблется от 26 февраля до 29 марта). Около 50-70 суток в год в городе и его 

окрестностях наблюдаются туманы. 

Важным фактором, влияющим на распределение атмосферных осадков 

является ветер. Чаще всего преобладает южный ветер, его устойчивость растёт 

летом и падает зимой. В равнинных северных частях города наиболее часты 

ветры северного направления. В среднем в течение года на протяжении 15 

суток наблюдаются сильные ветры скоростью 15 м/сек и более. 

 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 

условия рассеивания в атмосфере населенного пункта в районе расположения 

объекта приведены в таблице 2.1 согласно климатическим характеристикам 

Казгидромет. 

 

Климатические данные Алматы ОГМС  
  

      

Год 2023 

Коэффициент, зависящий от стратификации А 200 

Коэффициент рельефа местности 1 

Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее холодного 

месяца (январь), °С 
-10,0 
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Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 

месяца (июль), °С 
33,9 

Среднегодовая скорость ветра, м/с 1,4 

Скорость ветра, повторяемость превышений которой составляет 5 % 1 

 

 
 

 
 

2.2 Характеристика современного состояния воздушной среды 

Параметры источников выбросов приведены в таблице 2.3.  

В таблице 2.1 представлен перечень загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферу собственными источниками выбросов 

предприятия, с указанием их количественных (валовые выбросы) и 

качественных (класс опасности, ПДКсс, ПДКмр) характеристик на период 

строительства. Определена величина выбросов в условном выражении.  

 

2.2.1.Расчет концентрации загрязняющих веществ в атмосфере 

При выполнении расчетов рассеивания ЗВ в атмосфере необходимые 

расчетные метеорологические характеристики приняты согласно БРиС 

Казгидромета. 

В результате анализа картографического материала выявлено, что в 

районе расположения предприятия местность слабопересеченная, с перепадом 

высот, непревышающим 50 м на 1 км. Поэтому безразмерный коэффициент, 

учитывающий влияние рельефа местности на максимальные значения 

приземных концентраций вредных веществ в атмосфере в данном случае 

принят равным 1. 

Коэффициент «А», зависящий от температурной стратифакции 

атмосферы и определяющий условия горизонтального и вертикального 

Румбы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль

Повторяемость, % 14 33 16 6 7 14 6 4 49

Повторяемость направлений ветра и штилей, %
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рассеивания ВВ в атмосфере принят по РНД 211.2.01-97 равным 200 для 

Казахстана. 

Безразмерный коэффициент F, учитывающий скорость оседания ЗВ, 

принят: 

Для жидких и газообразных веществ 1,0 

Для источников, выделяющих пыль с очисткой 2 

Для источников выделяющих пыль без очистки 3 

При расчетах критериями качества атмосферного воздуха приняты 

предельно допустимые концентрации: 

ПДК м.р. – максимально-разовые 

ПДК с.с. – среднесуточные 

ОБУВ – ориентировочные безопасные уровни воздействия 

Расчет рассеивания ЗВ выполнен на ПК по программе «ЭРА 2.0», 

входящей в перечень основных программ утвержденных МПРОС РК. 

Расчет загрязнения атмосферы ЗВ, для которых определены только ПДК 

с.с., произведен согласно РНД 211.2.01-97 п 8.1. с.40. 

Расчетный прямоугольник принят с размерами сторон 500 м шагом 

координатной сетки 25м. За центр расчетного прямоугольника принят 

геометрический центр площадки со следующими координатами У= 250 

Х=250. Выводы: 

Согласно проведенному расчету рассеивания установлено, что 

максимальные расчетные приземные концентрации загрязняющих веществ на 

границе жилой зоны на период строительства без учета фоновых 

концентрации не превышают 1 ПДК, выбросы ограничиваются сроками 

строительства, установление СЗЗ не предлагается.  

Результаты расчета представлены в таблице 2.5. 

 

2.2.2. Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу на период строительства 

Перед началом работ должны быть выполнены следующие мероприятия 

по безопасной организации стройплощадки, выполнение которых позволит 

обеспечить соблюдение требований охраны труда и техники безопасности: 

- устройство ограждений строительной площадки и выявленных опасных зон; 

- выбор монтажного крана с установлением границ действия потенциально 

опасных факторов; 

- размещение административно-бытовых помещений согласно норм СН РК 

1.03-02-2007 «Инструкция по проектированию бытовых зданий и помещений 

строительно-монтажных организаций»; 

- размещение площадок складирования, навесов, закрытых складов; 

- размещение временных дорог и проходов; 

- выбор освещения строительной площадки; 

- защита окружающей территории от воздействия опасных факторов; 

- определение границы действия потенциально опасных факторов от 

строящегося здания, опасных и вредных производственных факторов. 
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Дорожные машины и оборудование находятся на объекте только в том 

составе, которое необходимо для выполнения технологических операций 

определенного вида работ. По окончании смены машины перемещаются на 

площадки с твердым покрытием. 

На период строительства имеются следующие источники выбросов 

загрязняющих веществ: 

На период строительства 
Выбросы от работы автотранспорта (источник №6001). Источником 

выбрасываются следующие загрязняющие вещества: оксид углерода, 

углеводороды, диоксид азота, диоксид серы, сажа, оксид азота. 

Выбросы пыли при автотранспортных работах (источник №6002). 
Источником выбрасываются следующие загрязняющие вещества: пыль 

неорганическая с содержанием SiО2 70-20%. 

Сварочные работы (источник №6003). Источником выбрасываются 

следующие загрязняющие вещества: оксид железа, оксид марганца, фториды, 

фтористые газообразные, пыль неорганическая, диоксид азота, углерод оксид. 

Окрасочные работы (источник №6004). Источником выбрасываются 

следующие загрязняющие вещества: взвешенные вещества, ксилол, уайт-

спирит, толуол, ацетон, бутилацетат, спирт н-бутиловый, спирт изобутиловый. 

Выемка грунта (источник №6005). Источником выбрасываются 

следующие загрязняющие вещества: пыль неорганическая с содержанием 

SiО2 70-20%. 

Обратная засыпка грунта (источник №6006). Источником 

выбрасываются следующие загрязняющие вещества: пыль неорганическая с 

содержанием SiО2 70-20%. 

Прием инертных материалов (источник №6007). Источником 

выбрасываются следующие загрязняющие вещества: пыль неорганическая с 

содержанием SiО2 70-20%. 

Гидроизоляция (источник №6008). Источником выбрасываются 

следующие загрязняющие вещества: углеводороды предельные. 

Укладка асфальта (источник №6009). Источником выбрасываются 

следующие загрязняющие вещества: углеводороды предельные. 

Механический участок (источник №6010). Источником выбрасываются 

следующие загрязняющие вещества: взвешенные вещества, пыль абразивная. 

Битумный котел (источник №0001). Источником выбрасываются 

следующие загрязняющие вещества: сажа, сера диоксид, азота оксид, азота 

диоксид, оксид углерода. 

Передвижная электростанция (источник №0002). Источником 

выбрасываются следующие загрязняющие вещества: оксид углерода, азота 

диоксид, углеводороды, сажа, диоксид серы, формальдегид, бенз(а)пирен. 

Компрессор с ДВС (источник №0003). Источником выбрасываются 

следующие загрязняющие вещества: оксид углерода, азота диоксид, 

углеводороды, сажа, диоксид серы, формальдегид, бенз(а)пирен. 

Строительные работы ведутся последовательно. 
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Дорожные машины и оборудование находятся на объекте только в том 

составе, которое необходимо для выполнения технологических операций 

определенного вида работ. По окончании смены машины перемещаются на 

площадки с твердым покрытием. 

Таким образом, воздействие на окружающую среду на период 

строительства сводится к минимуму. Расчёт рассеивания загрязняющих 

веществ от источников выбросов проведен, чтобы в целом рассмотреть 

воздействие данного объекта на окружающую среду в период строительных 

работ. 

Таким образом, воздействие на окружающую среду на период 

строительства сводится к минимуму. Расчёт рассеивания загрязняющих 

веществ от источников выбросов проведен, чтобы в целом рассмотреть 

воздействие данного объекта на окружающую среду в период строительных 

работ. 

Также на строительной площадке хранится инвентарь, опоры и т.п. на 

открытой площадке. При этом выброса загрязняющих веществ не происходит. 

 

2.3 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу на период эксплуатации 

На период эксплуатации 

 Маневрирование автотранспорта (источник №6001). Основные 

загрязняющие вещества: оксид углерода, углеводороды, диоксид азота, оксид 

азота, диоксид серы. 

 

2.2.4. Сведения о залповых выбросах 

Залповые выбросы загрязняющих веществ при проведении строительных 

работ отсутствуют. 

 

2.2.5. Фоновое загрязнение в районе предприятия 
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2.3. Источники и масштабы расчетного химического загрязнения 

на период строительства  

Основными потенциальными источниками воздействия на окружающую 

среду данного производства будут являться выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферу от основных и вспомогательных производств. 

К объектам негативного воздействия относятся6 атмосферный воздух в 

районе размещения строительных работ, почвы, население близлежащих 

пунктов в пределах влияния объекта. 

Наиболее опасным является загрязнение атмосферного воздуха, 

поскольку оно распространяется на все компоненты окружающей среды 

(почвы, поверхностные и подземные воды) и может переноситься на 

значительные расстояния.  

Залповые выбросы загрязняющих веществ при проведении 

строительных работ отсутствуют. 

Согласно проведенному расчету рассеивания установлено, что 

максимальные расчетные приземные концентрации загрязняющих веществ на 

границе жилой зоны на период строительства без учета фоновых 

концентрации не превышают 1 ПДК, выбросы ограничиваются сроками 

строительства, установление СЗЗ не предлагается.  

 

2.4. Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также 

специальные мероприятия по предотвращению 

Внедрение малоотходных и безотходных технологий данным проектом не 

предусматриваются. 

Отходы с складируются в специальные контейнеры, размещаемые, на 

площадке с твердым покрытием и по мере накопления передаются 

специализированным организациям по приему данных видов отходов. 

2.5. Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

 

При строительстве проектируется использовать следующие материалы и 

осуществить объем работ:  
 

№ Наименование материала ед.изм. Количество  

1 Разработка грунта м3 262302 

2 Обратная засыпка  м3 44632 

3 Щебень м3 31501 

4 Песок м3 10804 

5 ПГС м3 35 455,183864 

6 Цемент, сухие смеси т 3,4 

7 Сварочная проволока СВ-08А кг 251 

8 Электроды Э42  кг 1230 

9 Электроды Э46 кг 180 

11 Электроды Э50А (УОНИ-13/55) кг 381 

12 Припои оловянно-свинцовые кг 157 

13 Пропан-бутан  кг 1 190,0702473 

14 Ацетилен технический кг 13,25926 
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15 Термическая сварка час 426 

16 Газовая резка металла час 821,1032067 

17 Грунтовка ГФ-021 т 0,1419665 
18 Грунтовка ХС-010 т 0,0327125 
19 Грунтовка битумная т 0,6715273 
20 Бензин-растворитель т 0,215442 
21 Уайт-спирит т 0,2378 
22 Растворитель Р-4 т 0,057224 
23 Эмаль ХВ-124 т 0,0187708 
24 Эмаль ХВ-161 т 1,150575 
25 Эмаль АК-505 т 0,356729053 
26 Эмаль антикоррозийная ХС-720 т 0,0226 
27 Эмаль ЭП-140 т 0,001272 
28 Эмаль ПФ-115 т 0,1244033 
29 Краска масляная МА т 0,842 
30 Краска огнезащитная т 0,0042606 
31 Лак битумный БТ т 14,758 
32 Лак Кузбасский т 0,37728 
33 Растворитель 646 т 0,158 
34 Ветошь  кг 15,1435656 
35 Гидроизоляция  м2 16420 

36 Укладка асфальта м2 114506 

 

При строительстве будет использоваться готовый привозной бетон, 

готовый привозной раствор цемента. 

 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах, 

оборудовании и специальных установках 

 
№ 

п.п 

Наименование Колисество 

1 Автомобили-самосвалы, г/п до 15т 5 

2 Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с) 2 

3 Автопогрузчики, 5т 3 

4 Бульдозеры, до 96 кВт (130 л.с) 4 

5 Заливщик швов на базе автомобиля 1 

6 Катки дорожные (прицепные и самоходные) до 30 2 

7 Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т  3 

8 Компрессоры передвижные с ДВС до 686 кПа(7атм), 

5м³/мин 

3 

9 Краны на автомобильном ходу, г/п до 25т 2 

10 Распределители щебня и гравия 1 

11 Автобетононасос 1 

12 Автобетоносмеситель 2 

13 Вибратор глубинный 10 

14 Трубоукладчик 1 

15 Растворосмесители передвижные, 65л 1 

16 Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 1 
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85кВт (115 л.с) 

17 Машины поливомоечные,6000л 2 

18 Котлы битумные передвижные, 400л 2 

19 Автогудронаторы, 3500 л 2 

20 Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 1 

21 Пресс-ножницы комбинированные 1 

22 Трамбовки пневматические 5 

23 Тягачи седельные, 12 т 2 

24 Укладчик асфальтобетона 2 

25 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу 

с ковшом 0,65 м3 

1 

26 Машины дорожные разметочные 1 

27 Фрезы самоходные ширина барабана 350-1000мм 1 

28 Экскаватор одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 

до 1м³ 

2 

29 Электростанций передвижные, до 500 кВт 2 

30 Автомобили бортовые, до 8т 3 

31 Аппарат для газовой сварки и резки 3 

32 Полуприцеп общего назначения, 12т 1 

33 Станки для резки арматуры 2 

34 Станки для гнутья ручные 2 
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15.  РАСЧЕТ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛСТВА  

 

Источник №0001 

Компрессор с ДВС  

Расчет выбросов произведен согласно «Методики расчета выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. 

РНД 211.2.02.04-2004».  

На площадке будет использоваться передвижной компрессор с ДВС, 

время работы – 5131 час/период, мощностью 29 кВт.  

Расчет потребляемого топлива: 

М = 220*29/1000 = 6,38 кг/час 

6,38 кг/час*5131= 32736 кг/год 

Максимальный секундный выброс определяется по формуле: 

 М=(1/3600)*е*Р,г/с  

Где:  Р = 29 кВт - максимальная эксплуатационная мощность 

е - выброс вредного вещества на единицу полезной работы стационарной 

дизельной установки, г/КВт*ч 

1/3600 — коэффициент пересчета часов в секунды 

Валовый выброс определяем по формуле: 

W=(1/1000)* q*G, т/период 

Где: q (г/кг.топл) - выброс загрязняющих веществ, приходящихся на 1кг 

дизельного топлива 

G (т) - расход дизтоплива дизельгенератором  

1/1000 - перевод кг в т. 

При мощности 29 кВт, устройство относится к группе А - малой 

мощности. 

Расчетные максимально-разовые выбросы. 
Наименование вещества Удельный выброс, е, 

г/кВт*ч 

Секундный выброс, г/с 

 

Оксид углерода 7,2 0.06 

Окислы азота  в  т.ч. 

Диоксид азота  

Оксид азота  

10,3 0.083 

0.066 

0.011 

Углеводороды 3,6 0.029 

Сажа 0,7 0.0056 

Диоксид серы 1,1 0.0089 

Формальдегид 0,15 0.0012 

Бенз(а)пирен 1,3*10-5 0.0000001 
 

Расчет годовых выбросов от компрессора:  
 

Расход 

дизтоплива, G,т 

Наименование 

вещества 

Удельный выброс, q, 

г/кг  топл 

Валовый выброс, 

т/период 

32,74 Оксид углерода 30 0.9822 

 Азота оксиды в т.ч. 

Азота диоксид 

43 1.40782 

1.126256 
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Азота оксид 0.1830166 

 Углеводороды 15 0.4911 

 Сажа 3 0.09822 

 Диоксид серы 4,5 0.14733 

 Формальдегид 0,6 0.019644 

 Бенз(а)пирен 0,000055 0.0000018 
 

Объем отработавших газов определен в соответствии с приложением к 

вышеуказанной «Методике…» и составит: 

Q =     8,72*10-3*В  , где 

  Y/(1+Т/273)  

Y- удельный вес отработавших газов при температуре 00С, можно принимать 

1,31 кг/ м3 

Т- температура отработавших газов, К 

В- часовой расход топлива 

Q =            8,72*10-3*6,38        = 0,15 м3/с 

                                          1,31/[1+(450+273)/273]  

 

Источник №0002  

Передвижная электростанция  

При строительстве используется передвижная электростанция, 

мощностью 4 кВт. Расход топлива составляет 0,9 л/час. Отвод выхлопных 

газов производится по трубе на высоту 2,5 м, диаметром трубы 0,05м. 

Максимальное время работы передвижной электростанции 602 часов в 

период. Расход топлива составит: 0,9 л/час*0,769*602 = 417 кг/период, 0,417 

т/период. 

Расчет выбросов произведен согласно «Методики расчета выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. 

РНД 211.2.02.04-2004».  

Максимальный секундный выброс определяется по формуле: 

М=(1/3600)*е*Р,г/с 

Где:  Р=  4 кВт - максимальная эксплуатационная мощность 

е - выброс вредного вещества на единицу полезной работы стационарной 

дизельной установки, г/КВт*ч 

1/3600 — коэффициент пересчета часов в секунды 

Валовый выброс определяем по формуле: 

W=(1/1000)* q*G, т/год 

Где: q (г/кг.топл) - выброс загрязняющих веществ, приходящихся на 1кг 

дизельного топлива 

G (т) - расход дизтоплива дизельгенератором  

1/1000 - перевод кг в т. 

При мощности 4 кВт дизельгенератор относится к группе А (маломощные, 

быстроходные и повышенной быстроходности). 

Расчеты годовые выбросы от дизельгенератора 
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  Расход 

дизтоплива, G,т                                                                                                  

Наименование 

вещества 

Удельный выброс, 

q, г/кг  топл 

Валовый выброс,  

т/период 

0,417 Оксид углерода  30 0.01251 

 Окислы азота в т.ч. 

Диоксид азота 

Азота оксид 

43 0.017931 

0.0143448 

0.00233103 

 Углеводороды  15 0.006255 

 Сажа  3,0 0.001251 

 Диоксид серы  4,5 0.0018765 

 Формальдегид  0,6 0.0002502 

 Бенз(а)пирен  5,5*10-5 0.00000002 
 

Расчетные максимально-разовые выбросы от дизель-генератора 

                                                         
Наименование вещества Удельный выброс, е, г/кВт*ч Секундный выброс, г/с 

Оксид углерода 7,2 0.008 

Окислы азота в т.ч. 

Азота оксид 

Диоксид азота 

10,3 0.0114 

0.0015 

0.00912 

Углеводороды  3,6 0.004 

Сажа 0,7 0.00078 

Диоксид серы  1,1 0.0012 

Формальдегид  0,15 0.00017 

Бенз(а)пирен  1,3*10-5 0.000000014 
  

Объем отработавших газов определен в соответствии с приложением к 

вышеуказанной «Методике…» и составит: 

Q =     8,72*10-3*В  , где 

  Y/(1+Т/273)  

Y- удельный вес отработавших газов при температуре 00С, можно принимать 

1,31 кг/ м3 

Т- температура отработавших газов, К 

В- часовой расход топлива 

Q =            8,72*10-3*0,9    = 0,022 м3/с 

                                                  1,31/[1+723/273]  

 

Источник №0003 

Битумный котел 

В период строительства будет использоваться передвижной битумный 

котел, работающий на дизельном топливе.  

Расчет проведен согласно «Методике расчета выбросов вредных веществ 

от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от 

асфальтобетонных заводов (Приложению № 3 к приказу Министра охраны 

окружающей среды Республики Казахстан от 18 апреля 2008 года № 100-п). 

Продукты сгорания удаляются через дымовую трубу высотой 3 метров и 

диаметром 0,1 м.  

При сжигании топлива: 

jl:30203232.0%20
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На период строительства битумный котел будет работать – 2425 

час/период.  

Расход дизтоплива на 1 м3 составляет 0,24 кг или 0,24 х 30 = 7,2 кг/ч или  

7,2 х 1000/3600 = 2,0 г/с   

Расход дизтоплива битумного котла за период равен: 7,2*2425/1000= 17,46 

т/пер. 

Расчетные характеристики топлива: 

Qр
н =10180 Ккал/кг (42,62 Мдж/кг) 

Объем продуктов сгорания на выходе из дымовой трубы, м3/с: 

V=7,2*16,041*(273+300)/273*3600= 0,067 

Т-температура уходящих газов на выходе из трубы - 300 С 

Расчет выбросов загрязняющих веществ (оксиды серы, углерода и азота, 

твердые частицы) выполняются согласно формулам. 

Валовый выброс твердых частиц (золы твердого топлива - сажа) 

рассчитывают по формуле: 

                                           

0,025*17,46 *0,01*(1-0/100) = 0,0044 т/пер 

где: gТ - зольность топлива в % (дизтопливо - 0,025 %); 

m - количество израсходованного топлива –т/пер: 

 - безразмерный коэффициент дизтопливо – 0,01; 

Т - эффективность золоуловителей по паспортным данным установки, 0. 

Максимально разовый выброс рассчитывают по формуле: 

                                                             

0,0044 *1000000/3600*2425= 0,0005 г/сек 

Валовый выброс ангидрида сернистого в пересчете на SO2 (сера 

диоксид) рассчитывают по формуле: 

                            

0,02*17,46 *0,3* (1-0,02)(1-0) = 0,1027 т/пер 

где:  В - расход жидкого топлива, т/пер; 

Sp - содержание серы в топливе, 0,3 %  

so2 - доля ангидрида сернистого, связываемого летучей золой топлива 

(при сжигании дизтоплива so2 = 0,02 ); 

so2 - доля ангидрида сернистого, улавливаемого в золоуловителе. Для 

сухих золоуловителей принимается равной 0. 

Максимально разовый выброс определяется по формуле: 

, г/сек                                             

0,127*1000000/3600*2425 = 0,012 г/сек 

Валовый выброс оксидов азота (в пересчете на NO2) [5], выбрасываемых 

в атмосферу, рассчитывают по формуле: 
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, т/год                                  (3.15) 

где  В - расход топлива 0,108 т/период.  

        0,001 * 17,46 * 42,62*0,08* (1-0) = 0,0595 т/пер 

Максимально разовый выброс рассчитывают по формуле: 

, г/сек                                                     

0,0595* 1000000/3600*2425= 0,00681 г/сек 

Тогда диоксид азота: Мсек= 0,0055 г/сек 

                                        Мгод = 0,0476 т/пер 

Оксид азота: Мсек= 0,00089 г/сек 

                        Мгод = 0,00774 т/пер 

Валовый выброс оксида углерода рассчитывают по формуле: 

, т/год,                                                

0,001*13,85*17,46 = 0,24182 т/пер 

где  Cсo - выход оксида углерода при сжигании топлива, кг/т жидкого топлива, 

рассчитывается по формуле: 

, кг/т                                           

0,5*0,65*42,62=13,85 кг/т 

где: g3 - потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, 

% (ориентировочно для дизтоплива g3= 0,5 %); 

R - коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие 

химической неполноты сгорания топлива, обусловленный наличием в 

продуктах неполного сгорания оксида углерода (для дизтоплива – R = 0,65); 

g4 - потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания 

топлива, % (ориентировочно для мазута g4 = 0 %).  

