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Приложение 1 

к Правилам оказания 

государственной услуги 

"Заключение об определении 

сферы охвата оценки 

воздействия на окружающую 

среду и (или) скрининга 

воздействий намечаемой 

деятельности" 

  

  

  

Заявление о намечаемой деятельности  

  

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: 

для физического лица:  

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места 

жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;  

для юридического лица: наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный 

номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты. 

КГУ «Управление городской мобильности города Алматы» 

БИН: 161040019460 

г. Алматы, Бостандыкский район, Площадь Республики 4 

Тел: +77788011196 

 

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно 

приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс). 

Рабочий проект «Строительство пробивки улицы Хмельницкого от микрорайона «Кайрат» до 

Талгарского тракта в г.Алматы. Корректировка». Виды намечаемой деятельности и объекты, приняты 

в соответствии с Приложением 1 к Экологическому Кодексу РК, и относится к объектам, для которых 

проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным (пп.7.2 «строительство 

автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 

тыс.автомобилей в час и более», п. 7, раздел 2). 

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений: 

Описание существенных изменений в видах деятельности и (или) деятельности объектов, на 

которых ранее проводилась оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 

65 Кодекса); 

Проект оценки воздействия на окружающую среду ранее проводилось, № KZ77VVX00271097 от 

17.11.2023г. было получено Заключение По результатам оценки воздействия на окружающую среду 

на Отчет о возможных воздействиях «Строительство пробивки улицы Хмельницкого от микрорайона 

«Кайрат» до Талгарского тракта».  

Данный проект является корректировкой предыдущего проекта «Строительство пробивки улицы 

Хмельницкого от микрорайона «Кайрат» до Талгарского тракта». В данном проекте корректировки 

«Строительство пробивки улицы Хмельницкого от микрорайона «Кайрат» до Талгарского тракта в 

г.Алматы. Корректировка». Проектируемый объект включает в себя автомобильную дорогу 

протяженностью 4,27 км, транспортную развязку, наземные пешеходные переходы, водопропускные 

трубы и малые ИССО, а также переустройство коммуникаций попадающих под полотно дороги. 

 

Описание существенных изменений (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) с заключением об 

отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду видов 
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деятельности и (или) деятельности объектов, в отношении которых выдано заключение о 

результатах скрининга воздействия ранее намечаемой деятельности. 

Ранее для проекта «Строительство пробивки улицы Хмельницкого от микрорайона «Кайрат» до 

Талгарского тракта», было получено заключение скрининга воздействия намечаемой деятельности 

для "Управление городской мобильности города Алматы" на проект Строительство пробивки улицы 

Хмельницкого от микрорайона «Кайрат» до Талгарского тракта» № KZ00VWF00106082 от 22.08.2023 

г. 

Данный проект «Строительство пробивки улицы Хмельницкого от микрорайона «Кайрат» до 

Талгарского тракта в г.Алматы. Корректировка» является корректировкой предыдущего проекта 

«Строительство пробивки улицы Хмельницкого от микрорайона «Кайрат» до Талгарского тракта».  

Корректировка проекта связана с добавлением полос движения (ранее было 4 полосы движения, в 

настоящем проекте увеличено до 6 полос движения), и с добавлением транспортной развязки на 

пересечении  ул. Хмельницкого -  Кульжинский тракт. 

 

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование 

выбора места и возможностях выбора других мест   

Территория проектирования расположена в западной части города в пределах Турксибского 

района города Алматы. На участке строительства имеются застройки преимущественно жилыми 

зданиями и сооружениями – частная жилая застройка. За начало трассы принята кромка улицы 

Сарыарка.  Конец трассы – северная кромка Талгарского тракта (Координаты: Начало трассы 

43°19'3.37"С, 76°59'1.89"В. Пересечение с Кульджинским трактом 43°18'14.93"С, 77° 0'38.05"В. Конец 

трассы 43°17'29.34"С, 77° 0'47.55"В.) 

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 Кайрат с жилой малоэтажной застройкой, ее пересекают 

многочисленные подземные и надземные инженерные сети и коммуникации, обеспечивающие 

энергообеспечение района. 

Улица Хмельницкого является магистральной улицей общегородского значения регулируемого 

движения. На всём протяжении улица расположена в селитебной территории с многоэтажной 

застройкой. Существующая улица начинается с проспекта Суюнбая. Пробиваемая улица пересекает 

Кульжинский тракт. 

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. 

Ближайшие жилые дома расположены на расстоянии 5–10 м от территории строительства. 

 

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, 

включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, 

характеристику продукции:  

Проектируемый объект включает в себя автомобильную дорогу протяженностью 4,27 км, 

транспортную развязку, наземные пешеходные переходы, водопропускные трубы и малые ИССО, а 

также переустройство коммуникаций попадающих под полотно дороги. 

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 населенных пунктов», улица 

Хмельницкого на участке проектирования классифицируется как магистральная улица 

общегородского значения регулируемого движения (МУРД), с шириной в красных линиях – 50 метров, 

с шириной проезжей части 24 м (2х(0,5+3,5+3,5+4,0+0,5) на шесть полос движения. Имеется 
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разделительная полоса шириной 3 м. С обеих сторон проезжей части устраиваются велодорожки и 

тротуары, разделенные между собой зеленой зоной. 

Основные технические параметры магистральной улицы общегородского значения 

регулируемого движения (МУРД) принятые при проектировании приведены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1. 

№ 

п/п 

Наименование  

параметров 

Единица 

измерени

я 

Показатели, принятые по 

проекту 

Обоснование 

показателей 

1 
Категория по СП РК 3.01–

101-2013  
категория 

Магистральная улица 

общегородского значения 

регулируемого движения 

(МУРД) 

*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 

7 
Ширина разделительной 

полосы  
м 3 

согласно 

градостроительному 

зонированию 

6 
Ширина пешеходной части 

тротуара 
м 2,25-3,0 

*Таблица 5–2 

СП РК 3.01–101–2013* 

7 
Ширина велосипедной 

дорожки 
м 3,0 

 

8 
Наименьший радиус кривых 

в плане 
м 400 

*Таблица 5–2  

СП РК 3.01–101–2013* 

9 
Наибольший продольный 

уклон 
0/00 50 

*Таблица 5–2  

СП РК 3.01–101–2013* 

10 

Наименьшие радиусы 

выпуклых вертикальных 

кривых 

м 2200 

Таблица 8 

СП РК 3.03–101–2013* 

11 

Наименьшие радиусы 

вогнутых вертикальных 

кривых 

м 1500 

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-мастично- 

полимерасфальтобетон  

ЩМАС 20 

 

Автодорожный путепровод полной длиной по краям открылков 100.2 м. Схема путепровода: 

25+43+25м с подходами, выполненными в виде насыпи. 

Исходя из категории дороги на которой расположен путепровод, и расчетной интенсивности 

движения на нормативный срок службы - габарит путепровода установлен (Г-16.5)+3.0+3.0м + (Г-

16.5)+3.0м по СП РК 3.03-112-2013 «Мосты и трубы» Приложение Б и СТ РК 2370-2013 п.6.42 .  

Путепровод запроектирован раздельными пролетными строениями под каждое направление 

движения шириной 24.3м (левое сооружение) ,  20.8м (правое сооружение). 

В поперечном сечении левое сооружение путепровода общей шириной 24.3м  имеет 3 полосы 

движения 3,5м, полосу для общественного транспорта 4,0м, полосу безопасности 1,0 м в каждом 

направлении, тротуар шириной 3,0м и велодорожку шириной 3,0м с одной стороны путепровода.  

Общая величина поперечного сечения левого сооружения путепровода с учетом тротуара и 

велодорожки   3.0м с одной стороны, барьерного ограждения - 2х0.55м и перил 0.2м составит:   

 0.55+16.5+0.55+ 3.0+0.5+3.0+0.2=24.3м.  

  В поперечном сечении правое сооружение путепровода общей шириной 20.8м  имеет 3 полосы 

движения 3,5м, полосу для общественного транспорта 4,0м, полосу безопасности 1,0 м в каждом 

направлении, тротуар шириной 3,0м с одной стороны путепровода.  

Общая величина поперечного сечения правого сооружения путепровода с учетом тротуара 3.0м 

с одной стороны, барьерного ограждения - 2х0.55м и перил 0.2м составит:   
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 0.55+16.5+0.55+3.0+0.2=20.8м.  

Общая ширина эстакады в двух направлениях с учетом продольных швов между сооружениями 

составляет - 46,0м. 

Подмостовой габарит приближения строения путепровода выполнен в соответствии с 

требованиями СП РК 3.03-112-2013 «Мосты и трубы». 

Несущие конструкции и основания путепровода рассчитаны на действие постоянных нагрузок 

и неблагоприятных сочетаний временных нагрузок, указанных в СТ РК 1380-2005 «Нагрузки и 

воздействия». Временные нагрузки от подвижного состава автомобильных дорог приняты от 

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

Конструкция устоев на свайном основании. Буронабивные сваи в металлических трубах, 

диаметром Ø 820 мм и длиной на опоре №1 30,0м, опора №4 29,0м.  

Сваи размещены в пять рядов на опоре №6 и в четыре ряда на опоре №1 (по фасаду эстакады) 

по 14 шт. на левом сооружение, 12 шт. на правом сооружение в ряду.  

Шаг свай в ряду – 1,85м, расстояние между рядами 1,85м.  

Головы свай объединены ростверком размерами в плане 25,45х8,7м на левом сооружения и 

21,75х8,7м на правом сооружения и высотой 1,5м.  

Выше ростверка принята конструкция монолитных стоек переменного сечения по высоте от 1х3 

м в нижнем сечении до 1х1 м в верхнем сечении. Количество стоек на левом сооружении 7 штук, 

правом сооружении 6 штук. Фундамент на свайном основании.  

Бетон стоек опоры В30, F200, W8.  

Поверху стоек устраивается железобетонный монолитный ригель, бетон ригеля В30, F200, W8. 

На ригеле устраиваются шкафная стенка с открылками и подферменными камнями. Бетон шкафной 

стенки В30, F200, W8, бетон подферменников В30, F200, W8. 

Промежуточные опоры эстакады запроектированы на свайном основании.  

Буронабивные сваи в металлических трубах, Ø 820 мм, и длиной -29,0м.                                     Сваи 

размещены в пять ряда (по фасаду эстакады) по 12 шт. в ряду. Шаг свай в ряду – 1,85м, расстояние 

между рядами 1,85м. Головы свай объединены ростверком размерами в плане 21,65х8,7м и высотой 

1,5м. Выше ростверка - принята трех стоечная конструкция круглой формы диаметром Ø 1.5 - Ø 1.8 м.  

На стойки устраиваются подферменные камни. Бетон стоек опоры В30 F200 W8, бетон 

подферменников В30, F200, W8, бетон ростверков В25 F200 W6, бетон буровых свай 25 F200 W6. 

Бетонные поверхности опор, засыпаемые грунтом, обмазываются горячим битумом за 2 раза. 

Видимые бетонные поверхности опор окрашиваются красками ПВХ.  

На каждой опоре должны быть произведены испытания одной сваи статической нагрузкой. 

Испытания проводятся после набора бетоном заполнения проектной прочности. Для испытания 

выбирается центральная свая, а в качестве анкерных свай используют рядом стоящие. При испытаниях 

сваю загружают отдельными ступенями, равными 1/10 предельной нагрузки. Под каждой ступенью 

нагрузки сваю выдерживают до затухания деформаций, после чего загружают следующей ступенью. 

В результате испытаний строят график «нагрузка – осадка», по которому устанавливают предельную 

и расчетную нагрузку.  

Пролетное строение выполнено монолитным, предварительно напряженным, железобетонным, 

со смешанным армированием.  

Поперечник формируется в виде трех ребристого пролетного строения индивидуального 

проектирования шириной левое сооружение 24.3 м, правое сооружение 20.8 м с переменной высотой 

от 1.0м до 2.3м.  

 Конструкции пролетного строения путепровода изготавливаются из тяжелого бетона марки 

В40, F300 W8 по ГОСТ 26633-91. 

Пролетное строение неразрезная по схеме 25+43+25 м.  

Снятие щитов опалубки и натяжение канатов допускается после достижения бетоном не менее 

90% проектной прочности. 

Предварительное напряжение конструкции обеспечивается за счет натяжения стальных 

высокопрочных канатов без оболочки. Канаты укладываются в каналообразователях. Расположение 
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канатов в пролетном строении и их количество определяются расчетом. После натяжения канатов на 

анкера производится заполнение каналообразователей раствором.  

Арматура класса А400 из стали марки 25Г2С по ГОСТ 34028-2016. 

 

Характеристики пучков из арматурных канатов - EN10138-3-Y1860S7-16-A: 

Конструкция    -(центр+наружные проволки) 

Диаметр пучка   - 15,7мм 

Площадь сечения   - 150мм² 

Вес 1 пог.метра   - 1,172кг 

Направление скрутки   - S 

Разрывное усилие F/m   - 279 кН 

Предел текучести -   247.5 кН 

Удлинение    - 3,5 % 

Модуль упругости   - 195±10 кН/мм²   

Расчетные и перспективные транспортные потоки. Срок службы. Расчетные нагрузки 

Согласно натурным подсчетам интенсивности движения, произведенным  

ТОО «Казахский Промтранспроект» в июне 2023 года в соответствии с ПР РК 218-04-2014 

«Инструкция по учету интенсивности движения транспортного потока на автомобильных дорогах», 

существующая суточная интенсивность движения в обоих направлениях определена в количестве – 13 

678  транспортных единиц в сутки, что подтверждает прогноз роста интенсивности движения, 

принятый для расчета -1,04. 

Так как улица Хмельницкого обеспечивает транспортную связь между жилыми зонами и 

центром городского округа, городского поселения, центрами планировочных районов; выходы на 

магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги и имеет пересечения с улицами и 

дорогами в одном уровне, улица классифицирована по «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских населенных пунктов» . 

На основании п. 8.3.8 того же СП РК, дорожные одежды жесткого и нежесткого типа 

предусматриваются для магистральных улиц и дорог с нагрузкой на ось - группа А2 (130 кН на ось), а 

расчет дорожных одежд должен выполняться по методике СН РК 3.03–34. 

Срок службы дорожной одежды магистральных улиц общегородского значения в соответствии 

с градостроительными нормативами (таблица 9 СП РК 3.01-101-2013*), срок службы назначается 12 

лет для асфальтобетонных дорожных одежд на щебеночном основании. 

Таким образом, на основании п. 5.2.3 СП РК 3.03–104-2014 «Проектирование дорожных одежд 

нежесткого типа», за начало службы дороги принят первый год службы (планируемый год сдачи 

дороги в эксплуатацию) – 2027 год. 

Интенсивность движения по годам службы на расчетные сроки в транспортных единицах и 

приведенных автомобилях приведена в приложении 8. 

Перспективная суточная интенсивность на 2038 год (12 год службы) для  

ул. Хмельницкого составляет – 23629 авт/сут. 

Приведённая к легковому транспорту, перспективная интенсивность движения на 2038 год (12 

год службы) для данного участка улицы составила – 26 953 приведенных транспортных единиц. 

 

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для 

намечаемой деятельности 

За начало трассы принята кромка улицы Сарыарка.  Конец трассы – северная кромка 

Талгарского тракта. Протяженность между границами проектирования от улицы Сарыарка до 

Талгарского тракта составляет 4,27 км.  