Максимально разовый выброс определяется по формуле: 

        , г/сек   

          0,24182* 1000000/3600 * 2425 = 0,028 г/сек 

 

Выбросы углеводородов при плавке битума. 

Тип источника выделения: Битумоплавильная установка Время работы 

оборудования, ч/год, _T_ = 2425 

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

предельные С12-С19 (в пересчете на С)) (10) 

Объем производства битума, т/год, MY = 101 

Валовый выброс, т/год (ф-ла 6.7[2]), _M_ = (1* • MY) /1000 = (1* • 101) / 1000 

= 0.101 

(*-удельный выброс загрязняющего вещества (углеводороды) принят: 1 кг 

на 1 т битума, согласно методике) 

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = _M_ • 106 / (_T_ • 3600) = 0.101• 
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106 / (2425 • 3600) = 0.00117 

 

Выбросы по источнику составят:  

Наименование 

вещества 

Выбросы  

г/сек т/год 

Сажа 0.0005 0.0044 

Сера диоксид 0.012 0.1027 

Азота диоксид 0.0055 0.0476 

Азота оксид 0.00089 0.00774 

Оксид углерода 0.028 0.24182 

Углеводороды  0.00117 0.101 

 
 

Источник №6001  

Выбросы от работы автотранспорта 

Расчет проведен согласно Приложению № 3 к приказу Министра охраны 

окружающей среды Республики Казахстан от 18 апреля 2008 года № 100-п, 

применительно к расчетам выбросов от карьерного транспорта. В 

соответствии с п.24 приказа Министра экологии, геологии и природных 

ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 максимальные 

разовые выбросы ГВС от двигателей передвижных источников (г/с) 

учитываются в целях оценки воздействия на атмосферный воздух.   Валовые 

выбросы от двигателей передвижных источников (т/год) не нормируются. 

Мi(г/сек) = q*N/3.6 

q- удельный усредненный выброс i-гo загрязняющего вещества автомобилей 

j-марки с учетом различных режимов работы двигателя, кг/ч,  

N- наибольшее количество одновременно работающих автомобилей j-марки в 

течение часа. 

Максимальный разовый выброс диоксида серы (SO2), при работе двигателей 

автомобилей, рассчитывается по формуле: 

Мi(г/сек) = 0,02*Вчас*Sr/3,6 

Вчас- часовой расход топлива всей техникой, одновременно работающей на 

данном участке, кг/час. 

Sr- % содержание серы – 0,3 %. 

Суммарные выбросы оксидов азота разделяются на диоксид и оксид азота 

согласно формулам 

М NO2=МNOх*0,8 

МNO=МNOх*0,65*(1-0,13) 

Удельные выбросы загрязняющих веществ дизельными двигателями 

Автомобилей 

 
Марка автомобиля и 

двигателя, 

грузоподъемность 

ЗВ Удельные усредненные выбросы 

ЗВ с учетом работы двигателей 

при различных режимах (q1ij), кг/ч 

jl:30203232.0%20
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  Оксид углерода, 

СО 

0.339 

Оксиды азота, 

NOx 

1.018 

Углеводороды, СН 0.106 

Сажа, С 0.030 

 

Расчет: 

q- из таблицы,  N - 5 ед. 

Вчас- 63,0 кг/час 

 
Наименование Максимально-разовый выброс, г/сек 

Оксид углерода, СО 0.4708 

Оксиды азота, NOx 

В том числе  

NO2 

NO 

1.414 

 

1.1312 

0.18382 

Углеводороды, СН 0.147 

Сажа, С 0.0417 

Диоксид серы 0.105 

 

 

Источник №6002  

Выбросы пыли при автотранспортных работах 

Количество пыли, выделяемое автотранспортом в пределах строительной 

площадки, рассчитываем согласно методике расчета выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу  от предприятий по производству строительных 

материалов (приложение №8 к  приказу  Министра охраны окружающей 

среды Республики Казахстан от  12. 06. 2014г. №221-ө): 

Qсек = (C1*С2*С3*N*L*q1*C6*C7)/3600 + C4*C5*C6*q1
2*F0*n, г/сек, 

Qгод = (C1*С2*С3*N*L*q1*C6*C7) + C4*C5*C6*q1
2*F0*n, т/период, 

где:   C1 -коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъёмность единицы 

автотранспорта, т-1,0; 

С2 - коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения 

транспорта на стройплощадке, км/час - 0,6; 

С3 - коэффициент, учитывающий состояние автодорог – 0,1; 

С4 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на 

платформе определяемый как соотношение С4 = Fфакт/F0 - 1,3; 

Fфакт – фактическая площадь поверхности материала на платформе, м2; 

F0 – средняя площадь платформы, м2;  

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува материала - 1,0; 

С6 - коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя - 0,1; 

N - число ходов (туда и обратно в пределах строительной площадки) 

всего автотранспорта в час - 2; 
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L – среднее расстояние транспортировки в пределах площадки, км - 0,01; 

q1- пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега - 1450 г; 

q1
2 - пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на 

платформе, г/м2*сек-0,002; 

n - число автомашин, работающих на площадке – 3; 

С7 – коэффициент, долю пыли, уносимой в атмосферу, и равный 0,01.  

Qсек = (l,0*0,6*0,1*2*0,01*1450*0,1*0,01)/3600 + 1,3*l,0*0,1*0,002*14*3 

= 0,00000048+0,01092 г/сек = 0,01092 г/сек  

Qгод = (l,0*0,6*0,1*2*0,01*1450*0,1*0,01) + 1,3*l,0*0,1*0,002*14*3 

= 0,00174+0,01092 г/сек = 0,01266 т/период 

 

Источник №6003 

Сварочные работы 

При сварочных работах используются: 

 
Материал  Фактический 

расход на период 

строительства 

Максимальный 

часовой расход  

 

Сварочная проволока СВ-08А кг 251 1 

Электроды Э42  кг 1230 1 

Электроды Э46 кг 180 1 

Электроды Э50А (УОНИ-

13/55) 

кг 381 
1 

Припои оловянно-свинцовые кг 157 157 

Пропан-бутан  кг 1 190,0702473 1 

Ацетилен технический кг 13,25926 1 

Термическая сварка час 426 426 

Газовая резка металла час 821,1032067 1 

 

Список литературы: 

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 

сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-

2004. Астана, 2005 

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8 

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13 

 

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов 

Вид сварки: Полуавтоматическая сварка сталей в защитных средах 

углек.газа электрод.проволокой 

Электрод (сварочный материал): Св-0.81Г2С 

Расход сварочных материалов, кг/год, B  

Фактический максимальный расход сварочных материалов, 

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 1 

Удельное выделение сварочного аэрозоля, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 10 

в том числе: 
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Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) 

/в пересчете на железо/ (274) 

Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 7.67 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106  = 7.67 · B / 106   

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 7.67 

· 1 / 3600 = 0.00213 

 

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) 

оксид/ (327) 

Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.9 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106  = 1.9 · B / 106   

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.9 · 

1 / 3600 = 0.000528 

 

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 

70-20 (494) 

Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.43 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106  = 0.43 · B / 106   

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.43 

· 1 / 3600 = 0.0001194 

 

 

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами 

Электрод (сварочный материал): Э42 

Расход сварочных материалов, кг/год, B  

Фактический максимальный расход сварочных материалов, 

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 1 

Удельное выделение сварочного аэрозоля, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.31 

в том числе: 

 

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) 

/в пересчете на железо/ (274) 

Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 10.69 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106  = 10.69 · B / 106   

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 10.69 

· 1 / 3600 = 0.00297 
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Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) 

оксид/ (327) 

Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.92 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106  = 0.92 · B / 106   

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.92 

· 1 / 3600 = 0.0002556 

 

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 

70-20 (494) 

Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.4 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106  = 1.4 · B / 106   

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.4 · 

1 / 3600 = 0.000389 

 

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые (615) 

Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 3.3 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106  = 3.3 · B / 106   

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 3.3 · 

1 / 3600 = 0.000917 

 

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на 

фтор/ (617) 

Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.75 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106  = 0.75 · B / 106   

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.75 

· 1 / 3600 = 0.0002083 

 

Расчет выбросов оксидов азота: 

Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.5 

С учетом трансформации оксидов азота получаем: 

 

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

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106  = 0.8 · 1.5 · B / 106   

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 

= 0.8 · 1.5 · 1 / 3600 = 0.000333 

 

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

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106  = 0.13 · 1.5 · B / 106   
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Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 

= 0.13 · 1.5 · 1 / 3600 = 0.0000542 

 

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

Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106  = 13.3 · В / 106  = 0.057878 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 

· 1 / 3600 = 0.003694 

 

 

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами 

Электрод (сварочный материал): Э46 

Расход сварочных материалов, кг/год, B  

Фактический максимальный расход сварочных материалов, 

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 1 

Удельное выделение сварочного аэрозоля, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 11.5 

в том числе: 

 

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) 

/в пересчете на железо/ (274) 

Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 9.77 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106  = 9.77 · В / 106   

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 9.77 

· 1 / 3600 = 0.002714 

 

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) 

оксид/ (327) 

Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.73 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106  = 1.73 · В / 106   

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.73 

· 1 / 3600 = 0.000481 

 

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на 

фтор/ (617) 

Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.4 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106  = 0.4 · В / 106   

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.4 · 

1 / 3600 = 0.000111 
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Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами 

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55 

Расход сварочных материалов, кг/год, B  

Фактический максимальный расход сварочных материалов, 

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 1 

Удельное выделение сварочного аэрозоля, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.99 

в том числе: 

 

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) 

/в пересчете на железо/ (274) 

Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.9 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106  = 13.9 · В / 106   

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.9 

· 1 / 3600 = 0.00386 

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) 

оксид/ (327) 

Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.09 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106  = 1.09 · В / 106  

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.09 

· 1 / 3600 = 0.000303 

 

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 

70-20 (494) 

Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106  = 1 · В / 106   

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 1 

/ 3600 = 0.000278 

 

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые  (615) 

Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106  = 1 · В / 106   

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 1 

/ 3600 = 0.000278 

 

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на 

фтор/ (617) 

Удельное выделение загрязняющих веществ, 
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г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.93 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106  = 0.93 · В / 106   

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.93 

· 1 / 3600 = 0.0002583 

 

Расчет выбросов оксидов азота: 

Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 2.7 

С учетом трансформации оксидов азота получаем: 

 

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

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106  = 0.8 · 2.7 · В / 106   

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 

= 0.8 · 2.7 · 1 / 3600 = 0.0006 

 

 

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

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106  = 0.13 · 2.7 · В / 106   

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 

= 0.13 · 2.7 · 1 / 3600 = 0.0000975 

 

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

Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106  = 13.3 · В / 106   

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 

· 1 / 3600  

 

 

Расчет выбросов зв при проведении медницких работ 

Вид выполняемых работ: Пайка электропаяльниками мощностью 20-60 кВт 

Марка применяемого материала: ПОС-40 

"Чистое" время работы оборудования, час/год , T  

Количество израсходованного припоя за год, кг , M  

 

Примесь: 0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на 

свинец/ (513) 

Удельное выделение ЗВ, г/с(табл.4.8) , Q = 0.000005 

Валовый выброс, т/год (4.29) , _M_ = Q * T * 3600 * 10 ^ -6 = 0.000005 * Т* 

3600 * 10 ^ -6  

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31) , _G_ = (_M_ * 10 ^ 6) / (T * 

3600) = (М * 10 ^ 6) / (Т * 3600)  
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Примесь: 0168 Олово оксид /в пересчете на олово/ (446) 

Удельное выделение ЗВ, г/с(табл.4.8) , Q = 0.0000033 

Валовый выброс, т/год (4.29) , _M_ = Q * T * 3600 * 10 ^ -6 = 0.0000033 * 

410,901 * 3600 * 10 ^ -6 = 0.000005 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31) , _G_ = (_M_ * 10 ^ 6) / (T * 

3600) = (0.000005 * 10 ^ 6) / (410,901 * 3600) = 0.0000033 

 

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси 

Расход сварочных материалов, кг/год, B (табл.) 

Фактический максимальный расход сварочных материалов, 

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 1 

Расчет выбросов оксидов азота: 

Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 15 

С учетом трансформации оксидов азота получаем: 

 

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

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106  = 0.8 · 15 · 

739.872701 / 106  = 0.008878 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 

= 0.8 · 15 · 1 / 3600 = 0.00333 

 

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

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106  = 0.13 · 15 · 

739.872701 / 106  = 0.001443 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 

= 0.13 · 15 · 1 / 3600 = 0.000542 

 

 

Газовая сварка ацетилен-кислородным пламенем 

Электрод (сварочный материал): Ацетилен-кислородное пламя 

Расход сварочных материалов, кг/год, B (табл.)  

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом 

дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 1 

 

Расчет выбросов оксидов азота: 

Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 22 

С учетом трансформации оксидов азота получаем: 

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

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106  = 0.8 · 22 · В / 106   

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 

= 0.8 · 22 · 1 / 3600 = 0.00489 
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Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106  = 0.13 · 22 · В / 106  

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 

= 0.13 · 22 · 1 / 3600 = 0.000794 

 

Термическая сварка используется для соединения ПЭ труб. Расчет 

выбросов произведен согласно «Методика расчета выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу при работе с пластмассовыми материалами» 

приложение №5 от 12.06.2014г №221-ө. 

Валовый выброс ЗВ определяется по формуле:  

 

Мi = qi * N, т/год 

где,  qi – удельное выделение загрязняющего вещества, на 1 сварку; 

        N – количество сварок в течение года (период). 

Максимально-разовый выброс ЗВ определяется по формуле:  

 

Qi = Мi *106/Т*3600, г/сек 

  где, Т – годовое время работы оборудования, часов.  

 

Выбросы вредных веществ составят:  

Винил хлористый(0827):  

Валовый выброс ЗВ, т/период 

Мi = 0,0039 * N /106  

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с 

Qi = 0,0000002*106/Т*3600  

 

Углерод оксид(0337):  

Валовый выброс ЗВ, т/период 

Мi = 0,009 * N /106 =  0,0000005 т/период 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с 

Qi = 0,0000005*106/Т*3600  

 

Газовая резка металла 
Расчет выбросов произведен согласно «Методики расчета выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам 

удельных выбросов)» РНД 211.2.02.03-2004. Выбросы вредных веществ 

составят: 

 

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), GT = 74, в том числе: 

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) 

оксид/ (327) 

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 1.1 

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT • _T_ / 106 = 1.1 • Т / 106  
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Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 1.1 / 3600 = 

0.0003056 

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в 

пересчете на железо/ (274) 

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 72.9 

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT • _T_ / 106 = 72.9 • Т / 106  

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 72.9 / 3600 

= 0.02025 

 

Газы: 

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

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 49.5 

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT • _T_ / 106 = 49.5 • Т / 106 = 

0.001188 Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 

49.5 / 3600 = 0.01375 

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

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 39 

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT • _T_ / 106 = 39 • Т / 106 = 

0.000936 Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 

39 / 3600 = 0.01083 

 

 

 

ИТОГО: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо 

триоксид, Железа оксид) /в пересчете 

на железо/ (274) 

0.031925 0.081987 

0143 Марганец и его соединения /в 

пересчете на марганца (IV) оксид/ 

(327) 

0.001872 0.003238 

0168 Олово оксид /в пересчете на олово/ 

(446) 

0.000033 0.000019 

0184 Свинец и его неорганические 

соединения /в пересчете на свинец/ 

(513) 

0.000050 0.000028 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0.019989 0.048836 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.001488 0.002732 

0337 Углерод оксид (Окись углерода, 

Угарный газ) (584) 

0.021154 0.062094 

0342 Фтористые газообразные соединения /в 

пересчете на фтор/ (617) 

0.000578 0.001349 

0344 Фториды неорганические плохо 

растворимые (615) 

0.001194 0.004440 
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0827 Хлорэтилен 0.000007 0.0000100 

2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния в %: 70-20 (494) 

0.000786 0.002211 

 

 

 

Источник №6004  

Окрасочные работы 

 

При покраске используются:  

 
Марка Фактический 

годовой расход 

ЛКМ, тонн, MS 

Максимальный 

часовой расход 

ЛКМ, кг, 

MS1 

Грунтовка ГФ-021 0,1419665 1 

Грунтовка ХС-010 0,0327125 1 

Грунтовка битумная 0,6715273 1 

Бензин-растворитель 0,215442 1 

Уайт-спирит 0,2378 1 

Растворитель Р-4 0,057224 1 

Эмаль ХВ-124 0,0187708 1 

Эмаль ХВ-161 1,150575 1 

Эмаль АК-505 0,356729053 1 

Эмаль антикоррозийная ХС-720 0,0226 1 

Эмаль ЭП-140 0,001272 1 

Эмаль ПФ-115 0,1244033 1 

Краска масляная МА 0,842 1 

Краска огнезащитная 0,0042606 1 

Лак битумный БТ 14,758 1 

Лак Кузбасский 0,37728 1 

Растворитель 646 0,158 1 

 

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам 

удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005 

 

 

Технологический процесс: окраска и сушка 

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS  

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы 

оборудования, кг, MS1 = 1 

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021 

Способ окраски: Пневматический 

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45 
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Примесь: 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Диметилбензол (смесь о-

, м-, п-изомеров)) (322) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 45 · 

100 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 45 · 100 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.125 

 

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля: 

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116) 

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 

30 

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4  = 1 · 

MS · (100-45) · 30 · 10-4   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · 

DK / (3.6 · 104 ) = 1 · 1 · (100-45) · 30 / (3.6 · 104 ) = 0.0458 

 

 

Технологический процесс: окраска и сушка 

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS  

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы 

оборудования, кг, MS1 = 1 

Марка ЛКМ: Грунтовка ХС-010 

Способ окраски: Пневматический 

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 67 

 

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 67 · 

26 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 67 · 26 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.0484 

 

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 
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Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 67 · 

12 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 67 · 12 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.02233 

 

Примесь: 0621 Толуол (558) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 67 · 

62 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 67 · 62 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.1154 

 

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля: 

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116) 

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 

30 

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4  = 1 · 

MS · (100-67) · 30 · 10-4   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · 

DK / (3.6 · 104 ) = 1 · 1 · (100-67) · 30 / (3.6 · 104 ) = 0.0275 

 

 

Технологический процесс: окраска и сушка 

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS  

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы 

оборудования, кг, MS1 = 1 

Марка ЛКМ: Грунтовка Битумная 

Способ окраски: Пневматический 

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 30 

 

Примесь: 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Диметилбензол (смесь о-

, м-, п-изомеров)) (322) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 30 · 

50 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 30 · 50 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.0417 
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Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 30 · 

50 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 30 · 50 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.0417 

 

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля: 

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116) 

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 

30 

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4  = 1 · 

MS · (100-30) · 30 · 10-4   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · 

DK / (3.6 · 104 ) = 1 · 1 · (100-30) · 30 / (3.6 · 104 ) = 0.0583 

 

 

Технологический процесс: окраска и сушка 

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS  

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы 

оборудования, кг, MS1 = 1 

Марка ЛКМ: Бензин 

Способ окраски: Пневматический 

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 0 

 

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на 

углерод/ (60) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 100 · 

100 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 1 · 100 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.00278 

 

 

Технологический процесс: окраска и сушка 

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS  
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Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы 

оборудования, кг, MS1 = 1 

Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит 

Способ окраски: Пневматический 

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100 

 

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 100 · 

100 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 100 · 100 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.278 

 

 

Технологический процесс: окраска и сушка 

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS  

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы 

оборудования, кг, MS1 = 1 

Марка ЛКМ: Растворитель Р-4 

Способ окраски: Пневматический 

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100 

 

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 100 · 

26 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 100 · 26 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.0722 

 

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 100 · 

12 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 100 · 12 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.0333 
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Примесь: 0621 Толуол (558) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 100 · 

62 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 100 · 62 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.1722 

 

Технологический процесс: окраска и сушка 

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS  

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы 

оборудования, кг, MS1 = 1 

Марка ЛКМ: Эмаль ХВ-124 

Способ окраски: Пневматический 

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 27 

 

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 27 · 

26 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 27 · 26 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.0195 

 

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 27 · 

12 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 27 · 12 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.009 

 

Примесь: 0621 Толуол (558) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 27 · 

62 · 100 · 10-6   
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Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 27 · 62 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.0465 

 

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля: 

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116) 

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 

30 

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4  = 1 · 

MS · (100-27) · 30 · 10-4   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · 

DK / (3.6 · 104 ) = 1 · 1 · (100-27) · 30 / (3.6 · 104 ) = 0.0608 

 

Технологический процесс: окраска и сушка 

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS  

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы 

оборудования, кг, MS1 = 1 

Марка ЛКМ: Эмаль ХВ-161 

Способ окраски: Пневматический 

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 61.5 

 

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 15 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 61.5 · 

15 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 61.5 · 15 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.0256 

 

Примесь: 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Диметилбензол (смесь о-

, м-, п-изомеров)) (322) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 35 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 61.5 · 

35 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 61.5 · 35 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.0598 

 

Примесь: 2750 Сольвент нафта (1149*) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50 

Доля растворителя, при окраске и сушке 
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для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 61.5 · 

50 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 61.5 · 50 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.0854 

 

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля: 

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116) 

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 

30 

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4  = 1 · 

MS · (100-61.5) · 30 · 10-4   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · 

DK / (3.6 · 104 ) = 1 · 1 · (100-61.5) · 30 / (3.6 · 104 ) = 0.0321 

 

Технологический процесс: окраска и сушка 

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS  

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы 

оборудования, кг, MS1 = 1 

Марка ЛКМ: Эмаль АК-505 

Способ окраски: Пневматический 

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 72 

 

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 20 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 72 · 

20 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 72 · 20 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.04 

 

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 72 · 

50 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 72 · 50 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.1 
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Примесь: 0621 Толуол (558) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 20 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 72 · 

20 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 72 · 20 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.04 

 

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 10 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 72 · 

10 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 72 · 10 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.02 

 

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля: 

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116) 

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 

30 

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4  = 1 · 

MS · (100-72) · 30 · 10-4   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · 

DK / (3.6 · 104 ) = 1 · 1 · (100-72) · 30 / (3.6 · 104 ) = 0.02333 

 

Технологический процесс: окраска и сушка 

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS  

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы 

оборудования, кг, MS1 = 1 

Марка ЛКМ: Эмаль ХС-720 

Способ окраски: Пневматический 

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 69 

 

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 27.58 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 69 · 

27.58 · 100 · 10-6   
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Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 69 · 27.58 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.0529 

 

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 11.96 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 69 · 

11.96 · 100 · 10-6  

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 69 · 11.96 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.02292 

 

Примесь: 0621 Толуол (558) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 46.06 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 69 · 

46.06 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 69 · 46.06 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.0883 

 

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля: 

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116) 

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 

30 

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4  = 1 · 

MS · (100-69) · 30 · 10-4   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · 

DK / (3.6 · 104 ) = 1 · 1 · (100-69) · 30 / (3.6 · 104 ) = 0.02583 

 

Примесь: 1411 Циклогексанон (654) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 14.4 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 69 · 

14.4 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 69 · 14.4 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.0276 

 

 

Технологический процесс: окраска и сушка 
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Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS  

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы 

оборудования, кг, MS1 = 1 

Марка ЛКМ: Эмаль ЭП-140 

Способ окраски: Пневматический 

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 53.5 

 

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 33.7 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 53.5 · 

33.7 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 53.5 · 33.7 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.0501 

 

Примесь: 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Диметилбензол (смесь о-

, м-, п-изомеров)) (322) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 32.78 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 53.5 · 

32.78 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 53.5 · 32.78 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.0487 

 

Примесь: 0621 Толуол (558) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 4.86 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 53.5 · 

4.86 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 53.5 · 4.86 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.00722 

 

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, 

Этилцеллозольв) (1497*) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 28.66 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 
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Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 53.5 · 

28.66 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 53.5 · 28.66 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.0426 

 

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля: 

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116) 

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 

30 

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4  = 1 · 

MS · (100-53.5) · 30 · 10-4   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · 

DK / (3.6 · 104 ) = 1 · 1 · (100-53.5) · 30 / (3.6 · 104 ) = 0.03875 

 

 

Технологический процесс: окраска и сушка 

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS  

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы 

оборудования, кг, MS1 = 1 

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115 

Способ окраски: Пневматический 

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45 

 

Примесь: 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Диметилбензол (смесь о-

, м-, п-изомеров)) (322) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 45 · 

50 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.0625 

 

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 45 · 

50 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.0625 
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Расчет выбросов окрасочного аэрозоля: 

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116) 

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 

30 

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4  = 1 · 

MS · (100-45) · 30 · 10-4   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · 

DK / (3.6 · 104 ) = 1 · 1 · (100-45) · 30 / (3.6 · 104 ) = 0.0458 

 

 

Технологический процесс: окраска и сушка 

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS  

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы 

оборудования, кг, MS1 = 1 

Марка ЛКМ: Краска масляная 

Способ окраски: Пневматический 

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 44 

 

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 20 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 44 · 

20 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 44 · 20 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.02444 

 

Примесь: 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Диметилбензол (смесь о-

, м-, п-изомеров)) (322) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 60 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 44 · 

60 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 44 · 60 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.0733 

 

Примесь: 1048 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 20 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 
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Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 44 · 

20 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 44 · 20 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.02444 

 

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля: 

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116) 

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 

30 

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4  = 1 · 

MS · (100-44) · 30 · 10-4   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · 

DK / (3.6 · 104 ) = 1 · 1 · (100-44) · 30 / (3.6 · 104 ) = 0.0467 

 

 

Технологический процесс: окраска и сушка 

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS  

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы 

оборудования, кг, MS1 = 1 

Марка ЛКМ: Краска огнезащитная 

Способ окраски: Пневматический 

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 93 

 

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 19.98 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 93 · 

19.98 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 93 · 19.98 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.0516 

 

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50.1 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 93 · 

50.1 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 93 · 50.1 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.1294 
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Примесь: 0621 Толуол (558) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 19.98 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 93 · 

19.98 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 93 · 19.98 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.0516 

 

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 9.94 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 93 · 

9.94 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 93 · 9.94 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.0257 

 

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля: 

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116) 

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 

30 

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4  = 1 · 

MS · (100-93) · 30 · 10-4   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · 

DK / (3.6 · 104 ) = 1 · 1 · (100-93) · 30 / (3.6 · 104 ) = 0.00583 

 

 

Технологический процесс: окраска и сушка 

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS  

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы 

оборудования, кг, MS1 = 1 

Марка ЛКМ: Лак БТ-985 

Способ окраски: Пневматический 

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 60 

 

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 
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Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 60 · 

100 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 60 · 100 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.1667 

 

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля: 

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116) 

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 

30 

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4  = 1 · 

MS · (100-60) · 30 · 10-4   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · 

DK / (3.6 · 104 ) = 1 · 1 · (100-60) · 30 / (3.6 · 104 ) = 0.0333 

 

 

 

Технологический процесс: окраска и сушка 

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS  

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы 

оборудования, кг, MS1 = 1 

Марка ЛКМ: Лак Кузбасский 

Способ окраски: Пневматический 

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 57 

 

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 94.74 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 57 · 

94.74 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 57 · 94.74 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.1993 

 

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля: 

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116) 

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 

30 

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4  = 1 · 

MS · (100-57) · 30 · 10-4   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · 

DK / (3.6 · 104 ) = 1 · 1 · (100-57) · 30 / (3.6 · 104 ) = 0.0358 
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Примесь: 1071 Гидроксибензол (155) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 5.26 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 57 · 

5.26 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 57 · 5.26 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.00833 

 

 

Технологический процесс: окраска и сушка 

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS  

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы 

оборудования, кг, MS1 = 1 

Марка ЛКМ: Растворитель 646 

Способ окраски: Пневматический 

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100 

 

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 7 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS · 100 · 

7 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 100 · 7 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.01944 

 

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 15 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS  · 100 · 

15 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 100 · 15 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.0417 

 

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 10 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 
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Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS  · 100 · 

10 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 100 · 10 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.0278 

 

Примесь: 0621 Толуол (558) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS  · 100 · 

50 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 100 · 50 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.139 

 

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 10 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS  · 100 · 

10 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 100 · 10 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.0278 

 

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, 

Этилцеллозольв) (1497*) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6  = MS  · 100 · 

8 · 100 · 10-6   

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / 

(3.6 · 106 ) = 1 · 100 · 8 · 100 / (3.6 · 106 ) = 0.0222 

 

 

 

Итого: 
 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

616 Ксилол  0.41101 0.662777 

621 Толуол  0.66012 0.190586 
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1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 0.15773 0.14996 

1048 2-Метилпропан-1-ол  0.02444 0.074096 

1061 Этанол  0.22346 0.245616 

1071 Гидроксибензол 0.00833 0.011312 

1119 

2-Этоксиэтанол (Этиловый 

эфир этиленгликоля. 

Этилцеллозольв)  

0.064814 0.012835 

1210 
Бутилацетат (Уксусной 

кислоты бутиловый эфир)  

0.344793 0.158178 

1401 Пропан-2-он (Ацетон)  0.28812 0.143625 

1411 Циклогексанон  0.0276 0.002246 

2704 Бензин 0.00278 0.215442 

2750 Сольвент нафта  0.08542 0.353802 

2752 Уайт-спирит  0.54861 9.22132 

2902 Взвешенные частицы  0.48 2.318632 
 

 

Источник №6005 

Земляные работы  
Выемка грунта  

Расчет выбросов загрязняющих веществ произведен по методике расчета 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  от предприятий по 

производству строительных материалов (приложение №8 

к  приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан 

от  12.04.2014г. №221–ө), 24. Выбросы при выемочно-погрузочных работах: 

При работе экскаваторов пыль выделяется, главным образом, при 

погрузке материала в автосамосвалы.  

 
где, Р1 - доля пылевой фракции в породе; определяется путем промывки и 

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм 

(Р1=k1)–0,05; 

Р2 - доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размером частиц 0-50 мкм 

по отношению ко всей пыли в материале (предполагается, что не вся летучая 

пыль переходит в аэрозоль). Уточнение значения P2 производится отбором 

запыленного воздуха на границах пылящего объекта при скорости ветра, 2 м/с, 

дующего в направлении точки отбора пробы (P2 = k2 из таблицы 1) -0,02; 

Р3 - коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы экскаватора. 

Берется в соответствии с таблицей 2 согласно приложению к настоящей 

Методике (Р3 = k3) – 1,2;  
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P4 - коэффициент, учитывающий влажность материала и, принимаемый в 

соответствии с таблицей 4 согласно приложению к настоящей Методике 

(Р4=k4) – 0,01;  

G - количество перерабатываемой породы – 15 т/ч, 427552,26 т /период; 

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки – 0,6.  

P5 - коэффициент, учитывающий крупность материала и принимаемый в 

соответствии с таблицей 7 согласно приложению к настоящей Методике (Р5 = 

k5)-0,7; 

Р6 - коэффициент, учитывающий местные условия и принимаемый в 

соответствии с таблицей 3 согласно приложению к настоящей Методике 

(Р6=k6)-1; 

Объем вынимаемого грунта 262302 м3*1,63* = 427552,26 т 
* - Плотность и влажность материала приняты согласно Приложению 3 технического 

отчета по производству инженерно – геологических изысканий. 
 

Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (2908) 

Q2 сек = (0,05*0,02*1,2*0,7*0,01*1*0,6*15*106)/3600 = 0,021 г/с 

Q2 пер. = 0,05*0,02*1,2*0,7*0,01*1*0,6*427552,26 = 2,1549 т/период 

 

Обратная засыпка грунта  

Расчет выбросов загрязняющих веществ произведен по методике расчета 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  от предприятий по 

производству строительных материалов (приложение №8 

к  приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан 

от  12.04.2014г. №221–ө), 24. Выбросы при выемочно-погрузочных работах: 

При работе экскаваторов пыль выделяется, главным образом, при 

погрузке материала в автосамосвалы.  

 
где, Р1 - доля пылевой фракции в породе; определяется путем промывки и 

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм 

(Р1=k1)–0,03; 

Р2 - доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размером частиц 0-50 мкм 

по отношению ко всей пыли в материале (предполагается, что не вся летучая 

пыль переходит в аэрозоль). Уточнение значения P2 производится отбором 

запыленного воздуха на границах пылящего объекта при скорости ветра, 2 м/с, 

дующего в направлении точки отбора пробы (P2 = k2 из таблицы 1) -0,01; 

Р3 - коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы экскаватора. 

Берется в соответствии с таблицей 2 согласно приложению к настоящей 

Методике (Р3 = k3) – 1,2;  

P4 - коэффициент, учитывающий влажность материала и, принимаемый в 

соответствии с таблицей 4 согласно приложению к настоящей Методике 

(Р4=k4) –0,01;  

G - количество перерабатываемой породы – 15 т/ч, 72750,16 т/период; 
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В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки – 0,4.  

P5 - коэффициент, учитывающий крупность материала и принимаемый в 

соответствии с таблицей 7 согласно приложению к настоящей Методике (Р5 = 

k5)-0,7; 

Р6 - коэффициент, учитывающий местные условия и принимаемый в 

соответствии с таблицей 3 согласно приложению к настоящей Методике 

(Р6=k6)-1; 

 

Обратная засыпка грунта бульдозером составляет 44632 м3*1,63* = 72750,16 т 
* - Плотность и влажность материала приняты согласно Приложению 3 технического 

отчета по производству инженерно – геологических изысканий. 
 

Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (2908) 

Q2 сек = (0,05*0,02*1,2*0,7*0,01*1*0,4*15*106)/3600 = 0,014 г/с 

Q2 пер. = 0,05*0,02*1,2*0,7*0,01*1*0,4*72750,16 = 0,19097 т/период 

 

С учетом одновременного проведения земляных работ выбросы по 

источнику составят: 
Наименование г/с т/период 

Пыль неорганическая: 70-20% двуокись кремния (2908) 0.035 2.3459 

 

Источник №6006 

Прием инертных материалов 

 
Материал м3 т 

Щебень 31501 44101,4 

Песок 10804 16206 

ПГС 35455,183864 56728,29418 

Цемент, сухие смеси  3,4 

 
Насыпная плотность, согласно сметной базе: 

Песок – 1,5 

Щебень – 1,4  

ПГС –1,6. 

 

Выгрузка ПГС   
Грузооборот ПГС за период строительства – 56728,29418 т (11 т/час). 

Производим расчет пыли как о т неорганизованных источников 

выбросов, согласно Приложение №11к Приказу Министра охраны 

окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п. 

Максимальный объем пылевыделений от выгрузки сырья рассчитывается 

по формуле: 

  

  
где:  
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k1 – весовая доля пылевой фракции в материале – 0,03; 

k2 – доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль – 0,04;   

k3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия – 1,2; 

k4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности 

узла от внешних воздействий, условия пылеобразования – 1;  

При учитывании местных условий, степень защищённости узла от внешних 

воздействий и условий пылеобразования инертных материалов имеет 

коэффициент 1 покрываемости узла, с 4 сторон. 

k5 – коэффициент, учитывающий влажность материала – 0,6; 

k7 – коэффициент, учитывающий крупность материала – 0,5; 

k8 – поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от 

типа грейфера – 1; 

k9 – поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при 

разгрузке автосамосвала – 0,1; 

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки – 0,6; 

Gчас – производительность узла пересыпки, 11 т/час; (разгрузка составляет 5 

минут) 

Gгод – производительность узла пересыпки, 56728,29418 т/год; 

Пыль неорганическая: 20-70% двуокиси кремния (2908) 

Q сек =(0,03*0,04*1,2*1*0,6*0,5*1*0,1*0,6*11*106) / 3600=0,0792 г/сек 

Q пер. = 0,03*0,04*1,2*1*0,6*0,5*1*0,1*0,6*56728,29418= 1,470397385 

т/период. 

 

Выгрузка песка  
Грузооборот песка за период строительства – 16206 т (11 т/час). 

Производим расчет пыли как о т неорганизованных источников 

выбросов, согласно Приложение №11к Приказу Министра охраны 

окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п. 

Максимальный объем пылевыделений от выгрузки сырья рассчитывается 

по формуле: 

  

  
где:  

k1 – весовая доля пылевой фракции в материале – 0,05; 

k2 – доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль – 0,03;   

k3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия – 1,2; 

k4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности 

узла от внешних воздействий, условия пылеобразования – 1;  

При учитывании местных условий, степень защищённости узла от внешних 

воздействий и условий пылеобразования инертных материалов имеет 

коэффициент 1 покрываемости узла, с 4 сторон. 

k5 – коэффициент, учитывающий влажность материала – 0,2; 

k7 – коэффициент, учитывающий крупность материала – 0,6; 
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k8 – поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от 

типа грейфера – 1; 

k9 – поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при 

разгрузке автосамосвала – 0,1; 

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки – 0,6; 

Gчас – производительность узла пересыпки, 11 т/час; (разгрузка составляет 5 

минут) 

Gгод – производительность узла пересыпки, 16206 т/год; 

Пыль неорганическая: 20-70% двуокиси кремния (2908) 

Q сек =(0,05*0,03*1,2*1*0,2*0,6*1*0,1*0,6*11*106) / 3600=0,0396 г/сек 

Q пер. = 0,05*0,03*1,2*1*0,2*0,6*1*0,1*0,6*16206= 0,21002976 т/период. 

 

Выгрузка щебня   
Грузооборот щебня за период строительства – 44101,4 т (11 т/час). 

Производим расчет пыли как о т неорганизованных источников 

выбросов, согласно Приложение №11к Приказу Министра охраны 

окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п. 

Максимальный объем пылевыделений от выгрузки сырья рассчитывается 

по формуле: 

 

  

  
где:  

k1 – весовая доля пылевой фракции в материале – 0,06; 

k2 – доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль – 0,03;   

k3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия – 1,2; 

k4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности 

узла от внешних воздействий, условия пылеобразования – 1;  

При учитывании местных условий, степень защищённости узла от внешних 

воздействий и условий пылеобразования инертных материалов имеет 

коэффициент 1 покрываемости узла, с 4 сторон. 

k5 – коэффициент, учитывающий влажность материала – 0,7; 

k7 – коэффициент, учитывающий крупность материала – 0,5; 

k8 – поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от 

типа грейфера – 1 

k9 – поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при 

разгрузке автосамосвала – 0,1; 

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки – 0,6; 

Gчас – производительность узла пересыпки, 11 т/час; (разгрузка составляет 5 

минут) 

Gгод – производительность узла пересыпки, 44101,4 т/год; 

Пыль неорганическая: 20-70% двуокиси кремния (2908) 

Q сек =(0,06*0,03*1,2*1*0,7*0,5*1*0,1*0,6*11*106) / 3600 = 0,1386 г/сек 

Q пер. = 0,06*0,03*1,2*1*0,7*0,5*1*0,1*0,6*44101,4 = 2,000439504 т/период. 
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Выгрузка цемента и сухих смесей   
Грузооборот цемента и сухих смесей за период строительства – 3,4 т (2 т/час). 

Производим расчет пыли как от неорганизованных источников выбросов, 

согласно «Методики расчета нормативов выбросов от неорганизованных 

источников, приложение №8 к приказу Министра охраны окружающей среды 

Республики Казахстан от 12 июня 2014г. №221 –ө». 

Максимальный объем пылевыделений от выгрузки сырья рассчитывается 

по формуле: 

 
где:  

k1 – весовая доля пылевой фракции в материале – 0,04; 

k2 – доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль – 0,03;   

k3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия – 1,2; 

k4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности 

узла от внешних воздействий, условия пылеобразования – 0,01;  

k5 – коэффициент, учитывающий влажность материала – 1,0; 

k7 – коэффициент, учитывающий крупность материала – 1,0; 

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки – 0,4; 

Gчас – производительность узла пересыпки, т/час; 

Gгод – производительность узла пересыпки, т/год; 

 

Пыль неорганическая: 20-70% двуокиси кремния (2908) 

Q сек =(0,04*0,03*1,2*0,01*1,0*1,0*0,4*2*106)/3600 = 0,0032 г/сек 

Q пер. = 0,04*0,03*1,2*0,01*1,0*1,0*0,4*3,4= 0,000020 т/период. 

 

Выбросы по источнику составят: 

 

 

 

 

Источник №6006 

Гидроизоляция 

Расчет выбросов загрязняющих веществ произведен по методике 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 2008г. №100 –п). 

Наименование ЗВ г/сек т/период. 

Пыль неорганическая: 

20-70% 

0,2606 3.680886 
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Масса выделяющихся загрязняющих веществ из открытых поверхностей, 

в т.ч. смазанных форм для заливки, определяется в зависимости от количества 

испаряющейся жидкости и составляет: 

, г/с,   

где: q – 2
, для нефтяных 

масел - 0,0139. 

S – площадь обработанной за 20 мин поверхности или свободная 

поверхность испаряющейся жидкости, м2. 

, т/период,   

где Т – "чистое" время нанесения смазки или время "работы" открытой 

поверхности, ч/год. 

Площадь покрытия гудроном составит 16420 м2.  

Выбросы углеводородов составят: 

Мсек = 0,0139*20 = 0,278 г/сек 

Мпериод = 0,278*274*3600/1000000 = 0.2739 т/период 

 

Источник №6008 

Укладка асфальта 

Расчет выбросов загрязняющих веществ произведен по методике 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 2008г. №100 –п). 

Пыление при уплотнении грунта отсутствует. Пыление от щебня и других 

инертных материалов при подготовке основания учтено при расчете выбросов 

от источника №6006 (прием и хранение материалов). 

Масса выделяющихся загрязняющих веществ из открытых поверхностей, 

в т.ч. смазанных форм для заливки, определяется в зависимости от количества 

испаряющейся жидкости и составляет: 

, г/с, 

где: q – удельный выброс загрязняющего вещества, г/с м2
, для нефтяных 

масел - 0,0139. 

S – площадь обработанной за 20 мин поверхности или свободная 

поверхность испаряющейся жидкости, м2. 

, т/период, 

где Т – "чистое" время нанесения смазки или время "работы" открытой 

поверхности, ч/год. 

Площадь покрытия гудроном составит 114506 м2. 

Выбросы углеводородов составят: 

Мсек = 0,0139*20 = 0,278 г/сек 

Мпериод = 0,278*1909*3600/1000000 = 1.90996 т/период 

 

SqМсек 

610

3600


ТМсек
Мпериод

SqМсек 

610

3600


ТМсек
Мпериод
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Источник №6009 

Механический участок 

Расчет выбросов произведен согласно «Методике расчета выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов» 

РНД 211.2.02.06-2004. 

Шлифовальная машина. Общее время работы 693 час/период;  

Пыль металлическая (взвешенные частицы) 

 Удельный выброс – 0,03 г/с 

0,03*0,2 =0,006 г/сек 

3600*0,2*0,03*693/106 = 0,0149688 т/период 

Пыль абразивная 

 Удельный выброс – 0,02 г/с 

0,02*0,2 =0,004 г/сек 

3600*0,2*0,02*693/106 = 0,0099792 т/период 

 

Перфоратор. Общее время работы 81 час/период; 

Пыль металлическая (взвешенные частицы) 

 Удельный выброс – 0,007 г/с 

0,007*0,2 = 0,0014 г/сек 

3600*0,2*0,007*81/106 = 0,00040824 т/период 

 

Дрель. Общее время работы 140 час/период;  

Пыль металлическая (взвешенные частицы) 

Удельный выброс – 0,007 г/с 

0,007*0,2 = 0,0014 г/сек 

3600*0,0014*140/106 = 0,0007056 т/период. 

 

Отрезной станок. Общее время работы -121 час/период.    

Пыль металлическая (взвешенные вещества) 

Удельный выброс – 0,016 г/с 

0,016*0,2 = 0,0032 г/сек 

3600*0,2*0,016*121/106 = 0,00139 т/период. 

 

Пила. Общее время работы 291 час/период.   

Пыль древесная  

Удельный выброс – 0,59 г/с 

0,59*0,2 =0,118 г/сек 

3600*0,2*0,59*291/106 = 0,1236168т/период 

 

Выбросы по источнику составят: 

Наименование вещества г/сек т/период 

Взвешенные частицы 0.06 0.01748 

Пыль абразивная 0.002 0.00998 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ 
 

Источник 6001 

Маневрирование автотранспорта 

По данным заказчика пропускная способность дороги составит – 14074 

авт/сут. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ произведен по методике 

расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий 

(приложение №3 к приказу Министра охраны окружающей среды 

Республики Казахстан от 18. 04 2008г. №100–п). 

Максимальный разовый выброс i-гo вещества Gpi рассчитывается для 

каждого периода по формуле: 

                              

Где, mLik - пробеговый выброс i-гo вещества, автомобилем k-й группы при 

движении со скоростью 10-20 км/час, г/км; 

Lp - протяженность проезда, км; 

 - количество автомобилей k-й группы, проезжающих за 1 час, 

характеризующийся максимальной интенсивностью движения. 