План трассы на проектируемом участке имеет 5 углов поворота, параметры кривых на 

проектируемом участке в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1. 
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ВУ 

Пикетажное 

значение  

ПК +  

Угол поворота 

(- лево, + право) 

Радиус 

R (м) 

Тангенс 

T (м) 

Длина кривой  

K (м) 

Длина 

переходной 

кривой 

L (м) 

 

1 4+21,90 - 0°49'17» 3000 21,5 43,005 0 

2 10+66,91 - 1°28'49» 3000 38,75 77,505 0 

3 17+39,83 49°54'04» 400 236,56 448,376 100 

4 31+05,52 23°44'48» 1000 270,37 534,459 120 

5 37+69,83 - 9°23'06» 2200 180,58 360,36 0 

 

Подготовительный период 

 

Нормативная продолжительность подготовительного периода составляет 1 месяц.  

Комплекс подготовительных работ выполняется до начала производства основных работ и 

включает в себя работы, связанные с освоением строительной площадки и обеспечивающие 

ритмичное ведение строительного производства. В этот период предусматривается выполнение 

следующих видов работ: 

1. Очистка территории строительства от мусора. 

2. Переустройство инженерных коммуникаций. 

3. Планировка площадки строительства. 

4. Создание рабочей геодезической основы для строительства. 

5. Ограждение стройплощадки, строительство временных инвентарных зданий и 

сооружений, оборудование временных проездов автотранспорта. 

Очистка территории от мусора выполняется с использованием бульдозера, мощностью 108 л.с и 

экскаватора с ёмк.ковша 0,65м3. Мусор транспортируется автосамосвалами на  свалку, 

расположенную на расстоянии 24 км в п.Айтей, (согласно исходных данных Заказчика и 

утвержденной транспортной схемы).  

Работы рекомендуется начинать с тех участков, где требуется наибольший объём переустройства 

инженерных коммуникаций и в соответствии с рекомендуемыми этапами производства строительно-

монтажных работ. 

Переустройство инженерных коммуникаций должно производиться специализированными 

организациями.  

Рабочая геодезическая основа должна создаваться на основании геодезической разбивочной 

основы, переданной Заказчиком. 

Перед началом строительно-монтажных работ строительная площадка должна быть ограждена 

щитовым инвентарным ограждением согласно ГОСТ23.407–78. На строительной площадке 

размещаются передвижные временные здания (вагоны) для административно – хозяйственных нужд 

строительства, временные открытые склады и навесы, помещения охраны, мойки для автомобилей, 

биотуалеты. Санитарно – бытовое обслуживание рабочих (гардеробы для повседневной и рабочей 

одежды, душевые, сушилки для рабочей одежды и т. д.) обеспечивается на базе подрядной 

строительной организации. Снабжение площадки электроэнергией и водой предусматривается по 

временным техническим условиям, получаемым генеральным подрядчиком. Связь – по мобильным 

телефонам и радиостанциям. Доставку рабочих на строительную площадку следует обеспечить 

автобусами. 

При въезде на площадку разгрузки строительных материалов, необходимо установить 

информационные щиты с указанием наименования и местонахождения объекта, названия Заказчика и 

организации, проводящей работы, номера телефонов, должности и фамилии производителя работ, 

даты начала и окончания строительства. Наименования подрядных организаций и номера телефонов 

указываются также на щитах ограждения, механизмах, кабельных барабанах и т.д.  

 

Основной период 
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После выполнения работ подготовительного периода выполняются основные строительно-

монтажные работы. 

1. Вертикальная планировка. 

- устройство насыпей; 

- устройство выемок; 

- планировочные работы; 

- укрепительные работы. 

2. Подготовительные работы. 

-  устройство всего комплекса строительной площадки;  

- завоз и складирование материалов. 

3. Строительство дорожной части: 

̶ сооружение земляного полотна; 

̶ устройство дорожной одежды; 

̶ устройство водосбросов и водоотлива; 

̶ обустройство дороги и устройство разметки; 

̶ устройство примыканий и пересечений; 

̶ устройство освещения. 

4. Строительство водопропускных труб: 

̶ разбивка осей; 

̶ разработка котлована; 

̶ планировка дна; 

̶ строительство трубы. 

 

Вертикальная планировка 

Для производства земляных работ используется экскаватор с ковшом ёмк.0,65 м3.  Перемещение 

разработанного грунта на расстояние 10–50 м производится бульдозерами мощностью 79 кВт. 

Значительные объемы срезаемого грунта перемещаются автотранспортом для использования 

при засыпке пониженных мест и сооружения земляного плотна. 

При вертикальной планировке площадок часть грунта срезается и используется для отсыпки в 

пониженных местах. Для досыпки площадок до проектных отметок используются местные грунты, 

разрабатываемые на участках, превышающих проектные отметки. Грунт перевозится 

автосамосвалами, грузоподъемностью 15 т. Отсыпанный грунт разравнивается бульдозером и 

автогрейдером и уплотняется, коэффициент относительного уплотнения - 0,95 от максимальной 

плотности. Для уплотнения отсыпаемого грунта применяются статические катки ДУ, массой 25 т. При 

недостаточной естественной влажности уплотняемого грунта применяется его полив 

поливомоечными машинами до достижения оптимальной влажности. 

В выемках верхний слой уплотняется до достижения нормальной плотности. Уплотнение 

производится по той же технологии, что и в насыпи. Планировка откосов производится бульдозером 

и автогрейдером. Укрепление откосов насыпей и выемок производится ПГС, толщиной 11см. 

 

Разборка существующих строений 

В подготовительный период производится демонтаж существующих сооружений и 

конструкций,согласно дефектному акту утвержденный заказчиком. 

 

Земляные работы 

Для сооружения земляного полотна и дорожной одежды автомобильной дороги используется 

набор строительно-дорожных машин в соответствии стребованиямСП РК 3.03-101-2013 

“Автомобильные дороги”. Пооперационный контроль и приёмку дорожных работ по проезжей части 

следует производить в соответствии с требованиями СП РК 3.03–101–2013. 

Объёмы строительно-монтажных работ приведены в ведомости объёмов работ, перечень 

строительных машин и количество маш.- смен приведены в ресурсных сметах. 

Для отсыпки насыпи используются местные грунты, разработанные в выемках и грунты, 

доставляемые автосамосвалами грузоподъемностью 15 т из карьера, расположенного на расстоянии 3 

км от места строительства, а так же грунт, разработанный при сооружении водопропускных труб. 

Отсыпанный грунт разравнивается бульдозером и автогрейдером и уплотняется. Коэффициент 

уплотнения – 0,95. Частичное уплотнение достигается ходовыми частями транспортных средств при 
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послойной отсыпке земляного полотна. Для окончательного уплотнения применяются статические 

катки ДУ, массой 10 - 13 т. При недостаточной естественной влажности уплотняемого грунта 

применяется его полив поливомоечными машинами. 

В выемках уплотняется слой той же толщины, что и в насыпях. Коэффициент уплотнения в 

выемках равен 1-1,05. Уплотнение производится по той же технологии, что и в насыпи. 

Планировка откосов производится бульдозером и автогрейдером. 

Данные работы включают разработку, транспортировку, укладку и уплотнение всех видов 

материалов, встречающихся в работах по возведению земляного полотна 

Все подготовительные работы должны быть произведены до начала возведения земляного 

полотна дороги. 

Выемки и насыпи должны иметь ровные и однородные поверхности. 

Работы по устройству выемок и насыпей должны производиться без нарушения материалов, 

находящихся за пределами границ строительства. 

Разработку выемок следует начинать с пониженных мест рельефа. 

В процессе строительства должен быть обеспечен постоянный отвод поверхностных вод из всей 

зоны производства работ.  

Недобор выемок в нескальных грунтах ликвидируется при производстве планировочных работ. 

Разработка выемок производится различными механизмами: 

- бульдозерами, при этом дальность перемещения грунта ограничена 30 м, в отдельных случаях 

до 50 м; 

- экскаваторами при значительных объёмах сосредоточенных работ.  

Выполнение земляных работ по отсыпке насыпи производится послойно с уплотнением слоёв 

непрерывным способом, при этом постоянно производится соответствующий анализ устроенного слоя 

на уплотнение. Каждый последующий слой можно отсыпать при достигнутом коэффициенте 

уплотнения нижнего слоя. 

Каждый любой слой, оставленный незащищённым более чем на 24 часа, должен быть 

восстановлен до указанных кондиций перед возобновлением строительства земляного полотна или 

других конструктивных элементов дороги. 

Перед отсыпкой земляного полотна откосы существующей насыпи разрыхляются. 

Использование в одном слое насыпи разных видов грунтов не допускается. Отсыпку грунта в 

насыпь следует производить от краев к середине, слоями, на всю ширину земляного полотна, включая 

откосные части. Последующая подсыпка краевых или откосных частей не допускается. 

Каждый слой следует разравнивать, соблюдая проектный продольный уклон. Перед 

уплотнением поверхность отсыпаемого слоя должна быть спланирована под двускатный или 

односкатный поперечный профиль с уклоном 20-40%0 к бровкам земляного полотна. Движение 

транспортных средств, отсыпающих на насыпи очередной слой, необходимо регулировать по всей его 

ширине. 

Наибольшая плотность грунта может быть достигнута при применении машин, обеспечивающих 

максимальное, допустимое по условиям прочности данного грунта, контактное давление поверхности.  

Уплотнение грунта следует производить при влажности близкой к оптимальной. 

Окончательную планировку поверхности земляного полотна с преданием установленных 

проектом поперечных уклонов и доуплотнение поверхностного слоя, планировку и укрепление 

откосов следует производить сразу после окончания возведения земляного полотна. Все нарушения 

поверхности земляного полотна, вызванные построечным транспортом и осадками, следует устранить 

непосредственно перед устройством дорожной одежды. 

Водоотводные канавы и кюветы необходимо укреплять вслед за устройством дорожной одежды. 

При этом следует ликвидировать все временные въезды и съезды. 

Планировку и укрепление откосов высоких насыпей и глубоких выемок следует производить 

сразу же после окончания сооружений их отдельных частей (ярусов). 

Укрепление откосов производится: 

- путём посева многолетних трав по слою растительного грунта травяной сеялкой, при этом 

осуществляется предпосевное, а затем посевное прикатывание почвы кольчато-шпоровым катком.   

При устройстве обочин необходимо устранить деформации земляного полотна по всей площади 

обочин, досыпать грунт до установленного уровня, спланировать и уплотнить. 
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Для повышения коэффициента использования автогрейдера, занятого на планировочных 

работах, его же используют на предыдущих захватках по устройству подстилающего слоя основания 

из песчано-гравийной (природной или оптимальной) смеси. 

 

Дорожная одежда 

Вслед за возведением земляного полотна послойно устраивается дорожная одежда. Перед 

устройством дорожной одежды необходимо выполнить разбивочные работы. В проекте принят 

следующий тип дорожной одежды: 

 верхний слой покрытия щебеночно-мастичный полимерасфальтобетон (ЩМАС -20 )по 

(СТ РК 1225-2019), толщиной 5 см; 

 нижний слой покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси  марки I на битуме БНД 70/100 

по (СТ РК 1225-2019), толщиной 10см; 

 верхний слой основания из высокопористого крупнозернистого асфальтобетона на 

битуме БНД-70/100 марка I по СП РК 3.03-104-2014 толщиной 13см; 

 нижний слой основания из Щебеночно-гравийно-песчаной смеси С-4 фр.0-40мм, 

толщиной 21 см; 

 гравийно-песчаная смесь природная ГПС по ГОСТ 23735-2014, толщиной 30 см. 

Гравийно-песчаная смесь укладывается бульдозерами и автогрейдерами с одновременным 

планированием поверхности, и приданием ей поперечного уклона не менее 20%. После отсыпки смесь 

уплотняется с предварительным поливом водой. Уплотнение производят в два этапа: сначала легкими 

катками массой 1,5-1,7 т, затем тяжелыми катками массой 10-13 т. 

Асфальтобетонные слои покрытия укладываются асфальтоукладчиком, затем, уложенный 

асфальтобетон тщательно уплотняют катками с гладкими вальцами, легкими и тяжелыми. Работы по 

укладке асфальтобетона должны выполняться только в сухое теплое время при температуре воздуха 

 

Асфальтобетонные смеси приготавливаются в стационарной установке путем перемешивания 

всех составляющих фракций и воды. Сразу же после перемешивания смесь транспортируют и 

укладывают с помощью распределителя на место. 

Смесь в момент укладки должна иметь влажность близкую к оптимальной с отклонением не 

более 10%. 

При недостаточной влажности смесь увлажняют за 20-30 минут до начала уплотнения. 

Слой уплотняют катками на пневматических шинах массой не менее 16 т с давлением воздуха в 

шинах 0,6-0,8 МПа, прицепными вибрационными катками массой не менее 6 т, решетчатыми массой 

не менее 15 т, самоходными гладковальцовыми массой не менее 10 т и комбинированными массой 

более 16 т. 

Укатку производят в продольном направлении, с поливом водой, начиная от внешних кромок по 

направлению к центру, за исключением кривых с виражами, где укатка производится от нижних 

кромок. 

Скорость катков в начале укатки должна быть не более 1,5-2 км/ч; после 5-6 проходов может 

быть увеличена до 3-5 км/ч – для гладковальцовых катков, 3 км/ч – для вибрационных катков и 5-8 

км/ч – для катков на пневматических шинах. 

В состав уплотняющего звена на один асфальтоукладчик входит один легкий и два тяжелых 

катка.  

При уплотнении смесей типа А и Б, а также нижнего слоя – легкий каток в звене заменяется 

тяжелым. 

Укладываемый слой под укладку должен быть выше чем в покрытии на  0,5 - 0,6 см. 

Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей предусмотрено вести в светлое время суток. 

Асфальтобетонную смесь в покрытие укладывают только на сухое чистое основание. Очистку 

основания выполняют механическими щетками, сжатым воздухом, а сушку увлажненного основания 

- горячим песком (до 250–300) или специальными нагревателями – сушильными агрегатами. 

Поверхность основания или нижнего слоя покрытия за 3-5 часов до начала укладки асфальтобетонной 

смеси обрабатывают горячим вязким битумом. 

Перед укладкой смеси производят разбивочные работы для соблюдения проектной ширины 

покрытия и поперечных уклонов, а также прямолинейности кромок. 

Температура смеси перед укладкой должна быть не ниже 100 С (с применением ПАВ) и не ниже 

120  С без применения ПАВ (поверхностно - активные вещества). 
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Температуру смеси необходимо проверять в каждом прибывающем автомобиле-самосвале. При 

пониженных температурах воздуха в случае использования вязких битумов допускается применение 

смесей, температура которых на 10  С  выше указанной. 

Нижний и верхний слои покрытия можно укладывать: одним укладчиком - каждый слой 

попеременно; двумя укладчиками одновременно – по одному на каждом слое. 

При работе одним укладчиком длина полосы укладки должна быть не более чем указанная  в 

нижеследующей таблице. 

Длина полосы укладки асфальтобетонной смеси, при которой обеспечивается  хорошее  

сопряжение полос. 

Края ранее уложенной полосы необходимо обрубать вертикально пневмомолотком, 

перфоратором, вращающимся диском или другим инструментами и смазать  жидким битумом или 

эмульсией. 

На участках с малыми объемами работ и при ручной укладке следует устанавливать переносные 

рейки или упорные брусья или наносить высотные отметки  толщины слоя  на бортовые камни. 

Число проходов по одному следу устанавливают пробной укаткой с составлением акта, при 

ручной укладке число увеличивают на 20-30%. 

Укатку ведут от краев полосы к середине с перекрытием предыдущего следа на 20-30 см. В 

недоступных для катка местах асфальтобетон уплотняют горячими металлическими утюгами и 

трамбовками. 

В процессе уплотнения катки должны двигаться по укатываемой полосе челночно от ее  краев  к 

оси дороги, а затем от оси к краям, перекрывая каждый след на 20-30 см. Первый проход необходимо 

начинать, отступив от края покрытия на 10см. Края уплотняются после первого прохода катка по всей 

длине полосы. Схема укатки должна обеспечивать равномерное уплотнение по всей ширине 

укатываемого полотна, что достигается одинаковым числом проходов катков по одному следу. 

Горячая щебеночно-мастичная смесь укладывается и уплотняется как стандартная смесь 

обычными асфальтоукладчиками и гладковальцовыми катками. Укладку рекомендуется производить 

по возможности на полную ширину проезжей части асфальтоукладчиками на гусеничном ходу, 

оснащенными автоматическими системами обеспечения  ровности и поперечного уклона. 

После прохода асфальтоукладчика на поверхности уложенного слоя ЩМА не должно быть 

трещин, раковин, нарушения сплошности и других дефектов. Замеченные дефекты можно исправить 

вручную до начала уплотнения слоя катками путем добавления и разравнивания горячей смеси в этих 

местах. 

Однако следует иметь в виду, что липкость смесей ЩМА значительно выше, чем обычных 

смесей для плотного асфальтобетона по ГОСТ 9128. Для ручных работ щебеночно-мастичная смесь 

"тяжелая". 

Для получения ровной поверхности слоя необходимо обеспечить непрерывность укладки 

щебеночно-мастичной смеси. Рекомендуемая скорость укладки не менее 2-3м/мин и зависит от 

поставки асфальтобетонной смеси к асфальтоукладчикам.  

При непродолжительных перерывах в доставке смеси ее не рекомендуется полностью 

вырабатывать из бункера асфальтоукладчика. Бункер всегда должен быть заполнен не менее чем на 

25%. В случае вынужденной остановки асфальтоукладчика на 15-20мин оставшуюся смесь из бункера 

необходимо переместить в обогреваемою шнековую камеру, так как смеси ЩМА при охлаждении 

затвердевают быстрее, чем стандартные асфальтобетонные смеси.  

При продолжительных перерывах поступления смеси с АБЗ следует израсходовать всю смесь, 

находящуюся в бункере, в шнековой камере и под плитой асфальтоукладчика. 

Для уплотнения слоев ЩМА наиболее пригодны тяжелые гладковальцовые катки массой 8-10т, 

стальные вальцы которого смачиваются в процессе укатки мыльным раствором, водно-керосиновой 

эмульсией или водой. Катки на пневматических шинах применять не рекомендуется, так как при 

высоких температурах возможно налипание битума ЩМА к резине шин. Только на заключительной 

стадии уплотнении при хорошо разогретых шинах, возможно их использование. 

Уложенный слой ЩМА следует уплотнять при максимальной температуре тяжелыми 

гладковальцовыми катками статического действия, которые должны двигаться короткими захватками 

со скоростью 5-6км/час как можно ближе к асфальтоукладчику. 

При наличии поперечных сопряжений и продольных "холодных" стыков уплотнение следует 

начинать с них. Для сопряжения слоя с " холодной"  полосой необходимо, что бы свой первый проход 

каток осуществлял по ранее уложенной полосе укладки, перекрывая свежеуложенный слой  на ширину 
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20-30см. Перед катком в непосредственной близости асфальтоукладчика должен постоянно 

находиться рабочий, задача которого сдвигать лишнюю смесь с "холодной" полосы на уплотняемый 

свежеуложенный слой горячей смеси.  

В процессе уплотнения катки должны двигаться по укатываемой полосе челночно от ее краев  к 

оси дороги, а затем от оси к краям, перекрывая каждый след на 20-30см. Первый проход необходимо 

начинать, отступив от края покрытия на 10см. Края уплотняются после первого прохода катка по всей 

длине полосы. Схема укатки должна обеспечивать равномерное уплотнение по всей ширине 

укатываемого полотна, что достигается одинаковым числом проходов катков по одному следу. 

Уплотнять слой ЩМА катком с включенной вибрацией не рекомендуется, а при температуре 

щебеночно-

тонких слоев ЩМА – запрещается. Очень важно осуществлять быстрое уплотнение ЩМА при 

собенно при устройстве тонких слоев покрытий, так как их охлаждение 

происходит быстрее. За одним асфальтоукладчиком должны находиться, как правило, два тяжелых 

гладковальцовых катка статического действия. Требуемая степень уплотнения слоя ЩМА обычно 

достигается за 4 прохода катка по одному следу. 

Основной критерий качества щебеночно-мастичного асфальтобетона в слое – водонасыщение 

или пористость образцов кернов, которые отбирают не раньше, чем через сутки после укладки и 

уплотнения слоя. Не рекомендуется определять коэффициент уплотнения слоев из щебеночно-

мастичного асфальтобетона. При расчете коэффициента уплотнения по требованию заказчика нужно 

иметь виду, что этот показатель характеризуется низкими повторяемостью и воспроизводимостью 

(ИСО 5725-2-94). Вследствие малой толщины слоя и высокого содержания щебня возрастет 

неоднородность свойств переформованных лабораторных образцов как по плотности, так и по 

показателям водонасыщения. 

   Работы на примыканиях и пересечениях ведутся одновременно с производством аналогичных 

работ на основной дороге силами тех же подразделений по мере продвижения вперед. 

Заключительным этапом является разборка объездной дороги. Основная масса гравийной породы от 

разборки объездной дороги идет на устройство присыпных обочин основной дороги. С последнего 

участка объездной дороги гравийная порода отвозится в грунтовый резерв и планируется. 

 Работы на примыканиях и пересечениях ведутся одновременно с производством аналогичных 

работ на основной дороге силами тех же подразделений по мере продвижения вперед.  

Тротуары и велодорожки 

В плане тротуары и велосипедные дорожки запроектированы параллельно проезжей части. 

Исключения составляют участки подхода к мосту и участки, где местные проезды отсутствуют. 

На сопряжении тротуара и велосипедных дорожек с проезжей частью предусмотрены пандусы 

для обеспечения движения велосипедистов, маломобильнных групп населения и пешеходов с 

детскими колясками. 

На тротуарах и велодорожках – проектом предусмотрено покрытие из мелкозернистого 

асфальтобетона, однослойного, 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 15 см, с устройством 

подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см в соответствии с таблицей 10 того 

же СП.  

На всем протяжении тротуаров, для маломобильных групп населения, предусмотрены 

направляющие дорожки из тактильной плитки (направляющая и предупреждающая плитка), 

уложенная на бетон толщиной 5 см. Аналогичные полосы запроектированы и на автобусных 

остановках. 

Чертежи тротуаров и велодорожек приведены на чертежах комплекта 1950-А-АД. 

Пешеходные переходы и автобусные остановки  

Для общественного транспорта запроектированы остановки с устройством «карманов» с 

автопавильонами, общим числом - 14 сооружений.  

Посадочные площадки приняты длиной 20,0 м, шириной 3.5 м. 

Посадочные площадки ограничены дорожным бордюром (с высотой от верха бордюра до верха 

проезжей части 30 см) на бетонном основании.  

Конструкция покрытия посадочных площадок – из мелкозернистого асфальтобетона марки I, тип 

В, толщиной 5 см, на основании из щебеночной-гравийно-песчаной смеси С4 толщиной 15 см, с 

устройством подстилающего слоя из песчано- гравийной смеси толщиной 10 см. 
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Автопавильоны приняты по типу по УСН РК 8.02-03-2018 «Остановочный комплекс 8601-0501-

0106». 

Расположение остановочных пунктов согласовано с КГУ «Управление городской мобильности 

города Алматы» на стадии эскизного проекта. 

Обустройство дороги 

Работы по обстановке дороги следует выполнять по окончании работ по планировке откосов 

земляного полотна, а разметку - после устройство дорожной одежды. 

Работы по установке дорожных знаков и сигнальных столбиков следует начинать с разбивочных 

работ. Глубина бурения для стоек опор дорожных знаков, железобетонных столбов ограждений и 

сигнальных столбиков должна быть меньше проектной на 3 см. 

Горизонтальную разметку следует выполнять только на промытой, подметенной и сухой 

- нитрокраск - 

теплопластическими материалами, при относительной влажности воздуха не более 85%. Не 

допускается выполнять разметку по размягченному покрытию, а также при наличии на его 

поверхности пятен масла и битума. Во избежание ухудшения цвета линий разметки не допускается 

делать перерывы в работе самоходных разметочных машин до полного израсходования материалов. 

Движение по участку с горизонтальной разметкой может быть открыто не ранее чем через 15 минут 

после её нанесения.  Движение по участку с горизонтальной разметкой термопластиком может быть 

открыто не ранее чем через 30 мин. 

Допустимые величины отклонений основных размеров при установке элементов обстановки 

дорог: 

- обозначений центров ям (+) или (-) 1 см; 

- глубина ям (+) или (-) 2см; 

- высота нижней кромки щита знака на каждый метр ширины шага (+) или (-) 1 см; 

- высоты ограждения по консоли верхней кромки балки при длине секции: 

                            4320 мм…………….(+) или (-) 1 см; 

                            6320 мм…………….(+) или (-) 1,5 см; 

                            8320 мм…………….(+) или (-) 2,0см; 

                            9320 мм…………….(+) или (-) 2,35см; 

- лицевой поверхности ограждения (волнистость линии ограждения) на длине 10 м не более  (+) 

или (-) 3 см; 

Допустимые величины отклонений линии разметки в плане.(+) или (-) 3 см. 

Края линии разметки должны быть ровными. Допустимое отклонение краев – не более 5 мм на 

длине 0,5 м.  

Водопропускные сооружения 

Для пропуска воды под проезжей частью съездов, заездов к домам и остановочными площадками 

устраиваются круглые железобетонные трубы отверстием 0,5м со смотровыми блоками ЛЖК-250 

устраиваемые через каждые 5 метров. Смотровые блоки перекрываются чугунными решётками с 

обечайкой ТМ. 

 Для сброса воды, собираемой с дороги, и пропуска её через земляное полотно, в пониженном 

месте рельефа местности на ПК4+80,00, ПК25+35,00, ПК38+80,00 укладываются круглые 

железобетонные трубы отверстием 1,0 с колодцами, а на ПК21+65 в логу под углом 90° круглая 

железобетонная труба отверстием 1,5м.  

При пересечении реки Жарбулак (Казачка) на ПК 8+09,67 под углом 66° укладывается 

прямоугольная железобетонная труба отверстием 4х2,5м  

Укладка труб производится по окончании подготовительных работ одновременно с отсыпкой 

земляного полотна. 

 Технологический процесс устройства труб состоит из следующих операций: 

восстановление положения трубы на местности; 

транспортировка и выгрузка элементов трубы на месте производства работ; 

устройство котлована; 

устройство подготовки; 

монтаж звеньев и устройство порталов; 

устройство гидроизоляции; 

обратная засыпка труб. 
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 Восстановление на местности положения оси трубы производится с помощью геодезических 

инструментов; планировка площадки для выгрузки звеньев – бульдозером; транспортировка звеньев с 

завода-изготовителя бортовыми автомобилями грузоподъемностью 5 т; а их выгрузка - 

автомобильным краном грузоподъемностью 6 т. 

 При транспортировании сборные элементы должны быть надёжно раскреплены и расклинены, 

а погрузка и разгрузка их должна исключать возможность повреждений. 

Звенья круглых труб можно устанавливать на грузовой платформе в горизонтальном или 

вертикальном положении. Блоки оголовков перевозят на полуприцепах хребтового или кассетного 

типа. 

Доставленные на строительную площадку элементы разгружают на площадки, расположенные 

возможно ближе к месту сборки трубы, чтобы избежать излишних перегрузок. Порядок размещения 

сборных элементов должен быть увязан с технологической последовательностью монтажа трубы. При 

этом большую часть сборных элементов обычно сгружают на одной половине строительной 

площадки, а другую половину используют для размещения технологического оборудования и 

складирования материалов. 

Рытье котлованов осуществляется экскаватором с емк. ковша 0,65 м3. 

 Перед монтажом труб устраивается подготовка, согласно действующим нормам. 

 Основной технологической операцией по устройству трубы является её монтаж, который 

производят, начиная с укладки звеньев, со стороны входного портала. 

 Для водонепроницаемости стыки между звеньями оклеиваются в 2 слоя гидроизоляционными 

материалами: мостопласт, или техноэластмост Б. Внешняя поверхность трубы, соприкасающаяся с 

грунтом, обмазывается горячей битумной мастикой за 2 раза. 

 После устройства гидроизоляции производится обратная засыпка трубы, при помощи 

бульдозера, с перемещением грунта до 50 м. Грунт доставляется автосамосвалами из карьера, 

расположенного на расстояние до 27 км. Грунт отсыпают осторожно, чтобы не повредить 

гидроизоляцию, разравнивают слоями и тщательно уплотняют.  

 Технология устройства арыков аналогична технологии устройства трубы. 

 Разработку канавы под укладку арычных блоков Б-3-1 осуществляют экскаватором ЭО-2621, 

емкостью ковша 0,25 м3, с последующей доработкой ручным способом. Монтаж блоков арыка 

производят автомобильным краном КС-2561, грузоподъемностью 6,3 т на гравийно-песчаную 

подготовку, толщиной 10 см. По окончании работ производится обратная засыпка. После укладки труб 

и арыков, стыки между ними омоноличиваются бетоном В 15. 

Строительство автодорожного моста по схеме 1х24 через Большой Алматинский Канал 

им. Д.А.Конаева на пк 37+96,63 

Сооружение устоев №1, 2.  

Опоры  сооружаются в условиях обычной доступности, т.е. с рабочих площадок природных. 

Котлованы без крепления, с откосами 1:1.  

Разработка грунта 2 группы производится экскаватором, емк.ковша 0,65 м³ с погрузкой в 

автосамосвалы и дальнейшей транспортировкой в отвал из-за стесненных условий производства 

работ. Планировка дна котлована производится вручную в грунтах 2-й группы. Уплотнение дна 

котлована производится на глубину 30 см пневматическими трамбовками в грунтах 2-й группы с 

поливом водой. Доставка воды, согласно, транспортной схемы и исходных данных Заказчика, 

производится на расстояние 5 км.  

Устройство буронабивных столбов D=1,5м длиной 32м из бетона В25 F200 W6, с креплением 

скважин обсадными трубами с последующим их извлечением осуществляется буровым агрегатом. 

Количество свай на опору – 16 свай в 1 ряд.  

Основанием опор служит подготовка из бетона, толщиной 10см, бетон В20 F200 W6 по 

щебёночной подготовке толщиной 10см. 

Далее производятся работы по сооружению монолитной насадки размерами 22,56м х 2,0м х 1,0м 

из бетона В30 F200 W8 с устройством монолитного слива. Далее сооружается монолитные 

подферменники из бетона B30 F200 W8. Устройство шкафной стенки, открылков производится из 

бетона B25 F200 W8. Шкафная стенка и открылки сооружаются в инвентарной опалубке.  Для монтажа 

арматурных каркасов и опалубки используется автокран грузоподъёмностью 20 – 25 т. Для укладки 

бетона использовать автобетононасос, для доставки бетонной смеси – автобетоновозы. Уплотнение 

бетонной смеси в опалубке должно производиться вибраторами. 

Все конструкции, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются битумом за 2 раза. 
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По окончании работ производится обратная засыпка котлована. Засыпку подземных сооружений 

следует производить в соответствии с СН 536-81 "Инструкция по устройству засыпок грунта в 

стеснённых местах", с послойным уплотнением грунта  и поливом водой.  