Таблица 3.2 

Пробеговые выбросы легковых автомобилей 
Рабочий объем 

двигателя, л 

Тип 

двигателя 

Удельные выбросы загрязняющих веществ (mLjk), г/км 

СО2 СН NOX SO2 

Т X Т X Т X Т X 

свыше 1,2 до 

1,8 

Б 15,8 19,8 1,6 2,3 0,28 0,28 0,06 0,07 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное. 

Углерод оксид  

Теплый период: G=15,8*1,22*586/3600 = 3,14 г/сек 

Холодный период: М=19,8*1,22*586/3600 = 3,93 г/сек 

 

Углеводороды 

Теплый период: М=1,6*1,22*586/3600 = 0,3177 г/сек 

Холодный период: М=2,3*1,22*586/3600 = 0,4568 г/сек 

 

Оксиды азота 

Теплый период: М=0,28*1,22*586/3600 = 0,0556 г/сек 

Холодный период: М=0,28*1,22*586/3600 = 0,0556 г/сек 

Пыль древесная 0.118 0.12362 
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В том числе: 

Теплый период: Диоксид азота (k=0,8): 0,0556 *0,8= 0,0445 г/сек 

Холодный период: Диоксид азота (k=0,8): 0,0556 *0,8= 0,0445 г/сек 

 

Теплый период: Оксид азота (k=0,13): 0,0556 *0,13= 0,0072 г/сек 

Холодный период: Оксид азота (k=0,13): 0,0556 *0,13= 0,0072 г/сек 

 

Сера диоксид 

Теплый период: М=0,06*1,22*586/3600 = 0,0119 г/сек 

Холодный период: М=0,07*1,22*586/3600 = 0,0139 г/сек 

 

Выбросы по источнику  

Наименование загрязняющего 

вещества 

Выбросы загрязняющих веществ, г/сек 

г/сек 

Углерод оксид 3,93 

Углеводороды  0,4568 

Азота диоксид 0,0445 

Азота оксид 0,0072 

Сера диоксид 0,0139 

 
Выбросы от маневрирования не нормируются, расчет выбросов проведен 

для комплексной оценки влияния объекта на район размещения.  

  

 

2.6. Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению 

отрицательного воздействия 

Оценка последствий загрязнения 

При соблюдении проектных решений уровень воздействия на состояние 

атмосферного воздуха при проведении проектируемых работ оценивается как:  

- Локальное по масштабу – 1 балл;  

- Средней продолжительности по времени – 2 балла, однако работа основных 

источников выбросов носит кратковременный периодический характер;  

- Незначительное по интенсивности – 1 балл.  

Таким образом, воздействие на атмосферный воздух определяется как 

воздействие низкой значимости. 

 

Рекомендуемые мероприятия для снижения негативного воздействия на 

атмосферный воздух в процессе строительства 
Мероприятие  Ожидаемый эффект 

Соблюдение норм ведения строительных 

работ, принятых проектных решений 

Предотвращение загрязнения окружающей 

территории и дополнительного загрязнения 

окружающей среды 
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Применение технически исправных, машин и 

механизмов 

Предотвращение загрязнения окружающей 

территории и дополнительного загрязнения 

окружающей среды 

Установка катализаторных конверторов для 

очистки выхлопных газов в автомашинах, 

использующих в качестве топлива 

неэтилированный бензин с внедрением 

присадок к топливу, снижающих токсичность 

и дымность отработанных газов, оснащение 

транспортных средств, работающих на 

дизельном топливе, нейтрализаторами 

выхлопных газов, перевод автотранспорта, 

расширение использования электрической 

тяги 

Предотвращение загрязнения окружающей 

территории и дополнительного загрязнения 

окружающей среды 

Проведение земляных работ с организацией 

пылеподавления (увлажнения поверхности) 

Снижение пыления, улучшение 

экологической обстановки района 

Орошение открытых грунтов и разгружаемых 

сыпучих материалов при производстве работ 

Снижение пыления, улучшение 

экологической обстановки района  

Устройство технологических площадок и 

площадок временного складирования отходов 

на стройплощадке со щебеночным 

покрытием 

Предотвращение загрязнения окружающей 

территории и дополнительного загрязнения 

окружающей среды 

Сроки и организации, обеспечивающие вывоз 

отходов (сроки вывоза отходов, кратность 

вывоза, квалификации соответствующих 

организаций) 

Предотвращение загрязнения окружающей 

территории и дополнительного загрязнения 

окружающей среды 

Ведение строительных работ на строго 

отведённых участках 

Предотвращение загрязнения окружающей 

территории и дополнительного загрязнения 

окружающей среды 

Вывоз разработанного грунта, мусора, шлама 

в специально отведенные места 

Предотвращение загрязнения окружающей 

территории и дополнительного загрязнения 

окружающей среды 

Укрывание грунта, мусора и шлама при 

перевозке автотранспортом 

Предотвращение загрязнения окружающей 

территории и дополнительного загрязнения 

окружающей среды 

Запрет на сверхнормативную работу 

двигателей автомобилей и строительной 

техники в режиме холостого хода в пределах 

стоянки и на рабочей площадке 

Предотвращение загрязнения окружающей 

территории и дополнительного загрязнения 

окружающей среды 

Внутренний контроль со стороны 

организации, образующей отходы 

Предотвращение загрязнения окружающей 

территории и дополнительного загрязнения 

окружающей среды 

Внедрение наилучших доступных техник на 

очистных сооружениях  

Предотвращение загрязнения окружающей 

территории и водных объектов 
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Рациональное использование земельных 

ресурсов 

Сохранность земель 

Сохранение и поддержание биологического и 

ландшафтного разнообразия на территории 

строительства 

Сохранение растительного и животного 

миров 

Проведение производственного мониторинга Контроль за соблюдением установленных 

нормативов 

 

 

2.7. Предложения по организации мониторинга и контроля за 

состоянием атмосферного воздуха 

Организация экологического мониторинга атмосферного воздуха не 

предусматривается. 

 

      2.8. Мероприятия на период НМУ 

В периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) 

предприятие обязано принимать временные меры по дополнительному 

снижению выбросов в атмосферу. Мероприятия осуществляются после 

получения от подразделений Казгидромета предупреждений, в которых 

указываются: ожидаемая продолжительность НМУ, кратность увеличения 

приземных концентраций в сравнении с фактическими значениями. 

Настоящие мероприятия разработаны для предприятия при трех 

режимах работы. 

При первом режиме работы мероприятия должны обеспечить 

уменьшение концентрации веществ в приземном слое атмосферы примерно 

на 15-20 %. Эти мероприятия носят организационный характер и включают 

в себя: 

•усиление контроля за технологическим регламентом 

производственного процесса; 

• ограничение работ, связанных со значительными выделениями 

загрязняющих веществ; 

• проведение влажной уборки производственного помещения, где это 

допускается правилами техники безопасности.  

Мероприятия по второму режиму уменьшают приземные 

концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 20 - 40 

% и включают в себя все мероприятия, разработанные для первого режима, а 

также мероприятия, разработанные на базе технологических процессов, и 

сопровождающиеся незначительным снижением производительности 

предприятия. 

Мероприятия общего характера: 

• ограничить движение транспорта по территории; 

• снизить производительность отдельных агрегатов и технологических 

линий, работа которых связана со значительным выделением в атмосферу 

вредных веществ; 
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• в случае, если сроки начала планово-предупредительных работ по 

ремонту оборудования и наступления НМУ достаточно близки, следует 

произвести остановку оборудования. 

 При третьем режиме работы мероприятия должны обеспечить 

сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы на 40 - 60 % и в некоторых особо опасных условиях. Мероприятия 

полностью включают в себя все условия, разработанные для первого и 

второго режимов, осуществление которых позволяет снизить выбросы 

загрязняющих веществ за счет временного сокращения производительности 

предприятия 

Мероприятия общего характера: 

•снизить нагрузку или остановить производства, сопровождающиеся 

значительным выделением загрязняющих веществ; 

Определение эффективности каждого мероприятия (%) осуществляется 

по формуле: n=(Mi’/Mi)*100%, где Mi’ – выбросы ЗВ каждого 

разработанного мероприятия (г/с); Mi – размер сокращения выбросов за счет 

мероприятий. 

 

2.9. Предложения по нормативам выбросов вредных веществ в 

атмосферу 

Согласно проведенному расчету рассеивания установлено, что 

максимальные расчетные приземные концентрации загрязняющих веществ на 

границе жилой зоны на период строительства без учета фоновых 

концентрации не превышают 1 ПДК, выбросы ограничиваются сроками 

строительства, установление СЗЗ не предлагается.  

Предлагаемые нормативы выбросов на период строительства, принятые 

на уровне расчетных данных, приведены в таблице 2.9. 

На период эксплуатации выбросы загрязняющих веществ отсутствуют. 
 

2.10. Сроки проведения контроля за состоянием атмосферного 

воздуха 

Контроль за состоянием воздушного бассейна предлагается установить в 

соответствии с РНД 211.2.01-97. 

Ответственность за организацию контроля и своевременное 

представление отчетности возлагается на руководство предприятия и 

ответственного за охрану окружающей среды. Результаты контроля должны 

включаться в отчетные формы 2ТП (воздух) и учитываться при оценке 

деятельности предприятия. 

Источники, подлежащие контролю, делятся на 2 категории: 

1 категория. Для которых выполняется условие при См/ПДК>0.5 для 

Н>10м М/ПДКмр>0.01Н или М/ПДКмр>0.1 для Н<10м, а также источники, 

оборудованные пылеочисткой с КПД более 75%. 

Источники 1 категории, вносящие наибольший вклад в загрязнение 

воздуха подлежат контролю 1 раз в квартал.  

2 категория. Остальные источники 1 раз в год. 
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3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД 

3.1 Потребность в водных ресурсах 

На период строительства  

Вода используется на хозяйственно-бытовые и строительные нужды. 

На период эксплуатации 

Водоснабжение проектируется от существующих сетей водоснабжения. 

Вода будет использоваться на хозяйственно-бытовые нужды (санитарно-

питьевые нужды). 

 

3.2. Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное 

использование, местоположение водозабора, его характеристика 

На период строительства 

Водоснабжение – используется привозная вода. Привозная 

бутилированная питьевая вода соответствует требованиям Закона Республики 

Казахстан от 21.07.2007 N 301-3 "О безопасности пищевой продукции" и 

Приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 

февраля 2015 года № 152. 

Питьевая вода безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, 

безвредна по химическому составу, и иметь благоприятные 

органолептические свойства. 

Вода используется на хозяйственно-бытовые и строительные нужды. 

Питание строителей осуществляется полуфабрикатами. Доставка пищи, 

будет осуществляться в одноразовой посуде, мытье посуды не предусмотрено. 

На период строительства на территории устанавливаются биотуалеты. 

По мере накопления биотуалеты очищаются и нечистоты вывозятся 

специальным автотранспортом. 

При выезде автотранспортного средства со строительной площадки на 

центральную магистраль оборудуется пункт мойки колес, имеющий твердое 

покрытие с организацией системы сточной ливневой канализации с септиком 

и емкостью для забора воды.   

Мойка колес принимается марки «Мойдодыр» с замкнутым циклом 

оборота. 

Сточные воды от пункта мойки автомобилей проходят очистку на 

очистных сооружениях. После очистки повторно используются.  

Забор воды из естественных водоемов не предусматривается. 

 

3.3. Водный баланс объекта 

3.3.1 Расчет и баланс водопотребления и водоотведения на период 

строительства 

Вода расходуется на хозяйственно-бытовые нужды и строительные 

нужды. Расход воды определен в соответствии со СП РК 4.01-101-2012 

«Внутренний водопровод и канализация» 

Хозяйственно-бытовые нужды. 

Общее количество персонала составляет – 215 человек. Норма расхода 

воды для рабочих составляет 25 л/сут.   
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215*25/1000 = 5,375 м3/сут; 

5,375*484 = 2601,5 м3/период 

 

Увлажнение грунтов  

Полив осуществляется привозной водой технического качества. В 

проекте учтено стоимость перевозки воды. Техническая вода, согласно 

сметному расчету составляет – 54757,6108599 м3/период. Суточный расход 

составит 54 757,6108599 м3/период / 484 = 114 м3/сут. 

 

Обмыв колес 

 

Мойка колес принимается марки «Мойдодыр» с замкнутым циклом 

оборота. 

Комплект "Мойдодыр-К" с системой оборотного водоснабжения 

используется на строительных площадках, в автопарках, на промышленных и 

других объектах для мойки колес автотранспортных средств и строительной 

техники, выезжающей на трассы и городские магистрали. Обеспечивает 

экономию воды до 80%.  

Комплект состоит из: 

- компактной установки «Мойдодыр-К-1» (1); 

- разборной транспортабельной эстакады (2) с поддоном и насосом; 

- бака запаса чистой воды (3) с насосом; 

- системы сбора осадка (4). 

 
Такая комплектация позволяет не привязываться к водопроводной сети 

и не выполнять шламосборных кюветов. Для размещения Комплекта 

Заказчиком подготавливается ровная (без уклонов) площадка 6000×8000 мм 

(как вариант – из дорожных плит). Размеры площадки 6000×8000 мм даны 

ориентировочно и могут быть уточнены в зависимости от компоновки 

оборудования. 

Для предотвращения выноса грязи на автомобильную дорогу со 

строительной площадки предусматривается установка и эксплуатация одного 

пункта мойки колес автотранспорта. 

Осадок, образуемый при зачистке мойки колес автотранспорта, 

выгружается на твердую площадку, после естественной подсушки без 

накопления вывозится транспортом лицензированного предприятия на 

размещение. Периодически осуществляется долив воды. В состав отхода 

входит осадок, образующийся при зачистке мойки колес. 
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Расход воды на мойку одной машины составляет 70 л или 0,07 м3. 

Количество автомашин в течение рабочих смен выезжающих за пределы 

строительной площадки равно 5.  

Таким образом, объем сточных вод, поступающих на очистку, составит 

0,35 м3/сут. или с учетом продолжительности строительства – 22 месяца (484 

рабочих дней) – 169,4 м3/период. 

 

Пополнение системы оборотного водоснабжения: 

0,35*0,1 = 0,035 м3/сут 

169,4*0,1= 16,94 м3/период 

 

Количество осадка от зачистки мойки колес определяется по формуле: 

M=МН/П+МВ/В    т/год, где: 

МН/П – количество нефтепродуктов; 

МВ/В – количество взвешенных веществ. 

Количество нефтепродуктов, взвешенных веществ с учетом влажности 

определяется по формуле: 

M=Q×(Cдо-Cпосле)×10-6/(1-В/100) т/год, где: 

Q – объем сточных вод, поступающих на очистку; 

Cдо, Cпосле – концентрация загрязняющих веществ в сточных водах до и 

после очистки (согласно ОНТП 01-91 предприятий автомобильного 

транспорта), мг/л; 

В – влажность осадка, % (согласно СНиП 2.04.03-85 “Канализация. 

Наружные сети и сооружения”) – 60%. 

Количество осадка, образующееся в результате отстаивания вод от 

мойки колес, составит: 

МН/П =169,4 ×(100-20)×10-6/(1-0,60)= 0,0339 т; 

МВ/В =169,4 ×(3100-70)×10-6/(1-0,60)= 1,2832 т. 

Общее количество отходов от зачистки колодцев-отстойников моек 

колес автотранспорта составит:   

М= 0,0339+1,2832 = 1,3171 т 

 

Баланс суточного и годового водопотребления и водоотведения приведен 

в таблицах 3.2 и 3.2.1. 

 

3.4. Поверхностные воды 

В Казахстане более 7 тысяч рек имеющих длину свыше 10 км. Всего же 

на территории Республики Казахстан находится 39 тысяч постоянных и 

временных водотоков. 

Большинство рек в Казахстане принадлежит к внутренним замкнутым 

бассейнам Каспийского и Аральского морей, озёр Балхаш и Тенгиз, и только 

Иртыш, Ишим, Тобол доносят свои воды до Карского моря. 

Территорию Казахстана обычно разделяют на восемь водохозяйственных 

бассейнов: Арало-Сырдарьинский водохозяйственный бассейн, Балхаш-

Алакольский водохозяйственный бассейн, Иртышский водохозяйственный 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B0%D1%88_%28%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B7_%28%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B0%D1%88-%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B0%D1%88-%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD&action=edit&redlink=1
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бассейн, Урало-Каспийский водохозяйственный бассейн, Ишимский 

водохозяйственный бассейн, Нура-Сарысуский водохозяйственный бассейн, 

Шу-Таласский водохозяйственный бассейн и Тобол-Тургайский 

водохозяйственный бассейн. 

 

3.4.1. Гидрографическая характеристика района 

Илейский Алатау является одним из наиболее увлажненных районов 

Республики Казахстан. Речная сеть хорошо развита, так средняя густота 

речной сети в горной части составляет 0,8 - 1,0 км/км2, а равнинной - 0,3 

км/км2. 

С относительно постоянным стоком здесь насчитывается свыше ста рек, 

а с учетом сезонных водотоков их количество значительно увеличивается.  

В среднегорной зоне естественные озера встречаются редко и 

приурочены, как правило, к расширениям русел рек, появившихся вследствие 

естественного подпруживания водотоков.  

В высокогорной и среднегорной зонах искусственных водоемов 

практически нет, а в предгорной и низкогорной зонах таких водоемов имеется 

достаточно большое количество. Только в предгорной зоне г. Алматы 

насчитывается более 30 прудов и водохранилищ. 

Реки рассматриваемой территории по положению истоков, характеру 

питания и водному режиму разделяются на три основных типа: горный, 

предгорный и равнинный. 

Равнинный тип - это реки, формирующиеся на подгорной равнине на 

высотах от 700 до 800 м за счет выклинивающихся ниже конусов выноса 

грунтовых вод.  Преимущественно это реки «карасу», в питании которых 

атмосферные осадки не имеют существенного значения. Водность рек этого 

типа несколько увеличивается весной, когда усиливается приток грунтовых 

вод.  

К предгорному типу относятся реки, берущие начало из родников ниже 

гляциально-нивальной зоны, на высотах до 3000 м. Питаются эти реки 

атмосферными осадками и подземными водами. Длина их не превышает 15-20 

км. Паводки на них наступают весной с таянием снежного покрова и 

выпадением дождей, а также летом при выпадении ливней, проходят бурно, 

но кратковременно.  

Реки равнинного и предгорного типа не отличаются высокой водностью. 

В формировании водных ресурсов Илейского Алатау наибольшую роль 

играют реки горного типа, имеющие значительные водосборные бассейны и 

являющиеся наиболее крупными и полноводными. Их истоки лежат на 

высотах свыше 3000 м.  

 

3.4.2. Характеристика водных объектов 

Особенности строения гидрографической сети рассматриваемой 

территории в значительной степени обусловлены устройством ее рельефа. 

Гидрографическая   сеть  района,   предполагаемого   строительства,   

представлена  р. Киши Алматы (Малая Алматинка) и р. Казачка.  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%83-%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB-%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB-%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
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Река Киши Алматы берет начало на высоте 3200 м с группы ледников, 

наиболее крупным из которых является ледник Туюксу. Площадь водосбора 

реки до выхода из гор составляет 118 км2, а общая площадь  водосбора при  

впадении в вдхр. Капшагай достигает 710 км2.   

Протяженность реки 125 км. Река принимает 20 притоков, большинство 

которых приходится на горную часть.  

В горной части  долина реки глубокая и узкая. Пойма реки слаборазвита, 

обычно не широкая и преимущественно двухсторонняя. Ширина русла реки 

здесь колеблется от 2 до 10-12 м. Скорости течения достигают 1.5-3.5 м/с.  

При выходе из гор долина реки расширяется и становится неглубокой. 

Ширина русла реки ниже проспекта Раимбека колеблется от 5 до 20 м, 

скорость течения не превышает 0.2-1.0 м/с. 

Р. Киши Алматы  по водному питанию относится к рекам  с весеннее-

летним  половодьем и паводками в теплое время года. На данной реке  волна 

половодья неясно выражена, но незначительное увеличение стока 

наблюдается весной. Максимальные расходы воды формируются талыми  

снеговыми, ледниковыми водами, а также ливневыми.   

Ниже проспекта Раимбека сток воды в русле почти полностью 

восстанавливается за счет грунтовых вод, выклинивающихся в русло. 

Перед пересечением с Талгарской трассой  на р. Киши Алматы  

располагается русловое водохранилище – оз. Алматинское(Аэропортное). В 

летнее время воды реки используются для  орошения. 

Река Казачка (Жарбулак).  Река в городе Алматы, начинается от Малой 

Алматинки, ниже водоотделителя.   

Длина реки р. Казачка (Жарбулак) - 4.5 км,   площадь водосбора 5.92 км. 

Ширина русла 1.8 м, средняя глубина 0.10-0.15 м.   

Питание реки снеговое и частично грунтовое. 

 
 

3.4.3. Гидрологический, гидрохимический, ледовый, термический, 

скоростной режимы водного потока, режимы наносов, опасные явления 

- паводковые затопления, заторы, наличие шуги, нагонные явления 

Опасные явления - паводковые затопления, заторы, наличие шуги, 

нагонные явления минимальные. 

Оценка влияния объекта на поверхностный водоем 

Забор воды из реки, на производственные и хозяйственно-бытовые 

нужды; сброс сточных вод в водоем – не осуществляется. 

Объект не оказывает негативного влияния на реку.  

Подземные воды на участке работ вскрыты в аллювиальных отложениях.   

Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков и в весенний период за счет поглощения паводкового 

стока.  

Минерально- сырьевые ресурсы 

На близлежащей к объекту территории месторождения полезных 

ископаемых не обнаружены. 
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Операции по недропользованию, разведке и добыче полезных 

ископаемых не осуществляются. 

 

 

3.4.4. Оценка возможности изъятия нормативно-обоснованного 

количества воды из поверхностного источника в естественном режиме, 

без дополнительного регулирования стока 

Изъятие воды из поверхностного источника не планируется. 

 

3.4.5. Необходимость и порядок организации зон санитарной 

охраны источников питьевого водоснабжения 

На период строительства используется привозная бутилированная 

питьевая вода. 

На период эксплуатации водоснабжение проектируется от 

существующих центральных сетей водоснабжения. 

Необходимость организации зон санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения отсутствуют.  

 

3.4.6. Количество и характеристика сбрасываемых сточных вод 

На период ведения работ сброс воды на рельеф местности и 

поверхностные воды не планируется. В связи с чем, не рассматривается 

количество и характеристика сбрасываемых сточных вод.  

 

3.4.7. Обоснование максимально возможного внедрения оборотных 

систем, повторного использования сточных вод, способы утилизации 

осадков очистных сооружений 

На период ведения работ сброс воды на рельеф местности и 

поверхностные воды не планируется. В связи с чем, не рассматривается 

внедрения оборотных систем, повторного использования сточных вод, 

способы утилизации осадков очистных сооружений. 

 

3.4.8. Предложения по достижению нормативов предельно 

допустимых сбросов 

Данным проектом предложения по достижению предельно-допустимых 

сбросов не рассматривается, так как на период ведения работ сброс воды на 

рельеф местности и поверхностные воды не планируется.  