Для обратной засыпки производится разработка грунта 2 группы в карьере с транспортировкой 

автосамосвалами на строительную площадку, после чего грунт перемещается бульдозером мощность 

79 л.с. на расстояние до 50 м. Уплотнение производится пневматическими трамбовками в грунтах 2-й 

группы с поливом водой. Доставка воды, согласно, транспортной схемы и исходных данных 

Заказчика, производится на расстояние 5 км.  

Монтаж пролетных строений. 

Балки пролетных строений устанавливают на резиновые опорные части РОЧ 20х40х5.2-0.8. 

Монтаж балок пролетных строений ТБН-24-75°-ЗД, длиной 24,0м, массой 29,6т осуществляется 

одним краном г/п 137тн с использованием траверсы. Между консолями балок монтируются блоки 

опалубки марок ОП-220. Далее приступают к бетонированию монолитной железобетонной накладной 

плиты с бортиками, толщиной 18 см. Железобетонная поверхность, перед устройством гидроизоляции 

должна быть обработана при помощи затирочных машин. 

Гидроизоляция проезжей части выполняется наплавляемым рулонным материалом Мостопласт 

с устройством защитного слоя из бетона В30 F200 W8, толщиной 40 мм с арматурной сеткой 4С. 

Покрытие на мосту двухслойное асфальтобетонное толщиной  80  мм, нижний  слой  –  4  см 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 –  4 см из щебёночно-мастичной смеси ЩМА-20. 

Окраска железобетонного пролетного строения выполняется с подмостей перхлорвиниловыми 

красками за 2 раза. 

Устанавливается барьерное ограждение на мосту марки 15-МО/300-0.9:1.5-0.65 по внешнему 

бортику и на разделительной полосе, согласно СТ РК 2368–2013  и ГОСТ 26804-2012.  

Барьерное ограждение на подходах марки 11ДО/190-0,75:2.5-1.25 устанавливается на 

разделительной полосе.  

Перильное ограждение, индивидуального проектирования так же монтируется с двух сторон. 

Металлическое барьерное ограждение из оцинкованного металла. Перильное ограждение 

окрашивается эмалевыми красками за два раза по грунтовке. 

Сопряжение моста с насыпью у опор №1, 2. 

Заустойная засыпка и отсыпка конусов производится дренирующим грунтом (ПГС) бульдозером 

мощностью 79л.с., с перемещением до 20 м. 

Сопряжение с насыпью у опор №1 и №2 выполняется из переходных плит, длиной 6 м по 

типовому проекту серии 3.503.1-96. Под тротуары укладываются тротуарные переходные плиты 

длиной 2 м. 

В местах опирания переходных плит на шкафную стенку, согласно требованиям ТП, необходимо 

проклеить 3 слоя толя. Плиты, уложенные на щебеночное основание, омоноличиваются между собой 

и покрываются битумной мастикой за два раза. Переходные плиты укладываются автодорожным 

краном грузоподъемностью 25 т. Конструкция проезжей части на сопряжении устраивается согласно 

ТП.  

Укрепительные работы. 

Укрепление откоса конуса производится монолитным бетоном марки В20, F200, W8 толщиной 

12 см, по слою щебня толщиной 10см. Арматура бетонного укрепления откосов- А240 Ø 8 (вес 

4,25кг/м2). 

Восстановление укрепление откосов и дна канала производится монолитным бетоном марки 

В20, F200, W8 толщиной 20 см, по слою щебня толщиной 10см. Арматура бетонного укрепления 

откосов и дна канала - А400 Ø 10 (вес 6,64кг/м2) в две сетки. 

Асфальтовые планки в виде досок, обработанных огнезащитным материалом и покрытых 

битумом. 

В основании конуса и верхового откоса устраиваются бетонные монолитные упоры, размерами 

40х50см, из бетона марки В20 F200 W8. 
ТЭП мостового перехода 

 № п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение Примечание   

1 2 3 4 5   

1 Категория автомобильной дороги  МУРД   
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 № п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение Примечание   

2 Количество полос движения по мосту шт. 6   

3 

Длина мостового перехода, в 

т.ч.: 

           - моста; 

           - подходов. 

м 

 30,12 

12,0 

 

 

4 
Схема и габариты мостового 

сооружения 
м 

1х24 

2 (Г-13)+2х6,5 

 
 

5 Ширина проезжей части на подходах м 2х13,0   

6 Ширина обочины м -   

7 
Ширина земляного полотна 

подходов 
м 44,6 

 
 

8 Тип дорожной одежды  Капитальный   

9 
Вид покрытия проезжей части на подходах и 

мосту 
 Двухслойное 

Горячий 

асфальтобетон 

ЩМАС-20 

 

10 Ширина моста м 2х21,55   

11 
Ширина проезжей части на мосту с учетом полос 

безопасности 
м 2х13,0 

 
 

12 Ширина полосы безопасности м 2х1,0 На одно сооружение  

13 Ширина земляного полотна на сопряжении м 44,6   

14 
Укрепление откосов конуса: 

 монолитным бетоном толщиной h=12см 

 

м2 

 

 

385,5 

 

 

 

15 
Укрепление откосов и дна канала: 

 монолитным бетоном толщиной h=20см 

 

м2 

 

 

1005,0 
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Нормативная 

продолжительность строительства 
мес. 7 

 
 

 

 

 

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения 

(включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) 

Продолжительность строительства улицы, протяженностью 4,27 км, для 6 полос движения, 

определенная по интерполяции, составила 28 месяца, в том числе подготовительный период- 2 месяца. 
Начало строительства 2 квартал (апрель) 2025 года. Задел по капитальным вложениям К1п для расчетной 

продолжительности строительства по годам: 
2025 год – 42 %  

2026 год – 40 %  

2027 год – 18 % . 
Завершение строительно-монтажных работ планируется на июль 2027 года. 

 

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, 

включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием 

предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также 

операций, для которых предполагается их использование): 

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования 

земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования 

Постановление Акимата №4/581 от 16.11.2021 г.  

Площадь землеотвода по предварительным данным составит 10 710 кв.м.  

Целевое назначение участка – Строительство пробивки улицы Хмельницкого от микрорайона 

«Кайрат» до Талгарского тракта. Площадь землеотвода по предварительным данным составит 10 710 

кв.м За начало трассы принята кромка улицы Сарыарка. Конец трассы – северная кромка Талгарского 

тракта. Протяженность между границами проектирования от улицы Сарыарка до Талгарского тракта 

составляет 4,27 км.; 

 

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы 

централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного 
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водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – 

вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся 

намечаемой деятельности 

На период строительства используется привозная вода питьевого и технического качества. 

Привозная бутилированная питьевая вода соответствует требованиям Закона Республики Казахстан 

от 21.07.2007 N 301–3  "О безопасности пищевой продукции" и Техническому регламенту "Требования 

к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости" утвержденным постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 9 июня 2008 года N 551. 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 площадке строительства 

организуется обмыв подвижной части машин, выезжающих за пределы территории. Пост обмыва 

включает очистные сооружения, выполнены в соответствии с ТП 503-6-8,86. Сооружения стока в 

составе: - приемная секция-отстойник; - камера фильтрации с фильтрами из древесной стружки, 

объемом 0,2 м3. На период строительства используется привозная вода питьевого и технического 

качества. Проектом предусмотрено пересечение Большого Алматинского канала, р. Ногайсай и р. 

Жарбулак. Река Сасыкбулак протекает на расстоянии 38 метров от территории строительства.  

Имеется согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства 

строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах 

№KZ46VRC00017666 от 10.10.2023 г. 

Водные ресурсы с указанием объемов потребления воды; 

Водопотребление: 

Санитарно-питьевые нужды 
Общее количество людей, работающих на период строительство – 121 человек. Согласно СНиП 

4.01-101-2012 Внутренний водопровод и канализация зданий» расход воды для административных 

работников составляет 25 литров в сутки. Период СМР составляет 28 месяца (588 дней). 
Расход воды составит: 

121*25/1000 = 3,025 м3/сутки 

3,025 * 588 = 1778,7 м3/период 
 

Хозяйственно-бытовые нужды – 1778,7 м3/период. На технические нужды – 74151,8749945 

м3/период, согласно сметных данных. Вода для хозяйственных и производственных нужд завозиться 

автоцистернами, а также питьевая вода будет выдаваться бутилированной. Временные сети 

водоснабжения предназначены для удовлетворения производственных, бытовых и противопожарных 

потребностей строительства. 

операций, для которых планируется использование водных ресурсов; 

На строящемся объекте предусматривается водоснабжение и водоотведение с использованием 

привозной воды. Доставка воды производится автотранспортом, соответствующим документам 

государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования. Привозная вода хранится 

в отдельном помещении или под навесом в емкостях, установленных на площадке с твердым 

покрытием. Емкости для хранения воды изготавливаются из материалов, разрешенных к применению 

для этих целей на территории Республики Казахстан. 

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические 

координаты (если они известны)  

Недропользование данным проектом не предусматривается. 

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе 

мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также 

сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления 

намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых 
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насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке 

компенсации 

Растительные ресурсы не используются. «Материалы инвентаризации и лесопотологического 

обследования зеленых насаждений на территории строительства пробивки ул. Хмельницкого от 

микрорайона «Кайрат» до Талгарского тракта» прилагается в приложении. В ходе проведения 

инвентаризации намечены следующие лесохозяйственные мероприятия:  

под вырубку: 2564 деревьев; 2 кустарника; 15 кв.м. цветника; 

под санитарную вырубку неудовлетворительного состояния: - 38 деревьев; 1 кустарник;  

под пересадку: - 678 деревьев; 107 кустарника; 84 п.м. живой изгороди; 

под сохранение: - 72 дерева; 

под корчевание: - 21 пень; 

под снос: - 208 кв.м. дикорастущей поросли. 

Согласно «Правил содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы» компенсационное 

восстановление зеленых насаждений за санитарную рубку, вынужденный снос, произведенный с 

разрешения уполномоченного органа акимата, производится путем посадки саженцев лиственных 

пород высотой не менее 3-х метров, а хвойных не менее 2-х метров (I-го и II-го класса качества). 

Согласно «Правил содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы» от 31 марта 2020 г. 

№173, при вырубке деревьев по разрешению уполномоченного органа компенсационная посадка 

восстанавливаемых деревьев производится в десятикратном размере. 

 

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов 

жизнедеятельности животных с указанием:  

объемов пользования животным миром  

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования  

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов 

жизнедеятельности животных  

операций, для которых планируется использование объектов животного мира  

Объекты животного мира в ходе строительства и эксплуатации объекта не используются. 

Непосредственно на территории строительства животные отсутствуют, так как строительство 

осуществляется в техногенно-освоенной территории. 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. На 

проектируемом участке не произойдет обеднение видового состава и существенного сокращения 

основных групп животных.  

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, 

сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и 

сроков использования 

Песок – 16 076,3151852 м3, Смеси асфальтобетонные – 88 816,8405 т, Смесь песчано-гравийная – 

81 724,3794 м3, Щебень из плотных пород – 58 694,8847115 м3, Камень бортовой – 56 214 м, Битум 

нефтяной дорожный вязкий – 133,6896028 т, Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего 

применения – 24 120,694 кг, Бетон тяжелый класса – 25 636,3500268 м3. Материалы для проведения 

строительных работ будут закупаться у специализированных предприятий, расположенных в районе 

проведения работ. Теплоснабжение объекта не предусмотрено. Водоснабжение – на период 

строительства вода привозная. Канализация – на период строительства устанавливаются биотуалеты. 

Электроснабжение – на период строительства от передвижной электростанции. 

 

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, 

уникальностью и (или) невозобновляемостью. 

Риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, 

уникальностью и (или) невозобновляемостью: Дефицитные и уникальные природные ресурсы в ходе 

строительства и эксплуатации объекта не используются. Риски истощения природных ресурсов 

отсутствуют.  
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9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования 

загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о 

веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в 

регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра 

выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – 

правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) 

В период строительства работ объекта намечаемой деятельности в атмосферный воздух будут 

выбрасываться ЗВ 24 наименований с учетом ДВС: Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, 

Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) (3 класс опасности) - 0.06814, т/период, Алюминий оксид 

(диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20) - 0.0000371, Марганец и его соединения /в 

пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) (2 класс опасности) - 0.007069 т/период, Азота (IV) диоксид 

(Азота диоксид) (4) (2 класс опасности) - 0.460886 т/период, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) (3 класс 

опасности) - 0.322366 т/период, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) (3 класс опасности) - 0.0527615 

т/период, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) (3 класс 

опасности) - 0.110544 т/период, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) (4 класс 

опасности) - 6.54261 т/период, Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) (2 

класс опасности) - 0.000638 т/период, Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия 

фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые 

/в пересчете на фтор/) (615) (2 класс опасности) - 0.002807 т/период, Диметилбензол (смесь о-, м-, п-

изомеров) (203) (3 класс опасности) - 0.6752817 т/период, Метилбензол (349) (3 класс опасности) - 

1.81936404 т/период, Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) (3 класс опасности) - 0.136255 т/период, 

Этанол (Этиловый спирт) (667) (4 класс опасности) - 0.06944 т/период, 2-Этоксиэтанол (Этиловый 

эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) - 0.0258484 т/период, Бутилацетат (Уксусной кислоты 

бутиловый эфир) (110) (4 класс опасности) - 0.530197 т/период, Проп-2-ен-1-аль 

(Акролеин,Акрилальдегид) (474) (2 класс опасности) - 0.008697 т/период,  Формальдегид (Метаналь) 

(609) (2 класс опасности) - 0.008697 т/период, Пропан-2-он (Ацетон) (470) (4 класс опасности) - 

0.6877554 т/период, Керосин (654*) – 1.1812 т/период, Сольвент нафта (1149*) - 0.03568 т/период, 

Уайт-спирит (1294*) (4 класс опасности) - 0.09867 т/период, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 

(Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) (4 класс 

опасности) - 0.220659603 т/период, Взвешенные частицы (116) (3 класс опасности) - 0.008929 

т/период, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, 

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) (3 класс опасности) - 43.955693 т/период, 

Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) - 0.00545 т/год. 

Предполагаемый общий выброс на период строительно-монтажных работ с учетом спецтехники 

(ДВС) – 57.035675743 т/период. 

Предполагаемый общий выброс на период строительно-монтажных работ без учета спецтехники 

(без ДВС) – 49,083877743 т/период. 

Согласно пункту 17 статьи 202 ЭК РК нормативы эмиссий от передвижных источников 

(автотранспорт, спецтехника и т.д.) выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не 

устанавливаются. 

После окончание строительных работ, на период эксплуатации от намечаемой деятельности 

никакие выбросы не предусмотрены. 

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их 

классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень 

загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса 

загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса 

загрязнителей. 

Сброс сточных вод на рельеф местности и в водные объекты не планируется, в связи с чем 

воздействие на поверхностные водные объекты и подземные воды не происходит. 

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: 

наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они 

образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых 
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значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и 

переноса загрязнителей 

Отходы на период строительство: - Смешанные коммунальные отходы – 21,175 т/период; - Огарки 

сварочных электродов - 0,069356819 т/период; Банки из-под ЛКМ – 5,6516996 т/период; Ветошь – 

0,036703 т/период; Строительный мусор – 14 652,692 т/период. Предполагаемый общий объем отходов 

– 14 679,624759 т/период. Отходы, образующиеся в результате строительство, будут вывозиться в 

спецорганизации по приему/утилизации/переработке, согласно договору. 

Расчет образования твердо-бытовых отходов  

Расчет выполнен согласно Приложению №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики 

Казахстан от «18» апреля 2008г. № 100-п  

Норма образования бытовых отходов (Вгод, т/год) определяется с учетом удельных санитарных норм 

образования бытовых отходов на промышленных предприятиях – 0,3 м3/год на человека, списочной 

численности работающих и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м3. 

В период строительно-монтажных работ количество образующихся коммунально-бытовых отходов, исходя из 

количества работников. Общее количество работников на объекте 121 человек, объем ТБО составит: 

 

Вгод= (121 чел*0,3 м3/год*0,25 т/м3/12)*28= 21,175 т/период  

 

Итоговая таблица: 

Код Отход Кол-во, т/период 

200301 Смешанные коммунальные отходы (ТБО)                     21,175 

 

Расчет образования огарков сварочных электродов 

Список литературы: 

Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления 

Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от «18» 04 2008г. № 100-п 

Тех. процесс: Сварочные работы 

Наименование образующегося отхода (по методике): Огарыши и остатки электродов. 

Остаток электрода от массы электрода, α = 0.015 

Марка электрода:  

Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки АНО-4, АНО-6, АНО-5 – 4623,78792 кг; 

Общий расход электродов, т/период, N =4,6237879 

Объем образующегося отхода, тонн, _N_ = M * α = 4,6237879 * 0.015 = 0,069356819 т/период 

Итоговая таблица: 

Код Отход Кол-во, т/период 

120113 Огарыши и остатки электродов 0,069356819 

 

Расчет образования Жестяных банок из-под краски  

Список литературы: 

Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления 

Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от «18 » 04 2008г. № 100-п 

Краска XВ-161 – 9283,306 кг, 

Грунтовка ГФ-021 – 1,0215134 т,  

Эмаль АК-511 – 532,5366505 кг, 

Растворитель 646 – 0,3111978 т, 

Грунтовка битумная – 0,420685 т,  

Эмаль ПФ-115 – 0,0859373 т,  

Краска МА-015 – 124,9708 кг, 

Растворитель Р-4 – 0,0460821 т,  

Эмаль ХВ-124 – 0,0267512 т,  

Уайт-спирит – 0,0512503 т,  

Лак БТ-577 – 1,9 кг,  

Эмаль ЭП-140 – 0,00054 т. 

 

Суммарный годовой расход сырья (ЛКМ), кг/год , Q = ΣQn*1000 = 11906,6705 

Норма образования отхода определяется по формуле: 

N = Mi * ni+  Mki * αi [т/год], 
i

1


i

1



 

20  

где Mi - масса i-го вида тары, т/год; n - число видов тары; Mki - масса краски в i-ой таре, т/год; αi - содержание 

остатков краски в i-той таре в долях от Mki (0.01-0.05). 

Масса краски в таре, кг , Mk = 1,5 

Масса пустой тары из под краски, кг , M = 0.702 

Количество тары, шт., n = Q/Mki =11906,6705/ 1,5  =7937,78037 

Содержание остатков краски в таре в долях от Mki (0.01-0.05) α = 0.01 * Mk =0.01 * 7937,78037 = 79,3778037 

Наименование образующегося отхода (по методике): Тара из под ЛКМ 

Объем образующегося отхода, т/период , N = (0,702 * 7937,78037) + 79,3778037* 10^-3 = 5,6516996 

Итоговая таблица: 

Код Отход Кол-во, т/период 

080111* Жестяные банки из-под краски 5,6516996 

 

Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не 

определенные), ткани для вытирания защитная одежда, загрязненные опасными материалами 

По данным заказчика общее количества ветоши составляет – 28,9 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*0,0289= 0,003468 

W = 0,15*0,0289 = 0,004335 

N= 0,0289 +0,003468+0,004335 = 0,036703 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. 

Класс опасности - III, отходы умеренно опасные. 

Код отхода - 15 02 02* 

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 – 14 652,692 т/период (согласно сметной документации). 

Способ хранения – временное хранение в специально отведённом месте с твердым покрытием.  

Строительный мусор намечено вывозить на свалку, расположенную в п. Айтей, расстояние 41 км, из них 

27 км в городе (согласно ПОС). 

 

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для 

осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию 

входит выдача таких разрешений 

Архитектурно-планировочное задание на проектирование №KZ90VUA00912781 от 12.06.2023 г. 

Постановление Акимата города Алматы №4/581 от 16.11.2021 г.  

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на  территории 

и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в 

сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей 

среды, а при их отсутствии – с гигиеническими  нормативами; результаты фоновых 

исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии 

необходимости проведения полевых  исследований (при отсутствии или недостаточности 

результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления 

намечаемой деятельности  объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или 

изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны  

и другие объекты). 
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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 же феномен, равно как и рельеф города, который фактически расположен в межгорной 

котловине, оказывают влияние и на довольно сложную экологическую обстановку, 

характеризующуюся частым установлением смога. 

Территория проектирования расположена в западной части города в пределах Турксибского 

района города Алматы. На участке строительства имеются застройки преимущественно жилыми 

зданиями и сооружениями – частная жилая застройка. 

Улица Хмельницкого является магистральной улицей общегородского значения  

регулируемого движения. На всём протяжении улица расположена в селитебной территории с 

многоэтажной застройкой. Существующая улица начинается с проспекта Суюнбая. Пробиваемая 

улица пересекает Кульжинский тракт. 

На всем протяжении улица Хмельницкого имеет по 2 полосы движения в каждом направлении, 

с шириной полос движения 3,5 м и 4,0 м. 

В геоморфологическом отношении территория проектирования расположена в пределах 

водораздельной предгорной наклонной  аллювиально-пролювиальной  равнины, простирающейся на 

север от предгорий Заилийского Алатау, образованной в результате слияния конусов выноса рек 

Большая Алматинка и Каргалинка. 

Абсолютные отметки поверхности земли в границах проектирования изменяются от 691,52м с 

повышением в общем плане до 745,71м. Региональный перепад высоты на проектируемом участке 

составляет порядка 54,19 м. 

Объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты на 

территории строительства объекта отсутствуют. 

Непосредственно на территории строительства животные отсутствуют, так как строительство 

осуществляется на техногенно освоенной территории.  

Рабочим проектом предусмотрено пересечение БАК, р. Сасыкбулак, р. Ногайсай, р. Жарбулак. 

Река Малая Алматинка протекает с северной стороны на расстоянии 80 м от территории строительства  

При соблюдении природоохранных мероприятий строительство не окажет негативного 

воздействия на водоемы. Согласно фоновой справке от 09.01.2025 г. значения существующих 

фоновых концентраций составляет: Азота диоксид – 0,2272 мг/м3, Взвеш.в-ва -0,656 мг/м3, Диоксид 

серы – 0,167 мг/м3, Углерода оксид – 2,4124мг/м3. Проведение строительно-монтажных работ и 

эксплуатация не окажет существенного необратимого воздействия на компоненты окружающей 

среды. 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, 

необходимость проведения полевых исследований отсутствует. 

 

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на 

окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и 

ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, 

предварительная оценка их существенности  

В соответствии с выполненной оценкой существенности, строительство пробивки улицы 

Хмельницкого от микрорайона «Кайрат» до Талгарского тракта целесообразно. Пробивка ул. 

Хмельницкого обеспечит транспортную связь между жилыми зонами и центром городского округа, 

городского поселения, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги 

и внешние автомобильные дороги. Расчёт комплексной оценки существенности негативного и 

положительного воздействия на окружающую среду показал, что воздействие можно оценить как 

низкойзначимости, не существенным.  

Вывод: Работы по намечаемой деятельности, согласно предварительной оценке их 

существенности в части негативного влияния на ОС являются несущественными, т.е. низкой 
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значимости при максимально положительном эффекте в части социальных обязательств. Дефицитные 

и уникальные природные ресурсы в ходе строительства и эксплуатации объекта не используются. 

Наиболее значительными факторами загрязнения атмосферы являются выбросы вредных веществ 

от строительных работ. Для снижения воздействия строительства на окружающую среду будут 

предусмотрены природоохранные мероприятия. Строительство не окажет существенного 

необратимого воздействия на компоненты окружающей среды. На период эксплуатации выбросов в 

окружающую среду не выявлено, так как источников загрезнения в рамках данного проекта не 

выявлено. 

Негативное воздействие от намечаемой деятельности на атмосферный воздух, почвенный покров 

незначительны, негативное воздействие флору и фауну региона отсутствует. Общий уровень 

экологического воздействия при строительных работах допустимо принять как точечное, временное. 

 

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, 

их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и 

обратимости.  

Возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду не предполагается. 

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм 

неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий.  

Природоохранные мероприятия должны быть направлены на сведение к минимуму негативного 

воздействия на объекты окружающей природной среды (атмосферный воздух, поверхностные и 

подземные воды, почвы, растительный и животный мир). Ниже приведен сводный перечень 

природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом. Предложенные мероприятия 

направлены на устранение негативных воздействий на окружающую среду и социальную сферу и 

позволяют компенсировать негативные воздействия или снизить их до приемлемого уровня: 

выполнять обратную засыпку грунта, с целью предотвращения образования оврагов; снятие почвенно-

растительного слоя будет производится экскаватором, с дальнейшей обратной засыпкой 

бульдозерами, временное хранение почвенно-растительного слоя будет производится 

непосредственно на территории проводимых работ. Размер склада высота 2м, ширина 10м, длина 10 

м; проводить санитарную очистку территории объекта, которая является одним из пунктов 

технической рекультивации земель, предотвращающие загрязнение и истощение водных ресурсов; 

разработать и утвердить оптимальные схемы движения транспорта, а также графика движения и 

передислокации автомобильной и строительной техники и точное им следование для уменьшения 

техногенных нагрузок на полосу отвода, а также предотвращения движения транспортных средств по 

реке; сбор отходов в специальные контейнеры или емкости для временного хранения; • занесение 

информации о вывозе отходов в журналы учета; применение технически исправных машин и 

механизмов; • исключить проливы ГСМ, при образовании своевременная ликвидация, с целью 

предотвращения загрязнения и дальнейшей миграции; установка временных ограждений на период 

строительных работ; строгое выполнение проектных решений для персонала предприятия; 

обязательное соблюдение всех правил техники безопасности при строительных работах; 

своевременное устранение неполадок и сбоев в работе оборудования проводить под контролем 

ответственного лица. Сборка монтажных и аварийных переходов в проекте на этапе строительства 

пожаротушения, ремонта и аварийного оборудования в период эксплуатации разработан для 

обеспечения проходимости транспортных средств. 

 

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой 

деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных 

технических и технологических решений и мест расположения объекта). 

Альтернативные технические и технологические решения и места расположения объекта отсутствуют. 
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Приложение 1. Государственная лицензия на проектирование 
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Приложение 2. Ситуационная карта-схема расположение СМР 
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Приложение 3. Расчет выбросов зарязняющих вществ 

 

Источник загрязнения N 0001, Организованный источник 

Источник выделения N 0001 01, Котлы битумные 

Список литературы: 

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу 

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. 

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива 

в котлах производительностью до 30 т/час 

 

Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.) 

Расход топлива, т/год, BT = 1.806123 

Расход топлива, г/с, BG = 0.22 

Марка топлива, M = Дизельное топливо 
Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1), QR = 

10210 

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 10210 · 0.004187 = 42.75 

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0.025 

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0.025 

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0.3 

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0.3 
 
РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА 

 

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

 

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 8 

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 8 

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0462 

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0 

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 

= 0.0462 · (8 / 8)0.25 = 0.0462 

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 

0.001 · 1.806123 · 42.75 · 0.0462 · (1-0) = 0.00357 

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 

0.001 · 0.22 · 42.75 · 0.0462 · (1-0) = 0.0004345 
Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.00357 = 

0.002856 

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.0004345 = 

0.0003476 
 
Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 

 

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.00357 = 

0.000464 

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.0004345 = 

0.0000565 
 
РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ 

 

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

(516) 
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Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 

0.02 

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0 

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 

0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 1.806123 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 1.806123 = 0.01062 
Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · 

H2S · BG = 0.02 · 0.22 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 0.22 = 0.001294 
 
РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА 

 

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

 

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0 
Тип топки: Камерная топка 

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q3 = 0.5 

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.65 

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · 

QR = 0.5 · 0.65 · 42.75 = 13.9 
Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) 

= 0.001 · 1.806123 · 13.9 · (1-0 / 100) = 0.0251 

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 

0.001 · 0.22 · 13.9 · (1-0 / 100) = 0.00306 
 
РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ 

 

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

 

Коэффициент(табл. 2.1), F = 0.01 
Тип топки: Камерная топка 

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 1.806123 · 0.025 · 

0.01 = 0.0004515 
Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 0.22 · 0.025 · 0.01 = 

0.000055 
 
Итого: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0.0003476 0.002856 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.0000565 0.000464 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0.000055 0.0004515 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый 

газ, Сера (IV) оксид) (516) 

0.001294 0.01062 

0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) 

(584) 

0.00306 0.0251 

 

 

Источник загрязнения N 0002, Организованный источник 

Источник выделения N 0002 01, Компрессор передвижной 

 

Список литературы: 

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от 

стационарных дизельных установок 

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей 
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среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ 

 

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 7 

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 6.176182346 
 
Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 

 
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 

30 
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 7 · 30 / 3600 = 

0.0583 
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.176182346 · 30 / 103 = 0.1853 

 
Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609) 

 
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 

1.2 
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 7 · 1.2 / 3600 = 

0.002333 
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.176182346 · 1.2 / 103 = 0.00741 

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

 
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 

39 
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 7 · 39 / 3600 = 

0.0758 
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.176182346 · 39 / 103 = 0.241 

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

(516) 

 
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 

10 
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 7 · 10 / 3600 = 

0.01944 
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.176182346 · 10 / 103 = 0.0618 

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

 
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 

25 
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 7 · 25 / 3600 = 

0.0486 
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.176182346 · 25 / 103 = 0.1544 

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

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

 
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 

12 
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Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 7 · 12 / 3600 = 

0.02333 
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.176182346 · 12 / 103 = 0.0741 

 
Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) 

 
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 

1.2 
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 7 · 1.2 / 3600 = 

0.002333 
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.176182346 · 1.2 / 103 = 0.00741 

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

 
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 

5 
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 7 · 5 / 3600 = 

0.00972 
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.176182346 · 5 / 103 = 0.0309 

 
Итоговая таблица: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0.0583 0.1853 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.0758 0.241 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0.00972 0.0309 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 

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

0.01944 0.0618 

0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) 

(584) 

0.0486 0.1544 

1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) 

(474) 

0.002333 0.00741 

1325 Формальдегид (Метаналь) (609) 0.002333 0.00741 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 

(Углеводороды предельные С12-С19 (в 

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

0.02333 0.0741 

 

 
Источник загрязнения N 0003, Организованный источник 

Источник выделения N 0003 01, Электростанции передвижные 

Список литературы: 

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от 

стационарных дизельных установок 

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей 

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ 

 

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 1.764 

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 1.072584775 

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

 
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 

30 
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 1.764 · 30 / 3600 = 

0.0147 
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Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.072584775 · 30 / 103 = 0.0322 

 
Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609) 

 
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 

1.2 
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 1.764 · 1.2 / 3600 = 

0.000588 
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.072584775 · 1.2 / 103 = 0.001287 

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

 
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 

39 
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 1.764 · 39 / 3600 = 

0.0191 
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.072584775 · 39 / 103 = 0.0418 

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

(516) 

 
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 

10 
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 1.764 · 10 / 3600 = 

0.0049 
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.072584775 · 10 / 103 = 0.01073 