 

3.4.9. Оценка воздействия намечаемого объекта на водную среду в 

процессе его строительства и эксплуатации, включая возможное 

тепловое загрязнение водоема и последствия воздействия отбора воды 

на экосистему 

Изъятие воды из поверхностного источника не планируется. 
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3.4.10. Оценка изменений русловых процессов, связанных с 

прокладкой сооружений, строительства мостов, водозаборов и 

выявление негативных последствий 

На период ведения работ сброс воды на рельеф местности и 

поверхностные воды не планируется. Также изменения русловых процессов, 

связанных с прокладкой сооружений, строительства мостов не 

рассматриваются, так как данные виды работ не планируются проводить в 

период ведения работ.  

 

3.4.11. Водоохранные мероприятия, их эффективность, стоимость и 

очередность реализации 

Водоохранные мероприятия: 

 соблюдение режима и хозяйственного использования водоохранных зон и 

полос реки на указанном участке, предусмотренным постановлением;  

 предусмотреть мероприятие, обеспечивающих пропуск паводковых вод. 

 при проведении строительных работ содержать территорию участка в 

санитарно-чистом состоянии согласно нормам СэС и охраны окружающей 

среды – постоянно; 

 в водоохранной зоне и полосе исключить размещение и строительство 

складов для хранения ГСМ, ядохимикатов, пунктов технического 

обслуживания, мойки автомашин, свалок мусора и других объектов, 

отрицательно влияющих на качество поверхностных, подземных вод; 

 не допускать сброс ливневых и бытовых стоков в поверхностные водные 

объекты; 

 после окончания строительства, места проведения строительных работ 

восстановить; 

 обеспечение недопустимости залповых сбросов вод на рельеф местности; 

  не допускать захвата земель водного фонда; 

 при перевозке сыпучих (пылящих) материалов предусмотреть укрытие 

кузовов автомобилей тентом; 

 выполнение земляных работ с организацией пылеподавления (увлажнение 

поверхностей); 

На территории строительства не производится: 

 размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, ГСМ, мест 

складирования бытовых и производственных отходов. 

 

3.4.12. Рекомендации по организации производственного 

мониторинга воздействия на поверхностные водные объекты 

Мероприятия по охране вод в процессе реализации Рабочего проекта 

включают в себя следующее:  

- сбор образующихся отходов в контейнеры с последующей передачей на  

- утилизацию специализированным организациям;  

- заправка спецтехники и автотранспорта бензином и дизельным 

топливом строго в отведенных специализированных местах.  
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Оценка последствий загрязнения 

При соблюдении проектных решений в процессе реализации Рабочего 

проекта на состояние поверхностных вод не прогнозируется. 

Так как воздействие на воду в период эксплуатации не прогнозируется, то 

организация экологического мониторинга вод не предусматривается. 

 

3.5. Подземные воды 

3.5.1. Гидрогеологические параметры описания района, наличие и 

характеристика разведанных месторождений подземных вод 

Грунтовые воды в период изысканий не вскрыты. 

 

3.5.2. Описание современного состояния эксплуатируемого 

водоносного горизонта (химический состав, эксплуатационные запасы, 

защищенность), обеспечение условий для его безопасной эксплуатации, 

необходимость организации зон санитарной охраны водозаборов 

Изъятие воды из подземных вод не планируется. 

 

3.5.3. Оценка влияния объекта в период строительства и 

эксплуатации на качество и количество подземных вод, вероятность их 

загрязнения 

В период ведения работ сброс на местность производится не будет. 

 

3.5.4. Анализ последствий возможного загрязнения и истощения 

подземных вод 

С целью снижения до минимума вероятность возникновения аварийных 

ситуаций и последующих осложнений должна быть обязательно 

предусмотрена единая служба непрерывного оперативного контроля, в 

которой бы скапливалась статистическая информация по всем аварийным 

ситуациям, и обновлялся план действий по ликвидации последствий аварий. К 

числу мер безопасности можно отнести также следующее: 

- используемое оборудование поддерживать в соответствии с 

характеристиками эксплуатационных условий. 

- проводить плановый профилактический ремонт оборудования. 

- проводить постоянный инструктаж обслуживающего персонала. 

- не допускать сброса производных сточных вод. 

- не допускать бурение водяных скважин без разрешительных 

документов. 

- обеспечение беспрепятственного проезда аварийных служб к любой 

точке территории. 

- соблюдение правил техники безопасности и правил эксплуатации 

оборудования. 

- регулярные техосмотры оборудования с заменой неисправных частей, 

устранения течи из емкостных сооружений. 
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3.5.5. Обоснование мероприятий по защите подземных вод от 

загрязнения и истощения 

Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения и истощения: 

- выявление и ликвидация (или восстановление) всех бездействующих, 

старых, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, 

представляющих опасность в отношении возможности загрязнения 

водоносного горизонта; 

- регулирование бурения новых скважин и любого нового строительства при 

обязательном согласовании с местными органами санитарно-

эпидемиологической службы, геологического контроля и по регулированию 

использования и охране вод; 

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 

складирования твердых отходов и разработки недр земли, которая может 

привести к загрязнению водоносного горизонта; 

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной 

охране поверхностных водотоков и водоемов, имеющих непосредственную 

гидравлическую связь с используемым водоносным горизонтом; 

- запрещение размещения накопителей промышленных стоков, 

шламохранилищ, складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, а также других объектов, представляющих 

опасность химического загрязнения подземных вод. 

- в границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 

полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 

хозяйственной и иной деятельности, территория должна быть спланирована 

для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена и 

обеспечена постоянной охранной; 

- запрещение мест захоронения отходов производства и потребления, 

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ на территории водоохраной зоны 

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

 

3.5.6. Рекомендации по организации производственного мониторинга 

воздействия на подземные воды 

На подземные воды предприятие не оказывает влияния, следовательно, 

мониторинг сточных и подземных вод проводиться не будет. 

 

3.6. Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую 

среду 

На период ведения работ сброс загрязняющих веществ на рельеф 

местности, поверхностные и подземные воды не планируется. 
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4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НЕДРА 

Геологическая среда является чрезвычайно сложной системой и в 

сравнении с другими составляющими окружающей среды обладает 

некоторыми особенностями, определяющими специфику геоэкологических 

прогнозов, важнейшими из которых являются: 

 необратимость процессов, вызванных внешними воздействиями 

(полная или частичная). О восстановлении состояния и структуры 

геологической среды после их разрушения можно говорить условно лишь по 

отношению к подземным водам и частично к почвам; 

 инерционность, т.е. способность в течение определенного времени 

противостоять действию внешних факторов без существенных изменений 

своей структуры и состояния; 

 разная по времени динамика формирования компонентов – 

полихронность. Породная компонента, сформировавшаяся, в основном, в 

течение многих миллионов лет находится в равновесии (преимущественно 

статическом) с окружающей средой. Газовая компонента более динамична, 

промежуточное положение занимают почвы; 

 низкая способность к саморегулированию и самовостановлению по 

сравнению с биологической компонентой экосистем. 

В результате техногенных воздействий на геологическую среду при 

производстве различных работ в ней происходят или могут происходить 

изменения, существенным образом меняющие ее свойства. 

Оценка воздействия на геологическую среду базируется на требованиях к 

охране недр, включающих систему правовых, организационных, 

экономических, технологических и других мероприятий, направленных на 

сохранение свойств энергетического состояния верхних частей недр с целью 

предотвращений землетрясений, оползней, подтоплений, просадок грунтов. 

Инертные материалы на территорию строительства завозятся с 

действующих карьеров по договору со специализированной организацией. 

Воздействие на недра при строительстве, оценивается как низкое, не 

вызывающее значительных изменений геологической среды после окончания 

работ. Эксплуатация не будет оказывать воздействия на недра. Строительство 

не загрязняют окружающую среду, не пересекает месторождение полезных 

ископаемых, поэтому специальных мер защиты не требуется. 
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5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Согласно экологическому кодексу, законодательных и нормативных 

правовых актов, принятых в РК, отходы производства и потребления должны 

собираться, храниться, обезвреживаться, транспортироваться в места 

утилизации или захоронения. 

Согласно Санитарных Правил строительная площадка в ходе 

строительства своевременно очищается от строительного мусора, в зимнее 

время от снега, в теплое время года поливается. Сбор и удаление отходов, 

содержащих токсические вещества, осуществляются в закрытые контейнеры 

или плотные мешки, исключая ручную погрузку. 

Характеристика отходов производства и потребления, их качественный и 

количественный состав определены в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, 

обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов 

производства и потребления" утвержденные приказом Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-

331/2020.  

Проектируемый объект не является промышленным предприятием и не 

занимается производством и выпуском продукции. 

Для удовлетворения требований 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 

размещение различных типов отходов. 

Производство строительных работ сопровождается образованием и 

накоплением различного вида отходов, являющихся потенциальными 

загрязнителями окружающей среды, а именно: 

- Смешанные коммунальные отходы 

- Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или 

другие опасные вещества 

- Отходы сварки 

- Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры 

иначе не определенные), ткани для вытирания защитная одежда, загрязненные 

опасными материалами. 

- Пластмассы 

- Смешанные отходы строительства и сноса 

В рабочем проекте предусмотрены мероприятия по снижению 

негативного воздействия на почвы отходов, образующихся в процессе 

строительства: 

автотранспорта (доставка 

материалов и конструкций) предусмотреть по дорогам общего пользования и 

внутриплощадочным дорогам с твердым покрытием; 
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предусмотреть вывоз строительного и бытового мусора в специально 

отведенные места по согласованию с органами; 

 

Отходы производства и потребления на площадке не хранятся, по мере 

накопления ежедневно вывозятся специализированной организацией согласно 

договора. 

Отходы от эксплуатации автотранспорта в виде замасленной ветоши, 

загрязненных воздушных и масляных фильтров и отработанного масла, а 

также изношенных шин не будут образовываться и храниться на строительной 

площадке, поскольку весь ремонт автотранспорта, замена автошин, фильтров 

и масла будет осуществляться на специализированных станциях 

техобслуживания в г.Алматы по мере необходимости.  

 

5.1 Виды и объемы образования отходов 

5.1.1. Система управления отходами на период строительства  
Объемы образования отходов определены согласно Приложению №16 к 

приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 

18.04.2008 №100-п «Методика разработки проектов нормативов предельного 

размещения отходов производства и потребления». 

На период строительства:  

В результате деятельности образуются следующие виды отходов: 

• твердые бытовые отходы персонала; 

• производственные отходы. 

 

Смешанные коммунальные отходы 

Норма образования отходов составляет 0,3 м3 на человека в год. 

Количество персонала – 215 человек. Период строительства составляет 22 

месяца. 

(215 чел. * 0,3 * 0,25/12) * 22 = 29,5625 т/период. 

Твердо-бытовые отходы включают: полиэтиленовые пакеты, 

пластиковые бутылки, пластмасса, бумага, картон, стекло и т.п., сгораемые 

(бумага, картон, пластмасса) и не сгораемые бытовые отходы. Агрегатное 

состояние - твердые вещества. Не растворяются в воде. Пожароопасные, не 

токсичные, не взрывобезопасные. 

Твердые бытовые отходы складируются в специальные контейнеры, 

размещаемые на площадке с твердым покрытием и по мере накопления 

вывозятся на полигон ТБО. 

 

Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители 

или другие опасные вещества  

Расчёт образования пустой тары произведён по «Методике разработки 

проектов нормативов предельного размещения отходов производства и 

потребления», утверждённой Приказом МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г. 

Норма образования отхода определяется по формуле: 
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, т/год, 

где:  масса -го вида тары, т/год;  

 число видов тары;  

  масса краски в -ой таре, т/год;  

  содержание остатков краски в -той таре в долях от  (0.01-0.05). 

№ 
Наименование 

продукта ЛКМ 

Масса 

поступив-

ших ЛКМ, т 

Масса 

тары Mi, 

т (пустой) 

Кол-во 

тары, 

n 

Масса 

краски 

в таре 

Mki, т 

ai содержание 

остатков 

краски в таре 

в долях от Mki 

(0,01-0,05) 

Норма 

отхода тары 

из-под 

ЛКМ, т 

1 Растворители 0,668466 0,0005 71 0,0095 0,01 0,035595 

2 Грунтовка  0,8462063 0,001 61 0,014 0,03 0,06142 

3 Эмали 1,674350153 0,0005 177 0,0095 0,01 0,088595 

4 Краски 0,8462606 0,0005 90 0,0095 0,03 0,045285 

5 Лак  15,13528 0,001 9460 0,0016 0,03 9,460048 

  19,17056305        9,690943 

 

Всего за период проведения строительства планируется к образованию 

9,690943 тонны пустой тары из-под ЛКМ. 

Тара из-под краски складируются в специальные контейнеры, 

размещаемые, на площадке с твердым покрытием и по мере накопления 

передаются специализированным организациям по приему данных видов 

отходов. 

 

Отходы сварки 

При строительстве планируется использовать 1,8 т электродов. 

Расчет образования огарков сварочных электродов производится по 

формуле «Методики разработки проектов нормативов предельного 

размещения отходов производства и потребления» (Приложение 16 к Приказу 

МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г.). 

Норма образования огарков электродов составляет: 

, т/год, 

где: – расход электродов, т/год;  

α– остаток электрода, =0.015 от массы электрода. 

Количество образующихся огарков электродов при строительстве 

составит  

1,8*0,015= 0,027 т/период 

Физическая характеристика отходов: - не растворим в воде, взрыво и 

пожаробезопасны. Химический состав: - железо 96-97%, обмазка (типа 

Ti(CO3)2) – 2-3%; прочее - 1%. Агрегатное состояние - твердые вещества. 

Огарки сварочных электродов складируются в специальные 

контейнеры, размещаемые, на площадке с твердым покрытием и по мере 

накопления передаются специализированным организациям по приему 

данных видов отходов. 

Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные 

фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания защитная 

одежда, загрязненные опасными материалами 
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Общее количество ветоши составляет – 16 кг. 

N = Mo + M + W, т/год, 

где: Мо - поступающее количество ветоши, т/год; 

М - норматив содержания в ветоши масел, М=0,12*Мо; 

W - нормативное содержание в ветоши влаги, W=0,15*Мо. 

М = 0,12*0,016 = 0,002 

W = 0,15*0,016  = 0,0024 

N= 0,016 +0,002+0,0024 = 0,0204 т/период. 

Морфологический состав отхода:  

Содержание компонентов: ткань - 73%, нефтепродукты и масла - 12%, 

вода - 15%. Физическая характеристика отходов: промасленная ветошь - 

горючие, взрывобезопасные материалы, нерастворимые в воде, химически не 

активны. Агрегатное состояние - твердые предметы (куски ткани) самых 

различных форм и размеров. Средняя плотность 1,0 т/м3. Максимальный 

размер частиц не ограничен. 

Отходы промасленной ветоши складируются в специальные контейнеры, 

размещаемые, на площадке с твердым покрытием и по мере накопления 

передаются специализированным организациям по приему данных видов 

отходов. 

 

Строительный мусор. 

Объём образования строительного мусора – 147334,21764 т/период 

(согласно сметной документации). 

Способ хранения – временное хранение в специально отведённом месте с 

твердым покрытием.  Вывоз отходов на утилизацию будет предусмотрен по 

договору со специализированной организацией в специально-отведенное 

место, согласно письму КГУ «Управление городской мобильности города 

Алматы» №01.2-03.99-Ш от 03.02.2023 г. 

 

 

Нормативы размещения отходов производства и потребления, 

образуемых на этапе строительства  

Таблица 5.1 
Наименование отходов Груп

па  

Подгру

ппа  

Код  Количество 

образования, 

т/период 

1 2 3 4 5 

Всего    147373,5185 

Смешанные коммунальные 

отходы 

20 20 03 20 03 01 
29,5625 

Отходы от красок и лаков, 

содержащие органические 

растворители или другие опасные 

вещества 

08 08 01 08 01 11* 

9,690943 

Отходы сварки 12 12 01 12 01 13 0,027 
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Абсорбенты, фильтровальные 

материалы (включая масляные 

фильтры иначе не определенные), 

ткани для вытирания защитная 

одежда, загрязненные опасными 

материалами 

15 15 02 15 02 02* 

0,0204 

Смешанные отходы строительства 

и сноса 

17 1709 17 09 04 
147334,21764 

Таблица 5.1.1 

Наименование 

отходов 

Количеств

о 

образован

ия на 2024 

год, 

т/период 

Количеств

о 

образован

ия на 2025 

год, 

т/период 

Количество 

образования 

на 2026 год, 

т/период 

Передача сторонним 

организациям, 

т/период 

2024-2026 гг. 

1 2 3 4 5 

Всего 
35369,6444

4 

78107,9648

1 

33895,90926 
147373,5185 

в том числе: 

- отходов производства 

7,095 15,668125 6,799375 
29,5625 

- отходов потребления 
35362,5494

4 

78092,2966

8 

33889,10988 
147343,956 

 Опасные отходы: 

Отходы от красок и 

лаков, содержащие 

органические 

растворители или другие 

опасные вещества 

08/0801/08 01 11 

2,32582632 5,13619979 2,22891689 9,690943 

Абсорбенты, 

фильтровальные 

материалы (включая 

масляные фильтры 

иначе не определенные), 

ткани для вытирания 

защитная одежда, 

загрязненные опасными 

материалами 

0,004896 0,010812 0,004692 0,0204 

Всего 2,33072232 5,14701179 2,23360889 9,711343 

 Неопасные отходы: 

Смешанные 

коммунальные отходы 

20/2003/20 03 01 

7,095 15,668125 6,799375 29,5625 

Отходы сварки  

12/1201/12 01 13 

0,00648 0,01431 0,00621 0,027 

Смешанные отходы 

строительства и сноса 

35360,2122

3 

78087,1353

5 

33886,87006 147334,21764 

Всего 
35367,3137 78102,8177

6 

33893,67563 147363,8071 
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Для временного хранения образующихся строительных отходов 

устраивается площадка с твердым покрытием. На регулярный вывоз 

строительных отходов заключается договор со специализированной 

организацией.  

С целью снижения негативного влияния отходов на окружающую среду 

будет вестись чёткая организация сбора, временного хранения отходов в 

металлические контейнеры с крышками, и отправка отходов в места 

утилизации. 

Воздействие отходов оценивается как незначительное.  

В систему управления отходами при строительстве объекта входят: 

 Сбор отходов в специальные контейнеры или емкости для временного 

хранения отходов; 

 Вывоз отходов в места захоронения по разработанным и согласованным 

графикам; 

 Оформление документации на вывоз отходов с указанием объемов 

вывозимых отходов; 

 Регистрация информации о вывозе отходов в журналы учета; 

 Заключение договоров на вывоз с территории предприятия 

образующихся отходов. 

 Обеспечивать своевременный вывоз мусора с территории объекта по 

договорам; 

 Усовершенствовать систему сбора и транспортировки отходов с 

разделением крупногабаритных отходов, строительного мусора;  

 Хранить ТБО в летнее время не более одних суток; 

 Предусмотреть размещение урн для мусора вдоль всех дорожек, 

конструкция которых должна предотвращать разнос ветром мусора из них; 

 Осуществлять уборку территории от мусора с последующим поливом;  

 Содержать в чистоте и производить своевременную санобработку урн, 

мусорных контейнеров и площадки для размещения мусоросборных 

контейнеров и камер; 

 Следить за техническим состоянием и исправностью мусоросборных 

контейнеров и урн; 

 Провести посадку предусмотренных проектом деревьев вокруг 

площадки размещения мусоросборных контейнеров для создания санитарно-

гигиенического и эстетического эффекта; 

 Для вывоза мусора использовать кузовной мусоровоз с уплотняющим 

устройством, загружающийся механизировано с помощью подъемно-

опрокидывающего устройства, для предотвращения потерь отходов при 

транспортировке;  

 Крупногабаритные бытовые отходы должны собираться на специально 

оборудованных площадках и удаляться по заявкам администрации объекта 

грузовым автотранспортом. 
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5.2. Особенности загрязнения территории отходами производства и 

потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов) 

Смешанные коммунальные отходы 

Образуются при бытовом обслуживании трудящихся на территории 

предприятия. 

Морфологический состав отходов: пищевые отходы и отходы от 

жизнедеятельности рабочих. Не содержат токсичных компонентов. 

 

Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители 

или другие опасные вещества  

Образуются при выполнении малярных работ. 

Состав: тара из под ЛКМ, остатки лаков, красок, растворителей и др. 

 

Отходы сварки 

Отход представляет собой остатки электродов после использования их 

при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного 

оборудования. 

Состав (%): железо - 96-97; обмазка (типа Ti(СО3  )з ) - 2-3; прочие - 1. 

Физическая характеристика отходов: - не растворим в воде, взрыво и 

пожаробезопасны. Химический состав: - железо 96-97%, обмазка (типа 

Ti(CO3)2) - 3%; прочее - 1%. Агрегатное состояние - твердые вещества. 

 

Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные 

фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания защитная 

одежда, загрязненные опасными материалами 

Морфологический состав отхода:  

Содержание компонентов: ткань - 73%, нефтепродукты и масла - 12%, 

вода - 15%. Физическая характеристика отходов: промасленная ветошь - 

горючие, взрывобезопасные материалы, нерастворимые в воде, химически не 

активны. Агрегатное состояние - твердые предметы (куски ткани) самых 

различных форм и размеров. Средняя плотность 1,0 т/м3. Максимальный 

размер частиц не ограничен. 

 

 

Смешанные отходы строительства и сноса 

Образуется в процессе проведения строительных работ на объектах. 

Агрегатное состояние – твердые вещества. Слабо растворимые в воде. 

Пажаро и взрывобезопасные. Некоррозионноопасные.   

 

5.3. Рекомендации по обезвреживанию, утилизации, захоронению всех 

видов отходов в период проведения строительных работ 

Воздействие на земельные ресурсы связано с нарушением растительного 

слоя земли строительной техникой, проведением земельных работ. Грунт 

складируется в специально отведенном месте и в дальнейшем будет 

использован для собственных нужд. 
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Проектом предусмотрен комплекс мероприятий, исключающих 

возможность загрязнения почвы, атмосферного воздуха, поверхностных и 

грунтовых вод, растительного покрова. В целом воздействие на окружающую 

среду при временном складировании отходов и их перемещении на 

утилизацию или захоронение, при соблюдении всех перечисленных выше 

мероприятий, оценивается как незначительное. 

 

5.4. Виды и количество отходов производства и потребления 

Таблица 5.4 
Наименование отхода Код  Объем 

отходов, тонн 

Способы удаления отходов 

Смешанные 

коммунальные отходы 

20 03 01 29,5625 Временное хранение в металлическом 

контейнере с дальнейшей передачей на 

полигон ТБО 

Отходы от красок и лаков, 

содержащие органические 

растворители или другие 

опасные вещества 

08 01 11* 9,690943 Жестяные банки из-под краски 

складируются в специальные контейнеры, 

размещаемые, на площадке с твердым 

покрытием и по мере накопления 

передаются специализированным 

организациям по приему данных видов 

отходов. 