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

 
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 

25 
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 1.764 · 25 / 3600 = 

0.01225 
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.072584775 · 25 / 103 = 0.0268 

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

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

 
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 

12 
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 1.764 · 12 / 3600 = 

0.00588 
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.072584775 · 12 / 103 = 0.01287 

 
Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) 

 
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 

1.2 
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 1.764 · 1.2 / 3600 = 

0.000588 
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.072584775 · 1.2 / 103 = 0.001287 
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Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 

 
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 

5 
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 1.764 · 5 / 3600 = 

0.00245 
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.072584775 · 5 / 103 = 0.00536 

 
Итоговая таблица: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0.0147 0.0322 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.0191 0.0418 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0.00245 0.00536 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 

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

0.0049 0.01073 

0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) 

(584) 

0.01225 0.0268 

1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) 

(474) 

0.000588 0.001287 

1325 Формальдегид (Метаналь) (609) 0.000588 0.001287 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 

(Углеводороды предельные С12-С19 (в 

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

0.00588 0.01287 

 

 

Источник загрязнения N 6001, Неорганизованный источник 

Источник выделения N 6001 01, Разработка грунта 

 

Список литературы: 

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников 

Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных 

ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ 

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к 

Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 

18.04.2008 №100-п 

 

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки 

пылящих материалов 

 

Материал: Глина 

 

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

(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских 

месторождений) (494) 

 

Влажность материала, %, VL = 10 

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

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.8 

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

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 7.2 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.7 
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Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1 

Размер куска материала, мм, G7 = 10 

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.6 

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

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

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 125.642 

Высота падения материала, м, GB = 1 

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.5 

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

K5 · K7 · G · 106 · B / 3600 = 0.05 · 0.02 · 1.7 · 1 · 0.01 · 0.6 · 125.642 · 106 · 0.5 / 3600 = 

0.178 

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 6500 

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

· K7 · G · B · RT2 = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.01 · 0.6 · 125.642 · 0.5 · 6500 = 2.94 

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.178 

Валовый выброс , т/год , M = 2.94 

 
Итого выбросы от источника выделения: 001 Разработка грунта 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

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

цементного производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, 

кремнезем, зола углей казахстанских 

месторождений) (494) 

0.178 2.94 

 

 

Источник загрязнения N 6002, Неорганизованный источник 

Источник выделения N 6002 01, Срезка ПРС 

 

Список литературы: 

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников 

Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных 

ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ 

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к 

Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 

18.04.2008 №100-п 

 

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки 

пылящих материалов 

 

Материал: Глина 

 

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

(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских 

месторождений) (494) 

 

Влажность материала, %, VL = 10 

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

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.8 
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Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2 

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 7.2 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.7 

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

Размер куска материала, мм, G7 = 10 

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.6 

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

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

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 17.8 

Высота падения материала, м, GB = 1 

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.5 

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

K5 · K7 · G · 106 · B / 3600 = 0.05 · 0.02 · 1.7 · 1 · 0.01 · 0.6 · 17.8 · 106 · 0.5 / 3600 = 0.0252 

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 4000 

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

· K7 · G · B · RT2 = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.01 · 0.6 · 17.8 · 0.5 · 4000 = 0.2563 

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.0252 

Валовый выброс , т/год , M = 0.2563 

 
Итого выбросы от источника выделения: 001 Срезка ПРС 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

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

цементного производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, 

кремнезем, зола углей казахстанских 

месторождений) (494) 

0.0252 0.2563 

 

 

Источник загрязнения N 6003, Неорганизованный источник 

Источник выделения N 6003 01, Хранение грунта 

 

Список литературы: 

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников 

Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных 

ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ 

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к 

Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 

18.04.2008 №100-п 

 

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки 

пылящих материалов 

 

Материал: Глина 

 

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

(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских 

месторождений) (494) 

 

Влажность материала, %, VL = 10 

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

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.8 

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

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 7.2 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.7 

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

Размер куска материала, мм, G7 = 10 

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.6 

Поверхность пыления в плане, м2, F = 75 
Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 

1.45 

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек, Q = 0.004 

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), GC = K3 · K4 · K5 · 

K6 · K7 · Q · F = 1.7 · 1 · 0.01 · 1.45 · 0.6 · 0.004 · 75 = 0.00444 

Время работы склада в году, часов, RT = 6720 

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1), MC = K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q 

· F  · RT · 0.0036 = 1.2 · 1 · 0.01 · 1.45 · 0.6 · 0.004 · 75  · 6720 · 0.0036 = 0.0758 

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.00444 

Валовый выброс , т/год , M = 0.0758 
 
Итого выбросы от источника выделения: 001 Хранение грунта 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

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

цементного производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, 

кремнезем, зола углей казахстанских 

месторождений) (494) 

0.00444 0.0758 

 
 

Источник загрязнения N 6003, Неорганизованный источник 

Источник выделения N 6003 01, Обратная засыпка грунта 
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2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к 

Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 

18.04.2008 №100-п 

 

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки 

пылящих материалов 

 

Материал: Глина 

 

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

(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских 

месторождений) (494) 

 

Влажность материала, %, VL = 10 
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Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01 
 
Операция: Переработка 

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.8 

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

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 7.2 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.7 

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

Размер куска материала, мм, G7 = 10 

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.6 

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

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

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 19.9843 

Высота падения материала, м, GB = 1 

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.5 

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

K5 · K7 · G · 106 · B / 3600 = 0.05 · 0.02 · 1.7 · 1 · 0.01 · 0.6 · 19.9843 · 106 · 0.5 / 3600 = 

0.0283 

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 4600 

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

· K7 · G · B · RT2 = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.01 · 0.6 · 19.9843 · 0.5 · 4600 = 0.331 

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.0283 

Валовый выброс , т/год , M = 0.331 

 
Итого выбросы от источника выделения: 001 Обратная засыпка грунта 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

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

цементного производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, 

кремнезем, зола углей казахстанских 

месторождений) (494) 

0.0283 0.331 

 
 

Источник загрязнения N 6004, Неорганизованный источник 

Источник выделения N 6004 01, Пересыпка щебня 
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ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ 

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к 

Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 

18.04.2008 №100-п 
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Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки 

пылящих материалов 

 

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

 

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

(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских 

месторождений) (494) 

 

Влажность материала, %, VL = 5 

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.6 
 
Операция: Переработка 

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.8 

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

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 7.2 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.7 

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

Размер куска материала, мм, G7 = 30 

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.5 

Доля пылевой фракции в материале(табл.1), K1 = 0.04 

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

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 14.0665 

Высота падения материала, м, GB = 1 

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.5 

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

K5 · K7 · G · 106 · B / 3600 = 0.04 · 0.02 · 1.7 · 1 · 0.6 · 0.5 · 14.0665 · 106 · 0.5 / 3600 = 0.797 

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 5800 

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

· K7 · G · B · RT2 = 0.04 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.6 · 0.5 · 14.0665 · 0.5 · 5800 = 11.75 

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.797 

Валовый выброс , т/год , M = 11.75 

 
Итого выбросы от источника выделения: 001 Пересыпка щебня 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

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

цементного производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, 

кремнезем, зола углей казахстанских 

месторождений) (494) 

0.797 11.75 

 

 

Источник загрязнения N 6005, Неорганизованный источник 

Источник выделения N 6005 01, Пересыпка песка 

 

Список литературы: 

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников 

Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных 

ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ 

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к 
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Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 

18.04.2008 №100-п 

 

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки 

пылящих материалов 

 

Материал: Песок 

 

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

(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских 

месторождений) (494) 

 

Влажность материала, %, VL = 2 

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

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.8 

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

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 7.2 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.7 

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

Размер куска материала, мм, G7 = 3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.8 

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

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), K2 = 0.03 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 4.421536677 

Высота падения материала, м, GB = 0.5 

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

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

K5 · K7 · G · 106 · B / 3600 = 0.05 · 0.03 · 1.7 · 1 · 0.8 · 0.8 · 4.421536677 · 106 · 0.4 / 3600 = 

0.802 

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 6000 

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

· K7 · G · B · RT2 = 0.05 · 0.03 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.8 · 4.421536677 · 0.4 · 6000 = 12.22 

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.802 

Валовый выброс , т/год , M = 12.22 

 
Итого выбросы от источника выделения: 001 Пересыпка песка 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

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

цементного производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, 

кремнезем, зола углей казахстанских 

месторождений) (494) 

0.802 12.22 

 
 

Источник загрязнения N 6006, Неорганизованный источник 

Источник выделения N 6006 01, Пересыпка ПГС 

 

Список литературы: 
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1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников 

Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных 

ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ 

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к 

Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 

18.04.2008 №100-п 

 

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки 

пылящих материалов 

 

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС) 

 

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

(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских 

месторождений) (494) 

 

Влажность материала, %, VL = 7 

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.4 
 
Операция: Переработка 

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.8 

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

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 7.2 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.7 

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

Размер куска материала, мм, G7 = 10 

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.6 

Доля пылевой фракции в материале(табл.1), K1 = 0.03 

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), K2 = 0.04 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 19.75005836 

Высота падения материала, м, GB = 0.5 

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

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

K5 · K7 · G · 106 · B / 3600 = 0.03 · 0.04 · 1.7 · 1 · 0.4 · 0.6 · 19.75005836 · 106 · 0.4 / 3600 = 

1.074 

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 6000 

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

· K7 · G · B · RT2 = 0.03 · 0.04 · 1.2 · 1 · 0.4 · 0.6 · 19.75005836 · 0.4 · 6000 = 16.38 

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 1.074 

Валовый выброс , т/год , M = 16.38 
 
Итого выбросы от источника выделения: 001 Пересыпка ПГС 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

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

цементного производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, 

кремнезем, зола углей казахстанских 

месторождений) (494) 

1.074 16.38 
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Источник загрязнения N 6007, Неорганизованный источник 

Источник выделения N 6007 01, Шлифовальные работы 

Список литературы: 

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

при механической обработке металлов (по величинам удельных 

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005 

 

Технология обработки: Механическая обработка металлов 

Местный отсос пыли не проводится 

Тип расчета: без охлаждения 

Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального 

круга - 150 мм 

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, 

ч/год, _T_ = 582.185 

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1 

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 0 

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1 
 
Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) 

 

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.013 

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2 

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 

0.013 · 582.185 · 1 / 106 = 0.00545 

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.013 · 1 = 

0.0026 
 
Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116) 

 

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.02 

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2 

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 

0.02 · 582.185 · 1 / 106 = 0.00838 

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.02 · 1 = 

0.004 
 
ИТОГО: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

2902 Взвешенные частицы (116) 0.004 0.00838 

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 

(1027*) 

0.0026 0.00545 

 
 

Источник загрязнения N 6008, Неорганизованный источник 

Источник выделения N 6008 01, Дрель электрическая 

Список литературы: 

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

при механической обработке металлов (по величинам удельных 

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005 

 

Технология обработки: Механическая обработка чугуна 

Местный отсос пыли не проводится 

Тип расчета: без охлаждения 

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей 

Вид станков: Сверлильные станки 
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Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, 

ч/год, _T_ = 292.6465 

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1 

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1 
 
Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116) 

 

Удельный выброс, г/c (табл. 4), GV = 0.0011 

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2 

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 

0.0011 · 292.6465 · 1 / 106 = 0.000232 
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.0011 · 1 

= 0.00022 
 
ИТОГО: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

2902 Взвешенные частицы (116) 0.00022 0.000232 

 

 

Источник загрязнения N 6009, Неорганизованный источник 

Источник выделения N 6009 01, Сверлильные работы (перфоратор) 

 

Список литературы: 

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

при механической обработке металлов (по величинам удельных 

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005 

 

Технология обработки: Механическая обработка чугуна 

Оборудование работает на открытом воздухе 

Тип расчета: без охлаждения 

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей 

Вид станков: Сверлильные станки 

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, 

ч/год, _T_ = 80 

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1 

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1 
 
Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116) 

 

Удельный выброс, г/c (табл. 4), GV = 0.0011 

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2 

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.0011 · 

80 · 1 / 106 = 0.000317 

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.0011 · 1 

= 0.00022 
 
ИТОГО: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

2902 Взвешенные частицы (116) 0.00022 0.000317 
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Источник загрязнения N 6010, Неорганизованный источник 

Источник выделения N 6010 01, Сварочные работы 

 

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: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами 

Электрод (сварочный материал): АНО-4 

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 3423.12085 
Фактический максимальный расход сварочных материалов, 

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 2 
 
Удельное выделение сварочного аэрозоля, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 17.8 
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 = 15.73 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 15.73 · 3423.12085 / 106 = 

0.0538 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 15.73 · 2 

/ 3600 = 0.00874 
 
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 = 1.66 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.66 · 3423.12085 / 106 = 

0.00568 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.66 · 2 

/ 3600 = 0.000922 
 
Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 

(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских 

месторождений) (494) 

 
Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.41 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.41 · 3423.12085 / 106 = 

0.001403 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.41 · 2 

/ 3600 = 0.000228 
Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами 

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45 
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Расход сварочных материалов, кг/год, B = 850.58767 
Фактический максимальный расход сварочных материалов, 

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 2 
 
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 · 850.58767 / 106 = 0.0091 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 10.69 · 2 

/ 3600 = 0.00594 
 
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 · 850.58767 / 106 = 

0.000783 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.92 · 2 

/ 3600 = 0.000511 
 
Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 

(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских 

месторождений) (494) 

 
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 · 850.58767 / 106 = 0.00119 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.4 · 2 / 

3600 = 0.000778 
 
Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, 

кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо 

растворимые /в пересчете на фтор/) (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 · 850.58767 / 106 = 0.002807 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 3.3 · 2 / 

3600 = 0.001833 
----------------------------- 

Газы: 

 

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) 

 
Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.75 
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Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.75 · 850.58767 / 106 = 

0.000638 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.75 · 2 

/ 3600 = 0.000417 
 
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 · 850.58767 / 106 

= 0.00102 

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

0.8 · 1.5 · 2 / 3600 = 0.000667 
 
Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 

 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 1.5 · 850.58767 / 106 

= 0.000166 
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 

0.13 · 1.5 · 2 / 3600 = 0.0001083 
 
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 · 850.58767 / 106 = 0.01131 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 2 

/ 3600 = 0.00739 
Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами 

Электрод (сварочный материал): АНО-6 

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 350.0794 
Фактический максимальный расход сварочных материалов, 

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 2 
 
Удельное выделение сварочного аэрозоля, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.7 
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 = 14.97 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 14.97 · 350.0794 / 106 = 0.00524 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 14.97 · 2 

/ 3600 = 0.00832 
 
Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) 
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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 · 350.0794 / 106 = 0.000606 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.73 · 2 

/ 3600 = 0.000961 
 
ИТОГО: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, 

Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) 

0.00874 0.06814 

0143 Марганец и его соединения /в пересчете на 

марганца (IV) оксид/ (327) 

0.000961 0.007069 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0.000667 0.00102 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.0001083 0.000166 

0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) 

(584) 

0.00739 0.01131 

0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете 

на фтор/ (617) 

0.000417 0.000638 

0344 Фториды неорганические плохо растворимые - 

(алюминия фторид, кальция фторид, натрия 

гексафторалюминат) (Фториды неорганические 

плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) 

0.001833 0.002807 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

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

цементного производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, 

кремнезем, зола углей казахстанских 

месторождений) (494) 

0.000778 0.002593 

 

 

Источник загрязнения N 6011, Неорганизованный источник 

Источник выделения N 6011 01, Сварочные работы (пропан-бутаном) 

 

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: Газовая сварка алюминия с использованием пропан-бутановой 

смеси 

Электрод (сварочный материал): Пропан-бутановая смесь 

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 618.4569677 
Фактический максимальный расход сварочных материалов, 

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 2 
 
Примесь: 0101 Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ 

(20) 

 
Удельное выделение загрязняющих веществ, 
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г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.06 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.06 · 618.4569677 / 106 = 

0.0000371 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.06 · 2 

/ 3600 = 0.0000333 
----------------------------- 

Газы: 

 

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 · 618.4569677 / 

106 = 0.00742 
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 

0.8 · 15 · 2 / 3600 = 0.00667 
 
Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 

 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 15 · 618.4569677 / 

106 = 0.001206 
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 

0.13 · 15 · 2 / 3600 = 0.001083 
 
ИТОГО: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0101 Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в 

пересчете на алюминий/ (20) 

0.0000333 0.0000371 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0.00667 0.00742 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.001083 0.001206 

 

 

Источник загрязнения N 6012, Неорганизованный источник 

Источник выделения N 6012 01, Покрасочные работы 

 

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 = 1.0215134 
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы 

оборудования, кг, MS1 = 1 
 

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021 

 

Способ окраски: Кистью, валиком 
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Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45 
 
Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) 

 

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 = 1.0215134 · 45 · 

100 · 100 · 10-6 = 0.46 

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 
 
Итого: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 

(203) 

0.125 0.46 

 
 

 

 

 

 
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 = 9.283306 
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы 

оборудования, кг, MS1 = 1 
 

Марка ЛКМ: Эмаль ХВ-124 

 

Способ окраски: Кистью, валиком 

 

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 = 9.283306 · 27 · 26 

· 100 · 10-6 = 0.652 
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 
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Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 9.283306 · 27 · 12 

· 100 · 10-6 = 0.301 

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 Метилбензол (349) 

 

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 = 9.283306 · 27 · 62 

· 100 · 10-6 = 1.554 
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 
 
Итого: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 

(203) 

0.125 0.46 

0621 Метилбензол (349) 0.0465 1.554 

1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый 

эфир) (110) 

0.009 0.301 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470) 0.0195 0.652 

 
 

 

 

 

 
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 = 0.53253665 
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы 

оборудования, кг, MS1 = 2 
 

Марка ЛКМ: Эмаль АК-194 

 

Способ окраски: Кистью, валиком 

 

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 = 0.53253665 · 72 · 

20 · 100 · 10-6 = 0.0767 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 

· 106) = 2 · 72 · 20 · 100 / (3.6 · 106) = 0.08 
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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 = 0.53253665 · 72 · 

50 · 100 · 10-6 = 0.1917 
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 

· 106) = 2 · 72 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.2 
 
Примесь: 0621 Метилбензол (349) 

 

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 = 0.53253665 · 72 · 

20 · 100 · 10-6 = 0.0767 
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 

· 106) = 2 · 72 · 20 · 100 / (3.6 · 106) = 0.08 
 
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 = 0.53253665 · 72 · 

10 · 100 · 10-6 = 0.03834 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 

· 106) = 2 · 72 · 10 · 100 / (3.6 · 106) = 0.04 
 
Итого: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 

(203) 

0.125 0.46 

0621 Метилбензол (349) 0.08 1.6307 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) 0.08 0.0767 

1061 Этанол (Этиловый спирт) (667) 0.04 0.03834 

1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый 

эфир) (110) 

0.2 0.4927 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470) 0.0195 0.652 

 
 

 

 

 

 
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 = 0.3111978 
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Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы 

оборудования, кг, MS1 = 2 
 

Марка ЛКМ: Растворитель 646 

 

Способ окраски: Кистью, валиком 

 

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 = 0.3111978 · 100 · 

7 · 100 · 10-6 = 0.0218 
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 

· 106) = 2 · 100 · 7 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0389 
 
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 = 0.3111978 · 100 · 

15 · 100 · 10-6 = 0.0467 
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 

· 106) = 2 · 100 · 15 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0833 
 
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 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.3111978 · 100 · 

10 · 100 · 10-6 = 0.0311 
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 

· 106) = 2 · 100 · 10 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0556 
 
Примесь: 0621 Метилбензол (349) 

 

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 = 0.3111978 · 100 · 

50 · 100 · 10-6 = 0.1556 
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 

· 106) = 2 · 100 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.278 
 
Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667) 

 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 10 
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 = 0.3111978 · 100 · 

10 · 100 · 10-6 = 0.0311 
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 

· 106) = 2 · 100 · 10 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0556 
 
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 = 0.3111978 · 100 · 

8 · 100 · 10-6 = 0.0249 
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 

· 106) = 2 · 100 · 8 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0444 
 
Итого: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 

(203) 

0.125 0.46 

0621 Метилбензол (349) 0.278 1.7863 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) 0.0833 0.1234 

1061 Этанол (Этиловый спирт) (667) 0.0556 0.06944 

1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир 

этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) 

0.0444 0.0249 

1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый 

эфир) (110) 

0.2 0.5238 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470) 0.0389 0.6738 

 
 

 

 

 

 
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 = 0.420685 
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы 

оборудования, кг, MS1 = 2 
 

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-017 

 

Способ окраски: Кистью, валиком 

 

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 51 
 
Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) 

 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100 
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 = 0.420685 · 51 · 

100 · 100 · 10-6 = 0.2145 
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 

· 106) = 2 · 51 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.2833 
 
Итого: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 

(203) 

0.2833 0.6745 

0621 Метилбензол (349) 0.278 1.7863 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) 0.0833 0.1234 

1061 Этанол (Этиловый спирт) (667) 0.0556 0.06944 

1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир 

этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) 

0.0444 0.0249 

1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый 

эфир) (110) 

0.2 0.5238 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470) 0.0389 0.6738 

 
 

 

 

 

 
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 = 0.0859373 
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы 

оборудования, кг, MS1 = 2 
 

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-167 

 

Способ окраски: Кистью, валиком 

 

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 40 
 
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 = 0.0859373 · 40 · 

100 · 100 · 10-6 = 0.0344 
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 

· 106) = 2 · 40 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.222 
 
Итого: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 

(203) 

0.2833 0.6745 

0621 Метилбензол (349) 0.278 1.7863 
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1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) 0.0833 0.1234 

1061 Этанол (Этиловый спирт) (667) 0.0556 0.06944 

1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир 

этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) 

0.0444 0.0249 

1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый 

эфир) (110) 

0.2 0.5238 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470) 0.0389 0.6738 

2752 Уайт-спирит (1294*) 0.222 0.0344 

 
 

 

 

 

 
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 = 0.0883708 
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы 

оборудования, кг, MS1 = 2 
 

Марка ЛКМ: Эмаль МЛ-12 

 

Способ окраски: Кистью, валиком 

 

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 49.5 
 
Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) 

 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 20.78 
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 = 0.0883708 · 49.5 · 

20.78 · 100 · 10-6 = 0.00909 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 

· 106) = 2 · 49.5 · 20.78 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0571 
 
Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*) 

 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 20.14 
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 = 0.0883708 · 49.5 · 

20.14 · 100 · 10-6 = 0.00881 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 

· 106) = 2 · 49.5 · 20.14 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0554 
 
Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) 

(1497*) 

 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 1.4 
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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 = 0.0883708 · 49.5 · 

1.4 · 100 · 10-6 = 0.000612 
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 

· 106) = 2 · 49.5 · 1.4 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00385 
 
Примесь: 2750 Сольвент нафта (1149*) 

 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 57.68 
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 = 0.0883708 · 49.5 · 

57.68 · 100 · 10-6 = 0.02523 
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 

· 106) = 2 · 49.5 · 57.68 · 100 / (3.6 · 106) = 0.1586 
 
Итого: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 

(203) 

0.2833 0.6745 

0621 Метилбензол (349) 0.278 1.7863 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) 0.0833 0.13249 

1061 Этанол (Этиловый спирт) (667) 0.0556 0.06944 

1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир 

этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) 

0.0444 0.025512 

1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый 

эфир) (110) 

0.2 0.5238 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470) 0.0389 0.6738 

2750 Сольвент нафта (1149*) 0.1586 0.02523 

2752 Уайт-спирит (1294*) 0.222 0.04321 

 
 

 

 

 

 
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 = 0.0460821 
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы 

оборудования, кг, MS1 = 2 
 

Марка ЛКМ: Растворитель Р-4 

 

Способ окраски: Кистью, валиком 

 

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100 
 
Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470) 
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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 = 0.0460821 · 100 · 

26 · 100 · 10-6 = 0.01198 
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 

· 106) = 2 · 100 · 26 · 100 / (3.6 · 106) = 0.1444 
 
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 = 0.0460821 · 100 · 

12 · 100 · 10-6 = 0.00553 
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 

· 106) = 2 · 100 · 12 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0667 
 
Примесь: 0621 Метилбензол (349) 

 

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 = 0.0460821 · 100 · 

62 · 100 · 10-6 = 0.02857 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 

· 106) = 2 · 100 · 62 · 100 / (3.6 · 106) = 0.3444 
 
Итого: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 

(203) 

0.2833 0.6745 

0621 Метилбензол (349) 0.3444 1.81487 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) 0.0833 0.13249 

1061 Этанол (Этиловый спирт) (667) 0.0556 0.06944 

1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир 

этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) 

0.0444 0.025512 

1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый 

эфир) (110) 

0.2 0.52933 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470) 0.1444 0.68578 

2750 Сольвент нафта (1149*) 0.1586 0.02523 

2752 Уайт-спирит (1294*) 0.222 0.04321 

 
 

 

 

 

 
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 
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Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0267512 
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы 

оборудования, кг, MS1 = 2 
 

Марка ЛКМ: Эмаль ХВ-124 

 

Способ окраски: Кистью, валиком 

 

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 = 0.0267512 · 27 · 

26 · 100 · 10-6 = 0.001878 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 

· 106) = 2 · 27 · 26 · 100 / (3.6 · 106) = 0.039 
 
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 = 0.0267512 · 27 · 

12 · 100 · 10-6 = 0.000867 
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 

· 106) = 2 · 27 · 12 · 100 / (3.6 · 106) = 0.018 
 
Примесь: 0621 Метилбензол (349) 

 

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 = 0.0267512 · 27 · 

62 · 100 · 10-6 = 0.00448 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 

· 106) = 2 · 27 · 62 · 100 / (3.6 · 106) = 0.093 
 
Итого: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 

(203) 

0.2833 0.6745 

0621 Метилбензол (349) 0.3444 1.81935 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) 0.0833 0.13249 

1061 Этанол (Этиловый спирт) (667) 0.0556 0.06944 

1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир 

этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) 

0.0444 0.025512 

1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый 

эфир) (110) 

0.2 0.530197 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470) 0.1444 0.687658 

2750 Сольвент нафта (1149*) 0.1586 0.02523 

2752 Уайт-спирит (1294*) 0.222 0.04321 
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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 = 0.0512503 
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы 

оборудования, кг, MS1 = 2 
 

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 = 0.0512503 · 100 · 

100 · 100 · 10-6 = 0.0513 
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 

· 106) = 2 · 100 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.556 
 
Итого: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 

(203) 

0.2833 0.6745 

0621 Метилбензол (349) 0.3444 1.81935 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) 0.0833 0.13249 

1061 Этанол (Этиловый спирт) (667) 0.0556 0.06944 

1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир 

этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) 

0.0444 0.025512 

1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый 

эфир) (110) 

0.2 0.530197 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470) 0.1444 0.687658 

2750 Сольвент нафта (1149*) 0.1586 0.02523 

2752 Уайт-спирит (1294*) 0.556 0.09451 

 
 

 

 

 

 
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 
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Технологический процесс: окраска и сушка 

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0366 
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы 

оборудования, кг, MS1 = 2 
 

Марка ЛКМ: Эмаль МЛ-12 

 

Способ окраски: Кистью, валиком 

 

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 49.5 
 
Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) 

 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 20.78 
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 = 0.0366 · 49.5 · 

20.78 · 100 · 10-6 = 0.003765 
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 

· 106) = 2 · 49.5 · 20.78 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0571 
 
Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*) 

 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 20.14 
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 = 0.0366 · 49.5 · 

20.14 · 100 · 10-6 = 0.00365 
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 

· 106) = 2 · 49.5 · 20.14 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0554 
 
Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) 

(1497*) 

 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 1.4 
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 = 0.0366 · 49.5 · 1.4 

· 100 · 10-6 = 0.0002536 
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 

· 106) = 2 · 49.5 · 1.4 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00385 
 
Примесь: 2750 Сольвент нафта (1149*) 

 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 57.68 
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 = 0.0366 · 49.5 · 

57.68 · 100 · 10-6 = 0.01045 
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 

· 106) = 2 · 49.5 · 57.68 · 100 / (3.6 · 106) = 0.1586 
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Итого: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 

(203) 

0.2833 0.6745 

0621 Метилбензол (349) 0.3444 1.81935 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) 0.0833 0.136255 

1061 Этанол (Этиловый спирт) (667) 0.0556 0.06944 

1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир 

этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) 

0.0444 0.0257656 

1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый 

эфир) (110) 

0.2 0.530197 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470) 0.1444 0.687658 

2750 Сольвент нафта (1149*) 0.1586 0.03568 

2752 Уайт-спирит (1294*) 0.556 0.09816 

 
 

 

 

 

 
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 = 0.0019 
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы 

оборудования, кг, MS1 = 2 
 

Марка ЛКМ: Лак БТ-577 

 

Способ окраски: Кистью, валиком 

 

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 63 
 
Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) 

 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 57.4 
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 = 0.0019 · 63 · 57.4 

· 100 · 10-6 = 0.000687 
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 

· 106) = 2 · 63 · 57.4 · 100 / (3.6 · 106) = 0.201 
 
Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*) 

 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 42.6 
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 = 0.0019 · 63 · 42.6 

· 100 · 10-6 = 0.00051 
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 

· 106) = 2 · 63 · 42.6 · 100 / (3.6 · 106) = 0.149 
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Итого: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 

(203) 

0.2833 0.675187 

0621 Метилбензол (349) 0.3444 1.81935 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) 0.0833 0.136255 

1061 Этанол (Этиловый спирт) (667) 0.0556 0.06944 

1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир 

этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) 

0.0444 0.0257656 

1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый 

эфир) (110) 

0.2 0.530197 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470) 0.1444 0.687658 

2750 Сольвент нафта (1149*) 0.1586 0.03568 

2752 Уайт-спирит (1294*) 0.556 0.09867 

 
 

 

 

 

 
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 = 0.00054 
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы 

оборудования, кг, MS1 = 2 
 

Марка ЛКМ: Эмаль ЭП-140 

 

Способ окраски: Кистью, валиком 

 

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 = 0.00054 · 53.5 · 

33.7 · 100 · 10-6 = 0.0000974 
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 

· 106) = 2 · 53.5 · 33.7 · 100 / (3.6 · 106) = 0.1002 
 
Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) 

 

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 = 0.00054 · 53.5 · 

32.78 · 100 · 10-6 = 0.0000947 
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Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 

· 106) = 2 · 53.5 · 32.78 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0974 
 
Примесь: 0621 Метилбензол (349) 

 

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 = 0.00054 · 53.5 · 

4.86 · 100 · 10-6 = 0.00001404 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 

· 106) = 2 · 53.5 · 4.86 · 100 / (3.6 · 106) = 0.01445 
 
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 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00054 · 53.5 · 

28.66 · 100 · 10-6 = 0.0000828 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 

· 106) = 2 · 53.5 · 28.66 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0852 
 
Итого: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 

(203) 

0.2833 0.6752817 

0621 Метилбензол (349) 0.3444 1.81936404 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) 0.0833 0.136255 