Отходы сварки 12 01 13 0,027 Временное хранение в металлическом 

контейнере с дальнейшей передачей спец. 

предприятиям 

Абсорбенты, 

фильтровальные 

материалы (включая 

масляные фильтры иначе 

не определенные), ткани 

для вытирания защитная 

одежда, загрязненные 

опасными материалами 

15 02 02* 0,0204 Временное хранение в металлическом 

контейнере с дальнейшей передачей спец. 

предприятиям 

Смешанные отходы 

строительства и сноса 

17 09 04 147334,21764 Временное хранение в металлическом 

контейнере с дальнейшей передачей спец. 

предприятиям 
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6. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

6.1. Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, 

воздействия и других типов воздействия, а также их последствий 

В процессе строительства неизбежно происходит воздействие 

физических факторов, которые могут оказать влияние на здоровье человека и 

окружающую среду. Это, прежде всего: 

шум; 

вибрация; 

электромагнитное излучение и др. 

Физические воздействия могут рассматриваться как энергетическое 

загрязнение окружающей среды, в частности, атмосферы. Так, основным 

отличием шумовых воздействий от выбросов загрязняющих веществ является 

влияние на окружающую среду посредством звуковых колебаний, 

передаваемых через воздух или твердые тела (поверхность земли). 

Источниками возможного шумового, вибрационного, электромагнитного 

и светового воздействий на окружающую среду во время строительства будут 

строительная техника и оборудование, сами строительные работы. 

Источниками возможного вибрационного воздействия на окружающую 

среду при строительстве будет являться строительная техника и инженерное 

оборудование, автотранспорт, непосредственное производство строительных 

работ. 

Источниками электромагнитных излучений будут трансформаторная 

подстанция, кабельные линии электропередачи, оборудование, средства связи, 

электроаппаратура и др. 

Проектными решениями предусмотрено использование такого 

оборудования, при котором уровни звука, вибрации, электромагнитного 

излучения и освещения будут обеспечены в пределах, установленных 

соответствующими нормативными документами и требованиями 

международных документов. 

 

6.1.1. Производственный шум 

Источниками шума в период работ по строительству объекта будут 

строительная техника: экскаваторы, автосамосвалы, фронтальные погрузчики, 

электровибраторы, сварочное оборудование и др.  

Движение автотранспорта при строительстве будет происходить по 

площади строительства и по автодорогам. Возможно некоторое увеличение 

транспортных потоков на дорогах, что приведет к некоторому повышению 

уровня шума в дневное время, особенно при перевозке строительных 

материалов и отходов мощными грузовыми автомобилями и доставке 

строительной техники.  

Однако использование этой техники будет краткосрочным, что позволит 

защитить окружающую среду от значительного воздействия шума. 

Мероприятия по снижению уровня шума при выполнении технологических 

процессов сводятся к снижению шума в его источнике применение, при 
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необходимости, звукоотражающих или звукопоглощающих экранов на пути 

распространения звука или шумозащитных мероприятий на самом 

защищаемом объекте. В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.003- 83 

«ССБТ. Шум. Общие требования безопасности» уровни звука на рабочих 

местах не должны превышать 85 дБ. Шумовые характеристики оборудования 

должны быть указаны в их паспортах. 

Мероприятия по снижению шумового воздействия. Согласно 

нормативному документу «Санитарно-эпидемиологические требования к 

административным и жилым зданиям» (Утв. приказом МЗ РК КР ДСМ от 

26.10.2018г. №29) мероприятия по защите от шума помещений, зданий и 

территорий жилой застройки должны проводиться в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов и строительных норм и 

правил. 

При эксплуатации машин и оборудования, а также при организации 

рабочих мест персонала на период строительства проектируемых объектов 

будут приняты все необходимые меры по снижению шума, воздействующего 

на человека, до значений, не превышающих допустимые. 

Борьба с шумом на объекте будет осуществляться по следующим 

основным направлениям: 

 на источниках шума конструктивными и административными 

методами (применение малошумных агрегатов, а также регламентация 

времени их работы); 

 на пути распространения шума от источника до объектов шумозащиты 

архитектурно-планировочными и инженерно-строительными методами и 

средствами; 

 на объекте, защищаемом от шума, конструктивно-строительными 

мероприятиями, обеспечивающими повышение звукоизолирующих качеств 

ограждающих конструкций, зданий и сооружений, рациональной внутренней 

планировкой зданий. 

В качестве глушителей шума систем вентиляции буду применены 

трубчатые, пластинчатые, цилиндрические и камерные, а также облицованные 

изнутри звукопоглощающими материалами воздуховоды и их повороты. 

Соблюдение действующего законодательства в части использования 

техники и оборудования, соответствующих ГОСТу, является основным 

мероприятием по защите от шума персонала. 

 

6.1.2. Вибрация 

Общие требования к обеспечению вибрационной безопасности на 

производстве, транспорте, в строительстве и других работах, связанных с 

неблагоприятным воздействием вибрации на человека, установлены в ГОСТ 

12.1.012-2004 «Вибрационная безопасность. Общие требования» 

Вибрацию могут вызывать неуравновешенные виловые воздействия, 

возникающие при работе машин и механизмов. 

В зависимости от источника возникновения выделяют три типа вибрации: 
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• транспортная; 

• транспортно-технологическая; 

• технологическая. 

Минимизация вибраций в источнике производится на этапе 

проектирования и в период эксплуатации. При выборе машин и оборудования 

для проектируемого объекта отдается предпочтение кинематическим и 

технологическим схемам, которые исключают или максимально снижают 

динамику процессов, вызываемых ударами, резкими ускорениями и т.д. 

Также для снижения вибрации необходимо устранение резонансных 

режимов работы оборудования, то есть выбор режима работы при тщательном 

учете собственных частот машин и механизмов. 

При строительстве автомобильных дорог предусмотрено использование 

строительной и инженерной техники, которая обеспечит уровень вибрации в 

пределах. 

Строительные работы, такие, как перемещение грунта, создающее 

небольшие уровни грунтовых вибраций, будут оказывать незначительное 

воздействие на окружающую среду. 

Основными мероприятиями по снижению вибрации в источнике 

возбуждения являются: 

1) виброизоляция с помощью виброизолирующих опор, упругих 

прокладок, конструктивных разрывов, резонаторов, кожухов и других; 

2) виброизоляция ограждающих конструкций, устройство резонансных 

поглотителей, облицовка стен, потолков и пола; 

3) применение виброизолирующих фундаментов для оборудования 

компрессорных машин, установок, систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха; 

4) применение невибрирующих технологических процессов и агрегатов, 

использование наиболее рациональных схем размещения оборудования 

производственных участков; 

5) снижение вибрации, возникающей при работе машины или 

оборудования, путем увеличения жесткости и вибро-демпфирующих свойств 

конструкций и материалов, стабилизации прочности и других свойств деталей; 

Проведение работ в соответствии с принятыми проектными решениями 

по выбору машин, оборудования и строительных конструкций позволит не 

превысить нормативных значений вибраций для персонала. 

 

6.1.3. Электромагнитные излучения 

На территории строительной площадки будут располагаться установки, 

агрегаты, электрические генераторы и сооружения, которые являются 

источниками электромагнитных излучений. К ним относятся 

электродвигатели, линии электрокоммуникаций, электрооборудование 

строительных механизмов и автотранспортных средств, средства связи. 

При размещении объектов, излучающих электромагнитную энергию, 

руководствуются «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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радиотехническим объектам» (утв. приказом Министра здравоохранения РК 

от 23.04.2018г. №188). 

Проектными решениями предусмотрено использование оборудования, 

обеспечивающего уровень электромагнитного излучения в пределах, 

установленных СТ РК 1150-2002, что не окажет негативного влияния на 

работающий персонал и, соответственно, уровень электромагнитных 

излучений не будет превышать допустимых значений, установленных 

санитарными правилами и нормами РК. 

На предприятии источниками электромагнитных полей (ЭМП) 

промышленной частоты будут трансформаторная подстанция, токопроводы, 

подземные кабельные линии электропередачи и т.д., являющиеся элементами 

высоковольтных линий электропередач (ЛЭП). 

Безопасность персонала и посторонних лиц должна обеспечиваться 

путем: 

 применения надлежащей изоляции, а в отдельных случаях  

повышенной; применения двойной изоляции; 

 соблюдения соответствующих расстояний до токоведущих частей или 

путем закрытия, ограждения токоведущих частей; 

 применения блокировки аппаратов и ограждающих устройств для 

предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям; 

 надежного и быстродействующего автоматического отключения 

частей электрооборудования, случайно оказавшихся под напряжением, и 

поврежденных участков сети, в том числе защитного отключения; 

 заземления или зануления корпусов электрооборудования и элементов 

электроустановок, которые могут оказаться под напряжением вследствие 

повреждения изоляции; 

 выравнивания потенциалов; 

 применения разделительных трансформаторов; 

 применения напряжений 25 В и ниже переменного тока частотой 50 Гц 

и 60 В и ниже постоянного тока; 

 применения предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов; 

 применения устройств, снижающих напряженность электрических 

полей; 

 использования средств защиты и приспособлений, в том числе для 

защиты от воздействия электрического поля в электроустановках, в которых 

его напряженность превышает допустимые нормы. 

Оценка воздействия физических факторов  

При выполнении всех мероприятий, предусмотренных рабочим проектом 

уровни воздействия физических факторов (шума и вибраций, 

электромагнитного излучения) не превысят нормативных значений, 

установленных санитарными нормами и правилами Республики Казахстан. 

Проектными решениями предусмотрено использование машин, 

оборудования, конструкций, при котором уровни звука, вибрации, 

электромагнитного излучения и освещения будут обеспечены в пределах, 
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установленных соответствующими нормативными документами и 

требованиями международных документов. 

Вывод: Воздействие физических факторов в период строительства на 

окружающую среду оценивается как незначительное. 

 

6.2. Характеристика радиационной обстановки в районе работ, 

выявление природных и техногенных источников радиационного 

загрязнения 

Радиоактивных отходов на территории г.Алматы нет. 

В целом радиационная обстановка в городе Алматы остается 

стабильной. 

Проектируемая работа не предусматривает использование в своей 

технологии источников радиоактивного излучения.  
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7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ 

7.1. Состояние и условия землепользования   

Согласно отчета изысканий  район дорожного строительства отнесен к V 

дорожно-климатической зоне. Тип местности (10) по характеру и степени 

увлажнения - 1- й. Основание сухое прочное. Инженерно-геологические 

условия II категории сложности при удовлетворительной проходимости. 

На основании выполненных буровых и лабораторных работ по 

изучению вещественного состава и физических свойств грунтов, среди 

отложений различного генезиса и возраста выделены инженерно-

геологические элементы (ИГЭ) слои, которые будут являться, или уже 

являются основанием проектируемых сооружений или использоваться в 

качестве строительного материала для сооружений земполотна. 

Показатели физико-механических свойств, вещественного состава, 

засоленности выделенных разновидностей (ИГЭ) грунтов получены 

лабораторными методами. Обобщенные значения показателей физико-

механических свойств грунтов приводятся в приложениях, а их описание 

ниже. 

 Пространственное положение выделенных элементов приводится в 

графическом приложении (прил. 6) , а их описание ниже. 

Техногенные отложения – t Q IV 

ИГЭ - №2  Дорожная одежда - асфальтобетон планомерно возведенная 

конструкция из строительных материалов. Вскрытая мощность слоя 

изменяется от 0.10 до 0.15 м.  Позиция по трудности разработки  - 6ж.  

ИГЭ-№3 Насыпной грунт: песчано-гравийная смесь (ПГС), отсыпанная 

планомерно в насыпь существующей  автомобильной дороги. Вскрытая 

мощность слоя изменяется от 0.5 до 0.8 м.  Позиция по трудности разработки 

29б. 

ИГЭ-№3а Насыпной грунт: щебеночно-гравийно-песчаная смесь.  

Вскрытая мощность слоя изменяется от 0.2 до 0.8 м. Слой распространен на 

всем  протяжении дороги. Позиция по трудности разработки  - 29в. 

ИГЭ-№3б Насыпной грунт: строительный мусор с содержанием 

суглинка и бытового мусора. Вскрытая   мощность слоя  0.7м. Позиция по 

трудности разработки 26б.   

Аллювиальные-пролювиальные (арQ) отложения. 

ИГЭ-5. Суглинок лёгкий тугопластичный. По описанию коричневого 

цвета. Слой широко  распространен на протяжении проектирования дороги. 

Встречается как в верхней, так и в нижней части разреза. Вскрытая мощность 

слоя  3.1 м. Позиция по трудности разработки  - 35б. 

ИГЭ-7. Песок средней крупности маловлажный. Вскрыт  скважиной 15, 

мощностью слоя  1.3 м  Позиция по трудности разработки  - 29а. 

ИГЭ-8 Галечниковый грунт с песчаным заполнителем и валунами до 30 

%. Широко распространен на участке проектирования. Позиция по трудности 

разработки  - 6г. Вскрытая 

мощность слоя изменяется от 4.5 до 4.6 м.  
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По данным выполненных изысканий в пределах территории 

проектирования выделены инженерно-геологические элементы (ИГЭ) 

приведенные в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 

№ 

ИГЭ 
Наименование слоя 

Позиция СН РК  

8-02-05-2002 

1 Почвенно-растительный слой  9а 

2 Асфальтобетон 6ж 

3 
Насыпной грунт:  

песчано-гравийная -смесь 
29б 

3б Насыпной грунт: строительный мусор с суглинком 26б 

5 Суглинок легкий тугопластичный 35б 

7 Песок средней крупности 29а 

8 
Галечниковый грунт с пес. заполн. и валунами до 

30% 
6г 

 7.2 Характеристика современного состояния почвенного покрова 

Оценка степени устойчивости почвенного покрова к техногенному 

воздействию является одной из основополагающих характеристик 

достоверности прогнозирования возможных изменений природной среды в 

результате проведения различных работ. Степень техногенной 

трансформации почвенного покрова при любых антропогенных нарушениях 

определяется не только видом и интенсивностью воздействий, но и 

характером ответных реакций на них, зависящим от степени устойчивости 

почв к антропогенным нагрузкам. 

Основное воздействие на почвенный покров будет оказываться на этапе 

выполнения организационно-планировочных работ и заключаться в 

отчуждении земель, механическом воздействии, а также возможном 

загрязнении почв и захламлении территорий. 

Механическое воздействие на почву. На период строительства 

проектируемого объекта предполагается экскавация и засыпка грунта под 

строительство автодороги.  

Передвижение транспорта. Воздействие возникает при передвижении 

транспорта, используемого для расчистки территории, транспортировке 

оборудования, перевозке материалов и людей. Автотранспорт будет 

перемещаться по уже существующей сети автодорог и отрицательного 

воздействия на почвенно-растительный слой оказывать не будет. 

Загрязнение почв. Помимо механического воздействия, другим фактором 

воздействия на почвенный покров является загрязнение почв. К основным 

видам загрязняющих воздействий относятся засорение и захламление.  

Полосы отвода земель могут быть засорены и захламлены 

строительными, производственными и бытовыми отходами.  
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До начала вспахивания территории для посадки зеленых насаждений 

территория будет освобождена от различного рода мусора, если таковой 

имеется. 

По окончании строительства необходимо предусмотреть его 

рекультивацию. Рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий, 

а также прилегающие земельные участки, полностью или частично 

утратившие продуктивность в результате отрицательного воздействия 

нарушенных земель. Рекультивация - комплекс работ, направленных на 

восстановление продуктивности и хозяйственной деятельности 

восстанавливаемых территорий, а также на улучшение окружающей среды.  

Создание травянистых сообществ на нарушенных землях имеет 

природоохранное значение и направлено на возмещение эколого-

экономического ущерба возникшего вследствие уничтожения растительности, 

почв, мест обитания животных, нарушения гидрологического режима, 

загрязнения атмосферы и близлежащих земель отходами обогащения и 

продуктами выветривания горных пород.  

При подборе состава травосмеси предпочтение отдается травами менее 

требовательными к почвенным условиям, устойчивым в данных природно-

климатических условиях. 

Норма высева семян в травосмеси составляет 50% от нормы высева в 

чистом виде и в 1,5 раза больше высеваемой на не нарушаемых участках. 

После проведения рекультивационных работ на рассматриваемом 

участке будет устранено загрязнение почвы. Воздействие на почву 

оценивается как допустимое. 

Воздействие на почву будет производится на период строительства, при 

работе экскаватора выемки грунта. Грунт складируется в специально 

отведенном месте и в дальнейшем будет использован для собственных нужд. 

Верхний плодородный слой будет сниматься и складироваться в специально 

отведенных местах для планировки территории.  

При строительстве и эксплуатации проектируемого объекта 

значительного воздействия на не прогнозируется. 

 

7.3. Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный 

покров 

Почвы являются достаточно консервативной средой, собирающей в себя 

многочисленные загрязнители и теряющей от этого свои свойства. По 

сравнению с атмосферой или поверхностными водами почва - самая 

малоподвижная среда, миграция загрязняющих веществ в которой происходит 

относительно медленно. Загрязнение почвенного покрова происходит в 

основном за счет выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и 

последующего их осаждения под влиянием силы тяжести, влажности или 

атмосферных осадков. При реализации проектных решений дополнительной 

нагрузки на уровень загрязнения атмосферного воздуха не предусматривается, 

соответственно дополнительная нагрузка на почвенный покров также не 

предусматривается. 
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Параметры обращения с отходами производства и потребления в части 

исключения загрязнения земель рассмотрены в соответствующем разделе 

настоящего отчета. Анализ обследования всех видов возможного образования 

отходов, а также способов их складирования или захоронения, показал, что 

влияние намечаемой деятельности на почвенный покров в части обращения с 

отходами можно оценить как допустимое. 

Оценка значимости воздействия намечаемой деятельности на почвы и 

земельные ресурсы осуществляется на основании методологии, 

рекомендованной в «Методических указаниях по проведению оценки 

воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду». 

Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы. Снятый 

ПСП будет беречься от намокания и загрязнения с последующим 

использованием для озеленения прилегающей территории проектируемого 

объекта. 

Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся 

природным ресурсом. При ведении строительных работ, прокладке линий 

коммуникаций, добыче полезных ископаемых и всех других видах работ, 

приводящих к нарушению или снижению свойств почвенного слоя, последний 

подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию для рекультивации 

нарушенных земель или землевания малопродуктивных угодий. Снятие и 

охрану плодородного почвенного слоя осуществляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 17.4.3.03-85 "Охрана природы. Почвы. Требования к 

охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ". 

Вертикальная планировка проектируемого участка решена путем 

искусственного создания необходимых уклонов, повышением отметок 

территории и сплошной подсыпки, а также отвода ливневых стоков на 

прилегающие газоны и проезды. Установленные схемой вертикальной 

планировки проектные отметки в характерных точках являются исходными 

для проектирования. Организация стока поверхностных ливневых и талых вод 

заключается в создании благоприятных условий стока талых и дождевых вод. 

 

Расчёт значимости воздействия на почвы и земельные ресурсы 
Компонен 

ты 
природно й 

среды 

Источники их 

воздействия 
Пространственн

ый масштаб 
Временной 

масштаб 
Интенсивность 

воздействия 
Значимость 

воздействия в 

баллах 

Категория 
значимости 
воздействия 

Земельные 
ресурсы 

Изъятие 
земель 

(Косвенное 
воздействие) 

Локальное 

воздействие 1 
Кратковременное 

воздействие 
1 

Незначительное 
воздействие 

1 

3 Низкая 
значимость 

Почвы Изъятие 
земель 

(Косвенное 
воздействие) 

Локальное 

воздействие 1 
Кратковременное 

воздействие 
1 

Незначительное 
воздействие 

1 

3 Низкая 
значимость 

 Изъятие 
земель 

(Косвенное 
воздействие) 

Локальное 

воздействие 1 
Кратковременное 

воздействие 
1 

Незначительное 
воздействие 

1 

3 Низкая 
значимость 

 

Изъятие 
земель 

(Косвенноевоз 
действие) 

Локальное 
воздействие 

1 

Кратковременное 
воздействие 

1 

Незначительное 
воздействие 

1 

3 Низкая 
значимость 
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Таким образом, общее воздействие на почвенный покров оценивается как 

«допустимое» (низкая значимость воздействия). 

 

7.4. Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне 

воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя 

почвы по сохранению почвенного покрова на участках, не 

затрагиваемых непосредственной деятельностью, по восстановлению 

нарушенного почвенного покрова 

Для эффективной охраны почв от загрязнения и нарушения необходимо 

разработать план-график конкретных мероприятий, который наряду с 

имеющимися проектными решениями, направленными на охрану почв, 

должен включать следующие мероприятия: 

- использование автотранспорта с низким давлением шин; 

- неукоснительное выполнение мер по охране земель от загрязнения, 

разрушения и истощения; 

- рекультивация земель, нарушенных при ведении работ; 

- необходимо неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических 

требований, утилизации отходов, хранения и транспортировки бытовых и 

технологических отходов и пр. все твердые отходы складируются в 

контейнеры для дальнейшей транспортировки к местам расположения 

полигонов. 

- использование в исправном техническом состоянии используемой 

техники для снижения выбросов загрязняющих веществ. 

По окончании строительства необходимо предусмотреть его 

рекультивацию. Рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий, 

а также прилегающие земельные участки, полностью или частично 

утратившие продуктивность в результате отрицательного воздействия 

нарушенных земель. Рекультивация - комплекс работ, направленных на 

восстановление продуктивности и хозяйственной деятельности 

восстанавливаемых территорий, а также на улучшение окружающей среды.  

Создание травянистых сообществ на нарушенных землях имеет 

природоохранное значение и направлено на возмещение эколого-

экономического ущерба возникшего вследствие уничтожения растительности, 

почв, мест обитания животных, нарушения гидрологического режима, 

загрязнения атмосферы и близлежащих земель отходами обогащения и 

продуктами выветривания горных пород.  

При подборе состава травосмеси предпочтение отдается травами менее 

требовательными к почвенным условиям, устойчивым в данных природно-

климатических условиях. 

Норма высева семян в травосмеси составляет 50% от нормы высева в 

чистом виде и в 1,5 раза больше высеваемой на не нарушаемых участках. 

После проведения рекультивационных работ на рассматриваемом 

участке будет устранено загрязнение почвы. Воздействие на почву 

оценивается как допустимое. 
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После завершения строительства будут высажены деревья.  

Все этапы строительно-монтажных работ будут сопровождаться 

образованием отходов производства и потребления. Основные виды отходов, 

образующиеся в период строительства, следующие: 

- производственные строительные отходы; 

- отходы от жизнедеятельности персонала; 

- отходы от эксплуатации транспорта и механизмов. 

Строительные отходы подлежат складированию на площадках 

временного хранения с последующим вывозом на утилизацию и переработку, 

а также использоваться повторно для нужд строительства. 

Вынутый грунт подлежит временному хранению с последующим 

использованием при обратной засыпке. Излишний грунт подлежит вывозу в 

места, согласованные с местным исполнительным органом. Местами 

утилизации грунта, извлеченного при выполнении земляных работ, могут 

быть овраги, балки, другие изъяны рельефа, которые можно засыпать грунтом. 

Твердые бытовые отходы, образующиеся в результате 

жизнедеятельности работающих, задействованных в строительных работах и 

состоящие из бумажных отходов, упаковочных материалов, пластика 

(одноразовая посуда, упаковка из-под продуктов и минводы), консервных 

банок, пищевых отходов и т.д. необходимо складировать в контейнеры, 

размещенные на специально отведенных площадках с твердым покрытием, с 

последующим вывозом на полигон твердых бытовых отходов. 

Из всех временно складируемых отходов особое внимание следует 

уделить ТБО, т.к. при их хранении возможны следующие факторы 

воздействия на окружающую среду: 

 не герметичность мусорных контейнеров, что приводит при 

выпадении атмосферных осадков к стеканию загрязненных вод на почвы и 

возможное попадание в водоемы; 

 переполнение контейнеров при несвоевременном вывозе, в 

результате могут просыпаться отходы на почву, вызывая ее загрязнение; 

 отсутствие обработки и дезинфекции внутренней поверхности 

мусорных контейнеров может привести к  выделению  в атмосферу 

загрязняющих веществ: метана, сероводорода, а также водорода и углекислого 

газа; 

 несвоевременный вывоз может привести к выплоду личинок мух, что 

увеличивает опасность возникновения санитарно-бактериального загрязнения 

при попадании мух на продукты питания; 

 загрязнение почв будет происходить при размещении мусора в не 

обустроенных местах, а также при транспортировке отходов к месту 

захоронения не специализированным транспортом. 

Но следует отметить, что даже небольшие отклонения от 

технологических режимов производственных процессов в период 

строительства и использования автотранспорта и спецтехники могут привести 

к отрицательным последствиям, для этого необходимо контролировать 
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выполнение всех природоохранных мероприятий, предусматриваемых 

программами работ, не допуская при этом возникновения аварийных 

ситуаций.  
 

7.5. Организация экологического мониторинга почв 

Целью мониторинга состояния почвенного покрова является получение 

аналитической информации о состоянии почв для оценки влияния 

деятельности предприя тия на их качество. 

Для характеристики состояния почв пробы будут отбираться 

непосредственно внутри территории ведения работ. 

При проведении мониторинговых исследований проводится визуальное 

обследование территории предприятия в ходе которого выявляются места 

потенциального загрязнения 

Отбор, подготовка и анализ проб почвы будут проводиться 

производственными или независимыми лабораториями аккредитованными в 

порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о 

техническом регулировании. 
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8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

Площадка строительства находится в освоенной части города, 

подвергнутом техногенному влиянию с 50-х годов XX века. Негативное 

воздействие на растительный и животный мир микрорайона оказывалось в 

период строительства города. 

В районе размещения объекта данные о растительном и животном мире 

соответствуют не исконной, а уже антропогенно-преобразованной флоры и 

фауны. Территория строительства давно освоена, поэтому рассматриваемая 

зона бедна естественной травянистой растительностью, имеется луговая 

растительность на техногенных отложениях. 

Места постоянного обитания птиц и животных, реликтовые насаждения, 

исторические памятники и памятники культуры отсутствуют. 

Редких, реликтовых и эндемичных видов растений, занесенных в 

Красные книги, не выявлено. С точки зрения сохранения биоразнообразия 

растительного мира данный участок в настоящее время особой ценности не 

представляет. 

Из объектов животного мира, не отнесенных в Красные книги, обитают 

несколько видов насекомоядных и мышевидных грызунов, черная ворона, 

мелкие воробьиные птицы. 

 

8.1 Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия 

объекта 

 

Согласно письма КГУ "Управление экологии и окружающей среды 

города Алматы" от 02.02.2024 №ЗТ-2024-02913205 при строительстве 

предусматриваются следующие мероприятия по зеленым насаждениям:  

- Подпадающие под вырубку: лиственных пород – 1798 деревьев, 

хвойных пород - 100 деревьев и 114 кустарников, в аварийном состоянии: 

лиственных пород - 82 дерева, хвойных пород-3 дерева и 1 кустарник.  

- Подпадающие под санитарную обрезку: лиственных пород – 6 деревьев. 

- Подпадающие под сохранение: лиственных пород – 18 деревьев, 

хвойных пород-1 дерево.  

- Подпадающие под пересадку: лиственных пород - 490 деревьев, 

хвойных пород - 286 деревьев и 339 кустарников. 

Компенсационная высадка составит 18 800 саженцев лиственных пород 

высотой не менее 2,5 метров с комом, 1030 саженцев хвойных пород высотой 

не менее 2,0 метров с комом, 1150 кустарников. 

В целях предупреждения нарушения растительного покрова в процессе 

проведения работ необходимо осуществление следующих мероприятий: 

 движение автотранспорта только по отведенным дорогам; 

 передвижение работающего персонала по пешеходным дорожкам; 

 раздельный сбор отходов в специальных контейнерах; 

 запрет разведение костров; 

 проведение поэтапной технической рекультивации. 

После завершения строительства производится озеленение территории. 
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8.2. Характеристика факторов среды обитания растений 

Воздействие на растительный покров может быть оказано как прямое, так 

и косвенное. В ходе работ наибольшее воздействие могут оказывать факторы 

прямого воздействия, связанные с земляными и строительными работами и 

перемещением транспорта: 

- механическое нарушение и прямое уничтожение растительного 

покрова строительной техникой и персоналом; 

- возможное запыление и засыпание через атмосферу растительности и, 

как следствие, ухудшение условий жизнедеятельности растений; 

- угнетение и уничтожение растительности в результате химического 

загрязнения. 

К факторам косвенного воздействия на растительность в период 

производства строительных работ можно отнести развитие экзогенных 

геолого-геоморфологических процессов (плоскостная и линейная эрозия, 

дефляция и т.д.), развитие и усиление которых будет способствовать сменам 

растительного покрова. 

К остаточным факторам можно отнести интродукцию (акклиматизация) 

чуждых видов. Кумулятивное воздействие будет связано с периодической 

потерей мест обитания некоторых видов растений на территориях, которые 

были нарушены в прошлом и при проведении работ по строительству. 

Земляные работы 

В процессе земляных работ (рытье траншей, разработка грунта, отвал 

грунта на обочину, засыпка траншей и разравнивание территории) 

растительность в зоне строительства будет деформирована или уничтожена. 

Площадь уничтожения растительности будет уточнена на последующих 

стадиях проектирования. 

Подготовка площадок сопутствующих объектов перед строительными 

работами будет связана с полным уничтожением растительности. Вокруг 

площадок растительность будет трансформирована (зона работ строительной 

техники, многоразовые проезды машин, и др.). 

Земляные работы, а также движение транспорта приводит к сдуванию 

части твердых частиц и вызывает повышенное содержание пыли в воздухе. 

Пыление может вызвать закупорку устичного аппарата у растений и 

нарушение их жизнедеятельности на физиологическом и биохимическом 

уровнях. 

Дорожная дигрессия 

Временные дороги (колеи) будут использоваться для подвоза 

строительных материалов. Растительность на этих участках будет частично 

повреждена под колесами автотранспорта при разовом проезде транспорта и 

полностью нарушена при многократном проезде. Гусеничные транспортные 

средства, движущиеся по строительной полосе в период отсутствия снежного 

покрова, даже при разовом проезде полностью уничтожат всю растительность, 

оказавшуюся под гусеницами. 

При механическом уничтожении почвенно-растительного покрова 
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перестраивается поверхностный и грунтовый сток воды, изменяется характер 

снегонакопления, что изменит гидротермический режим нарушенного 

участка. Это в дальнейшем будет сказываться на восстановлении 

растительного покрова. 

Наиболее чувствительными к механическим воздействиям являются 

крупно дерновинные злаки, стержнекорневое разнотравье, а так же 

полукустарнички и кустарнички. На местах с уничтоженной растительностью 

появятся, преимущественно, низкорослые растения, переносящие 

повреждение стеблей, смятие, деформацию, способные быстро и интенсивно 

размножаться семенным и вегетативным путем и осваивать освободившиеся 

пространства. Т.е. в период восстановления растительного покрова 

произойдет изменение состава и структуры растительности на нарушенных 

участках. 

При проезде автотранспорта по ненарушенной территории могут быть 

сломаны (кустарники, полукустарники), примяты (травянистые растения), 

раздавлены колесами (однолетние солянки). 

Дорожная дигрессия (воздействие от движения транспорта) будет 

развиваться при неоднократном проезде транспортных средств и техники вне 

дорог с твердым покрытием. При этом площадь нарушенных территорий 

изменяется и увеличивается за счет возникновения дорог «спутников», 

сопровождающих первую колею. 

Принятые меры, уменьшающие движения транспорта по не 

согласованным маршрутам, позволят снизить этот вид негативного 

воздействия. Несколько снизит этот вид воздействие на растительность 

наличие снежного покрова при работах в зимний период. 

Таким образом, можно сказать, что по интенсивности и силе воздействия 

проезд вне дорог с твердым покрытием (полевые дороги и бездорожье) будет 

оказывать как умеренное, так и сильное воздействие на растительность. 

Восстановление растительности на нарушенных участках будет 

происходить с различной скоростью. 

Участки, подверженные незначительному воздействию, будут зарастать 

быстро, благодаря вегетативной подвижности основных доминирующих 

видов полыней и многолетних солянок. На участках полного нарушения 

растительного покрова процесс восстановления растянется на годы. Все 

основные доминирующие виды полыней и многолетних солянок (биюргун, 

сарсазан, кокпек, итсигек) отличаются хорошим вегетативным и семенным 

размножением, а также устойчивостью различной степени к механическим 

повреждениям. Если на прилегающих участках жизненное состояние этих 

видов хорошее, то они достаточно быстро займут позиции на нарушенной в 

результате строительства территории. Вновь сформированные вторичные 

сообщества будут характеризоваться неполночленностью растительности (не 

полный флористический состав, отсутствие отдельных биоморф, не 

упорядоченная возрастная структура и др.), а, следовательно, неустойчивой ее 

структурой. 

Сварочно-монтажные участки 
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В пределах площадок расположения сварочно-монтажных участков и 

мобильных лагерей строителей, в случаях их расположения вне пределов 

населенных пунктов, естественная растительность будет полностью 

уничтожена. Поверхностный почвенный горизонт будет частично уплотнен, 

частично разбит. При производстве большого объема строительных работ 

может наблюдаться загрязнение почвенно-растительного покрова. Комплекс 

природоохранных мероприятий и план управления отходами позволят снизить 

до минимума загрязнение горюче-смазочными материалами и бытовыми 

отходами. Кроме того, места временных площадок расположения сварочно-

монтажных участков и мобильных лагерей строителей будут 

рекультивированы. 

Загрязнение 

При строительстве объекта химическое загрязнение растительного 

покрова будет связано с выбросами токсичных веществ с выхлопными газами, 

возможными утечками горюче-смазочных материалов. Загрязнение может 

происходить при ремонтных работах, при заправке техники, неправильном 

хранении хим.реагентов и несоблюдении требований по сбору и вывозу 

отходов. 

При правильно организованном техническом уходе и обслуживании 

оборудования, строительной техники и автотранспорта: заправка в специально 

отведенных местах, использование поддонов, выполнение запланированных 

требований в управлении отходами и хранении хим.реагентов, воздействие 

объекта на загрязнение почвенно-растительного покрова углеводородами и 

другими химическими веществами будет незначительно. 

Для исключения возможного загрязнения растительного покрова 

отходами предусмотрен систематический сбор отходов в герметические 

емкости, хранение и последующая переработка отходов в специальных 

согласованных местах. При своевременной уборке строительных и 

хозяйственно-бытовых отходов их воздействие на состояние растительного 

покрова будет незначительным. 

При работе строительной техники, автотранспорта в атмосферу 

выбрасывается ряд загрязняющих веществ: окислы углерода, окислы азота, 

углеводороды, сернистый газ, твердые частицы (сажа), тяжелые металлы. 

Учитывая непродолжительный период работы техники на каждом 

конкретном участке, воздействие этих выбросов на растительность будет 

кратковременным и незначительным. 

Наиболее неустойчивыми к химическому загрязнению являются 

влаголюбивые и тенелюбивые растения с крупным устьичным аппаратом и 

тонкой кутикулой. Более устойчивыми - являются ксерофитные злаки 

(Николаевский, 1979). Суккуленты и опушенные растения (многие солянки) 

относятся к разряду растений, устойчивых к химическому загрязнению. 

Таким образом, на растительность в пределах полосы отвода будет 

оказываться, в основном, сильное механическое воздействие. Существующие 

требования по проведению очистки территории после строительных работ, 

проведение рекультивационных работ позволит ускорить процесс 
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восстановления растительности на нарушенных участках. 

 

8.3. Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств 

на растительные сообщества территории, в том числе через воздействие 

на среду обитания растений; угроза редким, эндемичным видам 

растений в зоне влияния намечаемой деятельности 

Среди выбросов основное место по негативному воздействию на 

окружающую природную среду занимают пыль неорганическая. Помимо 

механических воздействий растительность будет испытывать влияние 

загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта, пыления и т.д. 

Это влияние в первую очередь проявляется на биохимическом и 

физиологическом уровнях и происходит как путём прямого действия 

загрязняющих веществ на ассимиляционный аппарат, так и путём косвенного 

воздействия через почву. Значительное осаждение пыли на растениях 

приводит к угнетению фотосинтезирующей функции, снижению содержания 

хлорофилла в клетках, изменению и отмиранию тканей в отдельных органов 

растений и даже их полной гибели. Запылённые растения, даже если они и 

вегетируют, находятся в угнетённом состоянии и испытывают состояние от 

средней до сильной нарушенности. Накопление же вредных веществ в почве 

ведет к нарушению роста корневых систем и их минерального питания. В 

зависимости от погодно-климатических условий, солнечной радиации и 

влажности почв может изменяться поглотительная способность растения. 

В целях предотвращения гибели растительности запрещается: 

- выжигание растительности, применение ядохимикатов, ликвидация 

кустарников. 

- попадание на почву горюче-смазочных и других опасных материалов. 

 

8.4. Обоснование объемов использования растительных ресурсов  
Растительные ресурсы не используются. 

 

8.5. Определение зоны влияния планируемой деятельности на 

растительность 

Перед началом земляных работ производится снятие почвенно-

растительного слоя и перемещение его в отвалы для временного хранения. 

Проектом предусмотрено проведение биологической рекультивации. 

На биологическом этапе рекультивации земель должен выполняться 

комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий. 

После технической рекультивации участки с нанесенным ПРС рыхлятся 

и боронуются, после чего вносятся азотные или фосфатные удобрения и 

высевается травой. 

 

8.6. Ожидаемые изменения в растительном покрове 

Во время строительства растительность прилегающих участков будет 

испытывать воздействие загрязнителей атмосферного воздуха, т.е. на 

растительность окажут влияние выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 
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Воздействие вредных выбросов на растительность происходит как путем 

прямого их воздействия на растительность, так и путем косвенного 

воздействия через почву. 

Попадание нефтепродуктов на почву, прежде всего, сказывается на 

гумусовом горизонте: количество углеродов в нем резко увеличивается, 

ухудшая свойства почв как питательного субстрата для растений.  

Обволакивая корни растений, нефтепродукты резко снижают 

поступление влаги, что приводит к физиологическим изменениям и 

возможной гибели растений.  

Главными причинами угнетения растений и их гибели в результате 

загрязнения служат нарушения в поступлении воды, питательных веществ и 

кислородное голодание. Вследствие подавления процессов нитрификации и 

аммонофикации в почве нарушается азотный режим, что в свою очередь 

вызывает азотное голодание. Интенсивное развитие нефтеокисляющих 

микроорганизмов сопряжено с активным потреблением ими элементов 

минерального питания, из-за чего может наблюдаться ухудшение пищевого 

режима растений. 

Вредное влияние токсичных газов приводит к отмиранию отдельных 

частей растений, ухудшению роста и урожайности. Накопление вредных 

веществ в почве способствует уменьшению почвенного плодородия, 

нарушению минерального питания, отравлению корневых систем и 

нарушению роста и гибели растения.  

Основные виды, слагающие растительность наземных экосистем 

территории проведения проектных работ, представлены галофитами, 

псаммофитами и ксерофитами  

Научные исследования и многолетняя практика наблюдений показали, 

что большая часть представителей исследуемой территории имеет умеренную 

чувствительность к химическому загрязнению.  

Однолетние растения (эфемеры) устойчивы к химическому воздействию 

за счет так называемого «барьерного эффекта», то есть растения создают 

барьер невосприимчивости вредного воздействия в периоды отрастания и 

отмирания и только в период вегетации могут угнетаться загрязняющими 

веществами. 

 

8.7. Рекомендации по сохранению растительных сообществ, 

улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том 

числе по сохранению и улучшению среды их обитания 

После завершения работ на участке будет проведена рекультивация, при 

снятии механических воздействий на почвенно-растительный покров скорость 

восстановления их будет неодинаковой. Растительность, как более 

динамичный компонент, будет восстанавливаться быстрее. Наиболее быстро 

будут восстанавливаться почвы лёгкого механического состава. Скорость 

восстановления зональных суглинистых почв будет более замедленной и в 

значительной степени определяться составом растительности. 

Для предотвращения нежелательных последствий при эксплуатации 
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объекта и сокращения площадей с уничтоженной и трансформированной 

растительностью необходимо выполнение комплекса мероприятий по охране 

растительности: 

-  проведение работ в пределах лишь отведённых во временное 

пользование территории; 

-  подготовка персонала к работе при аварийных ситуациях; 

-  проведение противопожарных мероприятий; 

-  осуществить профилактические мероприятия, способствующие 

прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при производстве 

рабо т; 

-  исключить использование несанкционированной территории под 

хозяйственные нужды. 

 

8.8. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на 

биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь 

биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по 

мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности. 

В целом воздействие на почвенно-растительный покров оценивается как 

допустимое, элементарное (в зоне земельного отвода), а также находящееся в 

пределах установленных экологических нормативов и не приводящее к 

необратимым для почвенных экосистем последствиям. 

Так как воздействие на окружающую среду незначительное и находится 

в рамках установленного земельного отвода, разработка мониторинга 

растительности не требуется. 

В целях предупреждения нарушения растительного покрова в процессе 

проведения работ необходимо осуществление следующих мероприятий: 

 движение автотранспорта только по отведенным дорогам; 

 передвижение работающего персонала по пешеходным дорожкам; 

 раздельный сбор отходов в специальных контейнерах; 

 запрет разведение костров; 

 проведение поэтапной технической рекультивации. 

После завершения строительства производится озеленение территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 
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9. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР 

9.1. Исходное состояние водной и наземной фауны 

Непосредственно около объекта животные отсутствуют в связи с 

техногенной освоенной территорией и близостью действующего объекта с 

жилым массивом. 

В результате активной деятельности человека животный мир в пределах 

рассматриваемого участка ограничен. 

Животных занесенных в Красную книгу РК на данном объекте не 

обнаружено. Учитывая ограниченный масштаб, реализация проекта не 

приведет к существенному ухудшению условий существования животных в 

регионе. 

Воздействие на животный мир оценивается как незначительное, в связи с 

техногенной освоенной территорией. На проектируемом участке не 

произойдет обеднение видового состава и существенного сокращения 

основных групп животных. 

Мероприятия по защите животного мира не предусматриваются.  

Вывод: Воздействие на флору и фауну в период строительных работ 

кратковременное и локальное. 
 

9.2. Характеристика воздействия объекта на видовой состав, 

численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия 

размножения, пути миграции и места концентрации животных в 

процессе строительства и эксплуатации объекта, оценка адаптивности 

видов 

Характеристика воздействия объекта на видовой сослав, численность 

фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, путей миграции 

А места концентрации животных в процессе ведения работ не 

рассматривается в данной главе, в связи с введенными мероприятиями по 

минимизации отрицательного антропогенного воздействия на животный мир 
 

9.3. Возможные нарушения целостности естественных сообществ, 

среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции 

и места концентрации животных, сокращение их видового 

многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий этих 

изменений и нанесенного ущерба окружающей среде 

Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды 

обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места 

концентрации животных, сокращения их видового многообразия в зоне 

воздействия объекта, оценка последствий этих изменений и нанесенного 

ущерба окружающей среде в процессе ведения работ не рассматривается в 

данной главе, в связи с введенными мероприятиями по минимизации 

отрицательного антропогенного воздействия на животный мир. 
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9.4. Мероприятия по охране животного мира 

Животный мир в районе планируемых строительных работ, несомненно, 

испытает антропогенную нагрузку в связи с проведением строительно-

монтажных работ. 

Для снижения негативного влияния на животный мир, проектом 

предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

• соблюдение норм шумового воздействия и максимально возможное 

снижение шумового фактора на окружающую фауну; 

• соблюдение норм светового воздействия и максимально возможное 

снижение светового фактора на окружающую фауну; 

• разработка строго согласованных маршрутов передвижения техники; 

• ограждение территории, исключающее случайное попадание на площадку 

предприятия животных; 

• строгое запрещение кормление диких животных персоналом, а также 

надлежащее хранение отходов, являющихся приманкой для диких животных. 
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10. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ 

НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ 

Для ослабления воздействия Проекта, максимально будут использоваться 

существующие дороги, чтобы снизить количество изымаемой земли. Кроме 

того, необходимо использовать лучшую практику по обработке почвы 

включая следующее:  

• разрушение склонов и ближайших источников воды сведется к минимуму;  

• будут приняты меры для предотвращения коррозии; зачищенная земля 

повторно будет засажена местной растительностью;  

Меры против разливов горюче-смазочных материалов будут включать в 

себя:  

• ограничение заправки оборудования и транспортных средств на специально 

отведенных герметичных стоянках с твердым покрытием, используя меры по 

контролю и локализации разливов;  

• в ночное время автотранспорт и строительная техника будет припаркована 

на асфальтированных поверхностях с регулировкой ливневых стоков, 

насколько это возможно;  

• любые разлитые нефтепродукты или топливо будут немедленно убраны, и 

загрязненный участок будет очищен и восстановлен;  

• внедрение процедур по устранению аварийных ситуаций / разлива, по 

хранению и использования топлива, строительных материалов и отходов.  

С целью охраны растительного мира ведение работ за границами 

земельного отвода не допускается. Для смягчения воздействия на 

представителей флоры и фауны предлагаются общепринятые меры:  

• проведение мониторинга в процессе строительства и последующей 

эксплуатации за уязвимыми представителями флоры и фауны, а также 

чувствительных мест обитания;  

• Ограждение площадок строительства объектов и траншей и канав изгородью 

в целях предотвращения проникновения животных;  

• хранение отходов в местах, недоступных для животных;  

• соблюдение допустимого уровня шумовой нагрузки от строительной 

техники и производственных линий для снижения уровня.  

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения и истощения при 

строительстве заключаются в следующем: 

- регулярный осмотр и проверка целостности всей топливной системы техники 

перед началом работы на площадке строительства; 

- проверка герметичности топливных баков;  

- осуществлять заправку, отстой и обслуживание автомобилей и строительной 

техники только на специально отведенных для этого площадках;  

- исключение подтеков топлива и выбрасывания на грунт бракованных и 

обтирочных материалов;  

- накопление образующихся отходов в металлическом контейнере и их 

своевременное удаление;  
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- в период строительства организовать отведение поверхностных вод со 

стройплощадки и водоотлив из котлована;  

- организация проездов с твердым покрытием.  

Мероприятия по снижению шума в период строительства 

предусматривают:  

• выбор марок технологического оборудования с учетом требования 

допустимого уровня звукового давления;  

• запрет проведения работ в вечерние и ночные часы (с 23.00 до 7.00);  

• использование звукоизолирующих кожухов, закрывающих шумные узлы и 

агрегаты строительных машин и оборудования.  

На период эксплуатации предлагаются следующие мероприятия:  

• посадка деревьев и кустарников перед зданиями.  
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11. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ 

Алматы является крупнейшим мегаполисом Республики Казахстан с 

населением более 2,1 млн. человек. 

Город представляет собой крупнейший транспортный узел 

центральноазиатского региона, в котором представлены все основные для 

Республики Казахстан виды транс-порта — железнодорожный, 

автомобильный и воздушный. 

Город сохраняет за собой роль ведущего делового, финансового, 

образовательного, культурного и туристического центра. Ему присвоен 

особый статус города республиканского значения.  

Как субъект административно-хозяйственной деятельности г. Алматы 

демонстрирует один из самых высоких по Республике Казахстан темпов 

экономического роста. Город относится к регионам-донорам 

республиканского бюджета. 

Геополитическое положение в мире и в регионе Центральной Азии, 

международное позиционирование Республики Казахстан и особый статус г. 

Алматы позволяют предположить, что положительная динамика основных 

макроэкономических показателей сохранится в длительной перспективе. 

Комплексный план «Новый Алматы» на 2020 - 2024 годы является 

составной частью реализации первого принципа Стратегии развития города 

Алматы до 2050 года - «Город без окраин» с высокими стандартами жизни во 

всех районах и полицентрической планировкой и удобным транспортом. 

Согласно комплексному плану, во всех районах будет создана красивая, 

удобная, безопасная и благоустроенная городская среда, соответствующая 

современным стандартам и максимально отвечающая ожиданиям жителей и 

гостей Алматы, но вместе с тем, сохранившая историческую 

индивидуальность. 

Планом намечено решение следующих задач: 

1. развитие инфраструктурной обеспеченности; 

2. модернизация ЖКХ; 

3. строительство многоэтажных домов и развитие объектов социального 

обеспечения; 

4. развитие благоустройства; 

5. обеспечение общественного правопорядка и гражданской защиты; 

6. бизнес-среда и развитие предпринимательства. 

В результате реализации плана, увеличение валового регионального 

продукта в 2024 году должно составить 104,9%, доли малого и среднего 

бизнеса - 45%. По достижению данных показателей будет создано 25,7 тысяч 

постоянных и 22,0 тысяч временных рабочих мест.  

Для улучшения качества дорог до 95% и разгрузки ключевых 

магистралей будет построено 350 км дорог, 4 транспортные развязки, 6 

пробивок, 28 светофорных объектов, 55 пешеходных переходов с 

электрооборудованием и 8 надземных пешеходных переходов.  
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За пять лет намечено благоустроить 3 парковые зоны, 5 пешеходных зон, 

озеленить более 194 га земли. 

Важной частью развития инфраструктурной обеспеченности является 

наличие развитой транспортной инфраструктуры, обеспечивающей связи 

между районами города и способствующие экономическому росту и доходам 

населения. 

Строительство пробивки проспекта Райымбека от улицы Жетысуской до 

ВОАД – составная часть комплексного плана, реализация строительством 

которой позволит перераспределить интенсивность движения по 

существующим улицам, будет способствовать развитию присоединённых к 

городу территорий, обеспечит жителей города качественными транспортными 

связями, новыми маршрутами городского общественного транспорта, что 

будет способствовать экономическому и культурному развитию города 

Алматы. 

 

 11.2. Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации 

и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения 

Работы по внедрению проекта предполагается вести с соблюдением норм 

и правил техники безопасности, промышленной санитарии, противопожарной 

безопасности, что обеспечит безопасное проведение планируемых работ и не 

вызовет дополнительной, нежелательной на грузки на социально - бытовую 

инфраструктуру. 

При проведении работ на предприятии необходимо руководствоваться:  
- Гигиенические нормативы СП «Гигиенический норматив к физическим 

факторам, оказывающим воздействие на человека» (Утв. утвержденный 

приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 

2022 года № ҚР ДСМ-15). 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в 

городских и сельских населенных пунктов», утвержденные Приказом 

Министра национальной экономики РК от 28.02.2015 года №168. 

При поступлении на работу, работники проходят предварительный 

медицинский осмотр, а в дальнейшем – периодические медосмотры. Все 

работники проходят необходимую вакцинацию и инструктаж по соблюдению 

правил личной гигиены, с учетом местных региональных особенностей, 

поэтому повышение эпидемиологической ситуации в районе работ 

маловероятно. 

Охрана здоровья работников – один из важнейших вопросов, который 

будет постоянно контролироваться руководством. 

Проектируемый объект обеспечит работой местное население.  

 

11.3. Влияние намечаемого объекта на регионально-

территориальное природопользование 

В целом перепланировка объекта при соблюдении установленного 

регламента и выполнении природоохранных мероприятий не окажет 

недопустимого отрицательного воздействия на социально-экономический 
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сектор республики и окажет только положительное воздействие на развитие 

города. 
 

11.4. Прогноз изменений социально-экономических условий жизни 

местного населения при реализации проектных решений объекта. 

Реализация данного проекта необходима с целью улучшения социальных 

условий населения. 

Планируемые к реализации в рамках настоящего проекта мероприятия не 

предусматривают организацию или развитие производства какого-либо 

товара, а также не предполагает предоставление услуг, влияющих на размеры 

валового внутреннего продукта страны, из чего следует, что в случае 

реализации настоящего проекта, а также при его нереализации, экономическая 

ситуация или экономическое положение в стране не изменится. 

При выполнении требований нормативных документов по охране 

окружающей среды ожидаемое воздействие на компоненты окружающей 

среды, как в период строительства, так и в период эксплуатации 

проектируемого объекта незначительные и временные в допустимых 

пределах. 

Перепланировка объекта в не окажет влияния на условия жизни и 

здоровье населения и благоприятно скажется на социальных условиях 

населения. 

 

11.5. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз 

его изменений в результате намечаемой деятельности 

Санитарно-эпидемиологическое состояние территории в результате 

строительных работ объекта не изменится. Безопасность населения в 

эксплуатационных и аварийных режимах работы обеспечивается техникой 

безопасности при эксплуатации оборудования. 

Охранные мероприятия предусматриваются в следующем объеме: 

- Наружное освещение, включаемое при необходимости. 

- На период работ необходимо установить предупреждающие знаки, о ведении 

строительных работ. 

Реализация проекта будет иметь положительное влияние на социально-

экономические условия жизни населения. 

Прогноз социально-экономических последствий, связанных с 

современной и будущей деятельностью предприятия - благоприятен. 

Проведение работ с соблюдением норм и правил техники безопасности, 

промышленной санитарии, противопожарной безопасности обеспечит 

безопасное проведение планируемых работ и не вызовет дополнительной, 

нежелательной нагрузки на социально-бытовую инфраструктуру г.Алматы. С 

точки зрения увеличения опасности техногенного загрязнения, в районе 

анализ прямого и опосредованного техногенного воздействия позволяет 

говорить, о том, что планируемые работы не окажут влияния на здоровье 

местного населения. 
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Строительство и эксплуатация при соблюдении установленного 

регламента и выполнении природоохранных мероприятий не повлечет за 

собой необратимых негативных изменений в окружающей среде, не окажет 

недопустимого отрицательного воздействия на окружающую среду. Данный 

объекта не окажет существенного влияния на экологическую обстановку 

района. 
 

11.6. Предложения по регулированию социальных отношений в 

процессе намечаемой хозяйственной деятельности 

При ведении работ, в целях развития социально-экономической среды, 

будут созданы дополнительные рабочие места для трудовых ресурсов 

местного населения. А также улучшится транспортно-эксплуатационного 

состояния участка автомобильной дороги с обеспечением пропуска 

транспортных средств. 
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12. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ 

НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Экологический риск — вероятность возникновения отрицательных 

изменений в окружающей природной среде, или отдалённых неблагоприятных 

последствий этих изменений, возникающих вследствие отрицательного 

воздействия на окружающую среду. 

 

12.1. Ценность природных комплексов 

Памятники, состоящие на учете в органах охраны памятников Комитета 

культуры РК, имеющие архитектурно-художественную ценность и 

представляющие научный интерес в изучении народного зодчества Казахстана 

на территории объекта отсутствуют. 

Особо охраняемые природные территории, включающие отдельные 

уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном 

и эстетическом отношении природные комплексы, а также объекты 

естественного и искусственного происхождения, отнесенные к объектам 

государственного природного заповедного фонда, в районе строительства 

объекта и на его территории отсутствуют. 

 

Предварительный расчет платы за эмиссии в окружающую среду 

Платежи за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу рассчитываются 

в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) № 120-IV ЗPK от 25 

декабря 2017 года. 

Платежи взимаются как за установленные лимиты выбросов 

загрязняющих веществ, так и за их превышение. 

Ставки платы определяются исходя из размера месячного расчетного 

показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о 

республиканском бюджете (далее - МРП).  

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ осуществляется по 

следующей формуле: 

Ci выбр. = H х МРП х Vi , 

где: Ci – плата за выбросы  i-го вида загрязняющего вещества, тенге; 

H – утвержденная ставка платы за выбросы одной тонны загрязняющего 

вещества, утвержденная местными представительными органами на текущий 

год, в долях МРП; 

Vi – объем i-ого загрязняющего вещества выбрасываемого в атмосферу, 

тонн.  

Месячный расчетный показатель (МРП) на 2024 год составит в размере 

3692 тенге. 

11.1 Период строительства 

Расчет платежей за загрязнение окружающей среды  

на период строительства на 2024 год 

Таблица 12.1 
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Виды загрязняющих веществ 
Выброс 

вещества, т/год 

Ставки платы за 1 

тонну, (МРП) 

Платежи 

(тенге) 

Железо (II, III) оксиды  0,081987 30 9081 

Марганец и его соединения  0,003238 Нет ставки  

Олово оксид  0,000019 Нет ставки  

Свинец 0,000028 3986 412 

Азота (IV) диоксид  1,2370368 20 91343 

Азот (II) оксид 0,19581963 20 14459 

Углерод 0,103871 24 9204 

Сера диоксид 0,2519065 20 18601 

Углерод оксид  1,298624 0,32 1534 

Фтористые газообразные 

соединения 

0,001349 

Нет ставки 

 

Фториды неорганические плохо 

растворимые 

0,00444 

Нет ставки 

 

Диметилбензол  0,662777 0,32 783 

Метилбензол  0,190586 0,32 225 

Бенз/а/пирен  0,00000182 996600 6697 

Хлорэтилен 0,00001 Нет ставки  

Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)  0,14996 Нет ставки  

2-Метилпропан-1-ол 

(Изобутиловый спирт) 

0,074096 

Нет ставки 

 

Этанол  0,245616 Нет ставки  

Гидроксибензол  0,011312  0 

2-Этоксиэтанол 0,012835  0 

Бутилацетат  0,158178 Нет ставки  

Формальдегид  0,0198942 332 24385 

Пропан-2-он (Ацетон)  0,143625 Нет ставки  

Циклогексанон 0,002246  0 

Бензин 0,215442 Нет ставки  

Сольвент нафта 0,353802 Нет ставки  

Уайт-спирит  9,22132 0,32 10894 

Алканы С12-19  2,782215 0,32 3287 

Взвешенные частицы  2,336112 10 86249 

Пыль неорганическая 70-20% 6,041657 10 223058 

Пыль абразивная  0,00998 10 369 

Пыль древесная 0,12362 10 4564 

В С Е Г О: 25,93360395  505145 

 

12.2. Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую 

среду при нормальном режиме эксплуатации объекта 

Комплексная оценка воздействия проводится по следующим параметрам: 

-пространственный масштаб; 

-временной масштаб; 

-величина интенсивности воздействия. 
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Шкала оценки воздействий представлена таблицей 10.1. 

Таблица 10.1 - Шкала оценки воздействия  
Градация Балл 

Пространственные границы 

воздействия 
Временной масштаб воздействия 

Величина 

интенсивности 

воздействия 

Локальное воздействие (площадь 

воздействия до 1 км2) 

Кратковременное воздействие (до 3 

месяцев) 

Незначительное 

воздействие 
1 

Ограниченное воздействие (площадь 

воздействия до 10км2) 

Воздействие средней 

продолжительности (от 3 месяцев до 1 

года) 

Слабое воздействие 2 

Местное (территориальное) 

воздействие (площадь воздействия от 

10 км2 до 100км2) 

Продолжительное воздействие (от 1 года 

до 3 лет) 
Умеренное воздействие 3 

Региональное воздействие (площадь 

воздействия от 100км2) 

Многолетнее (постоянное) воздействие 

(от 3 до 5 лет и более) 
Сильное воздействие 4 

 

Для комплексной оценки воздействия применяется мультипликативный 

(умножение) метод расчета, то есть комплексный оценочный балл является 

произведением баллов интенсивности, временного и пространственного 

воздействия: Qiint = Q* x Qs x Q, где: 

Qiint - комплексный оценочный балл воздействия; 

Q* - балл временного воздействия; 

Qs - балл пространственного воздействия; 

Q - балл интенсивности воздействия. 

В зависимости от значения балла комплексной (интегральной) оценки 

воздействия определяется категория значимости воздействия: 

- Воздействие низкой значимости - имеет место в случаях, когда последствия, 

но величина воздействия низкая и находится в пределах допустимых 

стандартов. 

- Воздействие средней значимости - определяется в диапазоне от порогового 

значения до уровня установленного предела. 

- Воздействие высокой значимости – определяется при превышениях 

установленных пределов, или при воздействиях большого масштаба. 

Категории значимости воздействий представлены таблицей 10.1.1. 

 

Таблица 10.1.1 - Категории значимости воздействий 
Категория воздействия, балл 

Интегральная 

оценка, балл 

Категории значимости 
Пространственный 

масштаб Временной масштаб Интенсивность 
воздействия Баллы Значимость 

Локальное, 
1 

Краковременное, 
1 

Незначительное, 
1 1 1 - 8 

Воздействие 
низкой 

значимости 
Ограниченное, 

2 
Средней 

продолжительности, 
2 

Слабое, 
2 8 

9 - 27 
Воздействие 

средней 
значимости Местное, 3 Продолжительное, 

3 
Умеренное, 3 27 

Региональное, 
4 

Многолетнее, 
4 

Сильное, 
4 64 28 - 64 

Воздействие 
высокой 

значимости 
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Таблица 10.1.2 - Комплексная оценка и значимость воздействия на окружающую среду в период строительства 

Компоненты 
окружающей 

среды Виды воздействия 

Пространственный 

масштаб 

воздействия, балл 

Временной масштаб 

воздействия, балл Интенсивность 

воздействия, балл 
Комплексная 

оценка, балл 
Категория 

значимости 

Атмосфера Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу 
Локальное 

воздействие, 
1 

Средней 

продолжительности, 2 
Незначительное 

1 1 

Воздействие низкой 

значимости 

Поверхностные 
воды Влияние вредных выбросов, смыв 

загрязнений с дневной поверхности 
Не предполагается Не предполагается Не предполагается Не 

предполагается Не предполагается 

Подземные 
воды 

Миграция загрязнений в процессе 

разработки 
Не предполагается Не предполагается Не предполагается Не 

предполагается 
Не предполагается 

Почвы Техногенное загрязнение Локальное 
воздействие, 

1 
Средней 

продолжительности, 2 
Незначительное 

1 

1 Воздействие низкой 

значимости 

Флора Механические, химические, 

физические факторы 

Локальное 
воздействие, 

1 

Средней 

продолжительности, 2 Не предполагается Не 
предполагается Не предполагается 

Фауна Механические, химические, 

физические факторы 

Локальное 
воздействие, 

1 

Средней 

продолжительности, 2 Не предполагается Не 
предполагается Не предполагается 

 

Таким образом, воздействие на компоненты окружающей среды в период проектируемых работ определяется как 

воздействие низкой значимости. 
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12.3. Вероятность аварийных ситуаций  

Оценка вероятности возникновения аварийных ситуаций используется 

для определения или оценки следующих явлений: 

 потенциальные события или опасности, которые могут привести к 

аварийной ситуации, а также к вероятным катастрофическим воздействиям на 

окружающую среду; 

 вероятность и возможность наступления такого события; 

 потенциальная величина или масштаб экологических последствий, 

которые могут быть причинены в случае наступления такого события.  

Потенциальные опасности при выполнении работ могут возникнуть в 

результате воздействия как природных, так и антропогенных факторов. 

Все аварии, возникновение которых возможно в процессе  деятельности, 

не ведущие к значительным неблагоприятным изменениям окружающей 

среды, отнесены нами к разряду технических проблем и из рассмотрения в 

данном разделе исключены. 

Природные факторы воздействия 

Под природными факторами понимаются разрушительные явления, 

вызванные природно-климатическими причинами, которые не 

контролируются человеком. Иными словами, при возникновении природной 

чрезвычайной ситуации возникает опасность саморазрушения окружающей 

среды.  

Для уменьшения природного риска разрабатываются адекватные 

методы планирования и управления. При этом гибкость планирования и 

управления должна быть основана на правильном представлении о риске, 

связанном с природными факторами.  

К природным факторам относятся: 

 землетрясения; 

 ураганные ветры; 

 повышенные атмосферные осадки. 

Сейсмическая активность. Характер воздействия события: 

одномоментный. Вероятность возникновения землетрясения с силой 7-9 

баллов, которое может привести к значительным разрушениям, средняя.  

Неблагоприятные метеоусловия. В результате неблагоприятных 

метеоусловий, таких как  сильные ураганные ветра, повышенные атмосферные 

осадки, могут произойти частичные повреждения оборудования, строений, 

электролиний.  

Характер воздействия события: кратковременный. Вероятность 

возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная. 

Антропогенные факторы. Под антропогенными факторами 

понимаются быстрые разрушительные изменения окружающей среды, 

обусловленные деятельностью человека или созданных им технических 

устройств и производств. 
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12.4. Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды 

Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения 

регламента работы оборудования или норм его эксплуатации. 

К антропогенным факторам относятся факторы производственной 

среды и трудового процесса. 

Возможные техногенные аварии можно разделить на следующие 

категории: 

 аварии и пожары; 

Пожар на объектах может возникнуть: 

- при землетрясении (вторичный фактор); 

- при несоблюдении пожарной безопасности. 

Катастрофические последствия пожара для местных экосистем не 

требуют комментариев. 

Наибольшую опасность для людей и сооружений представляет 

механическое действие детонационной и воздушной ударной волны 

детонационного взрыва облака. При образовании огненного шара серьезную 

опасность для людей представляет также интенсивное тепловое воздействие.  

Действенным средством борьбы с возникновением пожаров является 

обучение персонала безопасным методам ведения работ и строгий контроль за 

выполнением противопожарных мероприятий. 

Характер воздействия события: кратковременный. Вероятность 

возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная. В случае 

возникновения такой ситуации предусмотрены экстренные меры по 

выявлению и устранению пожаров.  

При проведении работ возможны следующие аварийные ситуации, 

связанных с проведением работ: 

1. Воздействие машин и оборудования.  

При проведении различных работ могут возникнуть ситуации, 

приводящие к травмам людей в результате столкновения с движущимися 

частями и элементами оборудования и причиняемыми неисправными 

шкивами и лопнувшими тросами, захват одежды шестернями, сверлами.  

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения 

данных чрезвычайных ситуаций мала.  

2. Воздействие электрического тока 

Поражения током в результате прикосновения к проводникам, 

находящемся под напряжением, неправильного обращения с 

электроинструментами. 

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения 

данных чрезвычайных ситуаций незначительная. 

Важнейшую роль в обеспечении безопасности рабочего персонала и 

местного населения и охраны окружающей природной среды играет система 

правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых 

обязательно руководителями и всеми сотрудниками.  
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12.5. Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций 

Рекомендации по предотвращению аварийных ситуаций включают в себя 

следующие мероприятия: 

 решить вопросы оповещения сотрудников, сбора руководящего 

состава, организация связи в любое время суток; 

 назначить ответственных за мероприятия при возникновении ЧС; 

 создать и оснастить формирования ГО и обучить личный состав; 

 усилить охрану объекта; 

 подготовить место для оказания медицинской помощи 

пострадавшим; 

 спланировать эвакуационные мероприятия. 

Наиболее значительными факторами загрязнения атмосферы являются 

выбросы вредных веществ от источников объекта. 

Для оценки воздействия производства на окружающую среду будет 

производиться своевременный мониторинг состояния загрязнения 

атмосферного воздуха. Производственный мониторинг (контроль) по 

нормативам ПДВ и за эффективностью работы оборудования осуществляется 

привлеченной аттестованной лабораторией согласно разработанному плану-

графику. 

Потенциально опасные технологические линии и объекты - отсутствуют. 

Вероятность возникновения аварийных ситуаций - отсутствует. Радиус 

возможного воздействия - отсутствует. 

Согласно проведенному расчету рассеивания установлено, что 

максимальные приземные концентрации на границе жилой зоны в период 

строительства не превышают 1 ПДК, выбросы ограничиваются сроками 

строительства и поэтому предложены в качестве нормативов. 

Прогноз состояния окружающей среды и возможных последствий в 

социально-общественной сфере по результатам деятельности объекта -

функционирование объекта не приводит к существенному изменению 

состояния атмосферного воздуха. 

Состояние почвы и растительности - содержание обеспечивается согласно 

требованиям. 

Грунты и грунтовые воды - на качество грунтов и грунтовых вод 

функционирование предприятия не отражается. 

Отходы - образующиеся отходы нетоксичные и не окажут воздействия на 

окружающую среду. 
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