1061 Этанол (Этиловый спирт) (667) 0.0556 0.06944 

1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир 

этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) 

0.0852 0.0258484 

1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый 

эфир) (110) 

0.2 0.530197 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470) 0.1444 0.6877554 

2750 Сольвент нафта (1149*) 0.1586 0.03568 

2752 Уайт-спирит (1294*) 0.556 0.09867 

 

 

Источник загрязнения N 6013, Неорганизованный источник 

Источник выделения N 6013 01, Работа спецтехники 

 

Список литературы: 

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных 

предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны 

окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п 

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий 

дорожно-строительной  отрасли (раздел 4) 

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики 

Казахстан от 18.04.2008 №100-п 

 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
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ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Стоянка: Расчетная схема 1. Обособленная, имеющая непосредственный 

выезд на дорогу общего пользования 

 

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без 

средств подогрева 

 

Перечень транспортных средств 

Марка автомобиля Марка топлива Всего Макс 

Грузовые автомобили карбюраторные до 2 т (СНГ) 

ГАЗ-3302-014 Дизельное топливо 9 0 

Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (СНГ) 

КамАЗ-4326 Дизельное топливо 24 0 

Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) 
КамАЗ-5320 Дизельное топливо 17 0 

КрАЗ-6510 Дизельное топливо 21 0 

ВСЕГО в группе: 38 0 

ИТОГО :     71 

 

 
______________________________________________________________________ 

Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5) 

______________________________________________________________________ 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 5 
______________________________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________ 

Тип топлива: Дизельное топливо 

Количество рабочих дней в году, дн., DN = 840 
Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении 

часа, NK1 = 2 
Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK 

= 9 

Коэффициент выпуска (выезда), A = 1 
Экологический контроль не проводится 

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20), TPR = 4 

Время работы двигателя на холостом ходу, мин, TX = 1 
Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со 

стоянки, км, LB1 = 0.1 
Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до  

выезда со стоянки, км, LD1 = 0.1 
Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на 

стоянку, км, LB2 = 0.1 
Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до 

въезда на стоянку, км, LD2 = 0.1 
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км 

(3.5), L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.1 + 0.1) / 2 = 0.1 
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км 

(3.6), L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.1 + 0.1) / 2 = 0.1 
 
Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 

 
Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), MPR = 

2.79 



 

6

2  

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 3.87 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 

(табл.3.9), MXX = 1.5 

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + 

MXX · TX = 2.79 · 4 + 3.87 · 0.1 + 1.5 · 1 = 13.05 
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 3.87 

· 0.1 + 1.5 · 1 = 1.887 

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (13.05 + 

1.887) · 9 · 840 · 10-6 = 0.113 
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 

13.05 · 2 / 3600 = 0.00725 
 
Примесь: 2732 Керосин (654*) 

 
Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), MPR = 

0.54 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.72 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 

(табл.3.9), MXX = 0.25 

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + 

MXX · TX = 0.54 · 4 + 0.72 · 0.1 + 0.25 · 1 = 2.48 
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 0.72 

· 0.1 + 0.25 · 1 = 0.322 

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (2.48 + 

0.322) · 9 · 840 · 10-6 = 0.0212 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 

2.48 · 2 / 3600 = 0.001378 
 
РАСЧЕТ выбросов оксидов азота: 

 

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), MPR = 0.7 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 2.6 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 

(табл.3.9), MXX = 0.5 

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + 

MXX · TX = 0.7 · 4 + 2.6 · 0.1 + 0.5 · 1 = 3.56 
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 2.6 · 

0.1 + 0.5 · 1 = 0.76 
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (3.56 + 

0.76) · 9 · 840 · 10-6 = 0.03266 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 

3.56 · 2 / 3600 = 0.001978 
 
С учетом трансформации оксидов азота получаем: 

 

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

 

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.03266 = 0.02613 

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.001978 = 0.001582 
 
Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 
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Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.03266 = 0.00425 

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.001978 = 0.000257 
 
Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 

 
Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), MPR = 

0.072 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.27 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 

(табл.3.9), MXX = 0.02 

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + 

MXX · TX = 0.072 · 4 + 0.27 · 0.1 + 0.02 · 1 = 0.335 
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 0.27 

· 0.1 + 0.02 · 1 = 0.047 
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (0.335 + 

0.047) · 9 · 840 · 10-6 = 0.00289 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 

0.335 · 2 / 3600 = 0.000186 
 
Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) 

(516) 

 
Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), MPR = 

0.0774 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.441 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 

(табл.3.9), MXX = 0.072 

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + 

MXX · TX = 0.0774 · 4 + 0.441 · 0.1 + 0.072 · 1 = 0.426 
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 

0.441 · 0.1 + 0.072 · 1 = 0.116 
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (0.426 + 

0.116) · 9 · 840 · 10-6 = 0.0041 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 

0.426 · 2 / 3600 = 0.0002367 
 
______________________________________________________________________ 

Тип машины: Грузовые автомобили карбюраторные свыше 5 т до 8 т (СНГ) 

______________________________________________________________________ 

Тип топлива: Дизельное топливо 

Количество рабочих дней в году, дн., DN = 840 
Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении 

часа, NK1 = 2 
Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK 

= 17 

Коэффициент выпуска (выезда), A = 1 
Экологический контроль не проводится 

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20), TPR = 4 

Время работы двигателя на холостом ходу, мин, TX = 1 
Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со 

стоянки, км, LB1 = 0.1 
Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до  

выезда со стоянки, км, LD1 = 0.1 
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Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на 

стоянку, км, LB2 = 0.1 
Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до 

въезда на стоянку, км, LD2 = 0.1 
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км 

(3.5), L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.1 + 0.1) / 2 = 0.1 
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км 

(3.6), L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.1 + 0.1) / 2 = 0.1 
 
Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 

 
Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), MPR = 

29.9 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 53.4 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 

(табл.3.9), MXX = 13.5 

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + 

MXX · TX = 29.9 · 4 + 53.4 · 0.1 + 13.5 · 1 = 138.4 
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 53.4 

· 0.1 + 13.5 · 1 = 18.84 
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (138.4 + 

18.84) · 17 · 840 · 10-6 = 2.245 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 

138.4 · 2 / 3600 = 0.0769 
 
Примесь: 2732 Керосин (654*) 

 
Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), MPR = 

5.94 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 9.27 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 

(табл.3.9), MXX = 2.2 

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + 

MXX · TX = 5.94 · 4 + 9.27 · 0.1 + 2.2 · 1 = 26.9 
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 9.27 

· 0.1 + 2.2 · 1 = 3.13 
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (26.9 + 

3.13) · 17 · 840 · 10-6 = 0.429 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 

26.9 · 2 / 3600 = 0.01494 
 
РАСЧЕТ выбросов оксидов азота: 

 

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), MPR = 0.3 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 1 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 

(табл.3.9), MXX = 0.2 

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + 

MXX · TX = 0.3 · 4 + 1 · 0.1 + 0.2 · 1 = 1.5 

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 1 · 

0.1 + 0.2 · 1 = 0.3 
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Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (1.5 + 0.3) 

· 17 · 840 · 10-6 = 0.0257 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 

1.5 · 2 / 3600 = 0.000833 
 
С учетом трансформации оксидов азота получаем: 

 

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

 

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.0257 = 0.02056 

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.000833 = 0.000666 

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

 

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.0257 = 0.00334 

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.000833 = 0.0001083 
 
Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) 

(516) 

 
Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), MPR = 

0.0324 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.198 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 

(табл.3.9), MXX = 0.029 

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + 

MXX · TX = 0.0324 · 4 + 0.198 · 0.1 + 0.029 · 1 = 0.1784 
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 

0.198 · 0.1 + 0.029 · 1 = 0.0488 
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (0.1784 + 

0.0488) · 17 · 840 · 10-6 = 0.003244 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 

0.1784 · 2 / 3600 = 0.0000991 
 
______________________________________________________________________ 

Тип машины: Грузовые автомобили карбюраторные свыше 8 т до 16 т (СНГ) 

______________________________________________________________________ 

Тип топлива: Дизельное топливо 

Количество рабочих дней в году, дн., DN = 840 
Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении 

часа, NK1 = 2 
Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK 

= 24 

Коэффициент выпуска (выезда), A = 1 
Экологический контроль не проводится 

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20), TPR = 4 

Время работы двигателя на холостом ходу, мин, TX = 1 
Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со 

стоянки, км, LB1 = 0.1 
Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до  

выезда со стоянки, км, LD1 = 0.1 
Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на 

стоянку, км, LB2 = 0.1 
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Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до 

въезда на стоянку, км, LD2 = 0.1 
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км 

(3.5), L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.1 + 0.1) / 2 = 0.1 
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км 

(3.6), L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.1 + 0.1) / 2 = 0.1 
 
Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 

 
Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), MPR = 

29.9 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 88.9 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 

(табл.3.9), MXX = 13.5 

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + 

MXX · TX = 29.9 · 4 + 88.9 · 0.1 + 13.5 · 1 = 142 
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 88.9 

· 0.1 + 13.5 · 1 = 22.4 
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (142 + 

22.4) · 24 · 840 · 10-6 = 3.314 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 

142 · 2 / 3600 = 0.0789 
 
Примесь: 2732 Керосин (654*) 

 
Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), MPR = 

5.94 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 11.16 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 

(табл.3.9), MXX = 2.9 

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + 

MXX · TX = 5.94 · 4 + 11.16 · 0.1 + 2.9 · 1 = 27.8 

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 

11.16 · 0.1 + 2.9 · 1 = 4.02 
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (27.8 + 

4.02) · 24 · 840 · 10-6 = 0.641 
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 

27.8 · 2 / 3600 = 0.01544 
 
РАСЧЕТ выбросов оксидов азота: 

 

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), MPR = 0.3 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 1.8 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 

(табл.3.9), MXX = 0.2 

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + 

MXX · TX = 0.3 · 4 + 1.8 · 0.1 + 0.2 · 1 = 1.58 

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 1.8 · 

0.1 + 0.2 · 1 = 0.38 

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (1.58 + 

0.38) · 24 · 840 · 10-6 = 0.0395 
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Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 

1.58 · 2 / 3600 = 0.000878 
 
С учетом трансформации оксидов азота получаем: 

 

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

 

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.0395 = 0.0316 

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.000878 = 0.000702 
 
Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 

 

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.0395 = 0.00514 

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.000878 = 0.0001141 
 
Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) 

(516) 

 
Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), MPR = 

0.0324 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.252 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 

(табл.3.9), MXX = 0.029 

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + 

MXX · TX = 0.0324 · 4 + 0.252 · 0.1 + 0.029 · 1 = 0.1838 

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 

0.252 · 0.1 + 0.029 · 1 = 0.0542 
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (0.1838 + 

0.0542) · 24 · 840 · 10-6 = 0.0048 
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 

0.1838 · 2 / 3600 = 0.0001021 
 
______________________________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________ 

Тип топлива: Дизельное топливо 

Количество рабочих дней в году, дн., DN = 840 
Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении 

часа, NK1 = 2 
Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK 

= 21 

Коэффициент выпуска (выезда), A = 1 
Экологический контроль не проводится 

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20), TPR = 4 

Время работы двигателя на холостом ходу, мин, TX = 1 
Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со 

стоянки, км, LB1 = 0.1 
Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до  

выезда со стоянки, км, LD1 = 0.1 
Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на 

стоянку, км, LB2 = 0.1 
Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до 

въезда на стоянку, км, LD2 = 0.1 
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Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км 

(3.5), L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.1 + 0.1) / 2 = 0.1 
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км 

(3.6), L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.1 + 0.1) / 2 = 0.1 
 
Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 

 
Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), MPR = 

7.38 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 8.37 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 

(табл.3.9), MXX = 2.9 

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + 

MXX · TX = 7.38 · 4 + 8.37 · 0.1 + 2.9 · 1 = 33.26 

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 8.37 

· 0.1 + 2.9 · 1 = 3.74 
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (33.26 + 

3.74) · 21 · 840 · 10-6 = 0.653 
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 

33.26 · 2 / 3600 = 0.01848 
 
Примесь: 2732 Керосин (654*) 

 
Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), MPR = 

0.99 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 1.17 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 

(табл.3.9), MXX = 0.45 

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + 

MXX · TX = 0.99 · 4 + 1.17 · 0.1 + 0.45 · 1 = 4.53 

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 1.17 

· 0.1 + 0.45 · 1 = 0.567 
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (4.53 + 

0.567) · 21 · 840 · 10-6 = 0.09 
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 

4.53 · 2 / 3600 = 0.002517 
 
РАСЧЕТ выбросов оксидов азота: 

 

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), MPR = 2 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 4.5 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 

(табл.3.9), MXX = 1 

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + 

MXX · TX = 2 · 4 + 4.5 · 0.1 + 1 · 1 = 9.45 
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 4.5 · 

0.1 + 1 · 1 = 1.45 

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (9.45 + 

1.45) · 21 · 840 · 10-6 = 0.1923 
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 

9.45 · 2 / 3600 = 0.00525 
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С учетом трансформации оксидов азота получаем: 

 

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

 

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.1923 = 0.1538 

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.00525 = 0.0042 
 
Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 

 

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.1923 = 0.025 

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.00525 = 0.000683 

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

 
Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), MPR = 

0.144 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.45 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 

(табл.3.9), MXX = 0.04 

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + 

MXX · TX = 0.144 · 4 + 0.45 · 0.1 + 0.04 · 1 = 0.661 
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 0.45 

· 0.1 + 0.04 · 1 = 0.085 

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (0.661 + 

0.085) · 21 · 840 · 10-6 = 0.01316 
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 

0.661 · 2 / 3600 = 0.000367 
 
Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) 

(516) 

 
Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), MPR = 

0.1224 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.873 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 

(табл.3.9), MXX = 0.1 

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + 

MXX · TX = 0.1224 · 4 + 0.873 · 0.1 + 0.1 · 1 = 0.677 
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 

0.873 · 0.1 + 0.1 · 1 = 0.1873 

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (0.677 + 

0.1873) · 21 · 840 · 10-6 = 0.01525 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 

0.677 · 2 / 3600 = 0.000376 
 
ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5) 

 

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

Dn, 

сут 

Nk, 

шт 

A 

 

Nk1 

шт. 

L1, 

км 

L2, 

км 
 

840 9 1.00 2 0.1 0.1  

 

ЗВ Tpr Mpr, Tx, Mxx, Ml, г/с т/год 
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 мин г/мин мин г/мин г/км   
0337 4 2.79 1 1.5 3.87 0.00725 0.113 

2732 4 0.54 1 0.25 0.72 0.001378 0.0212 

0301 4 0.7 1 0.5 2.6 0.001582 0.02613 

0304 4 0.7 1 0.5 2.6 0.000257 0.00425 

0328 4 0.072 1 0.02 0.27 0.000186 0.00289 

0330 4 0.077 1 0.072 0.441 0.0002367 0.0041 

 

Тип машины: Грузовые автомобили карбюраторные свыше 5 т до 8 т (СНГ) 

Dn, 

сут 

Nk, 

шт 

A 

 

Nk1 

шт. 

L1, 

км 

L2, 

км 
 

840 17 1.00 2 0.1 0.1  

 

ЗВ 

 

Tpr 

мин 

Mpr, 

г/мин 

Tx, 

мин 

Mxx, 

г/мин 

Ml, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 4 29.9 1 13.5 53.4 0.0769 2.245 

2732 4 5.94 1 2.2 9.27 0.01494 0.429 

0301 4 0.3 1 0.2 1 0.000666 0.02056 

0304 4 0.3 1 0.2 1 0.0001083 0.00334 

0330 4 0.032 1 0.029 0.198 0.0000991 0.003244 

 

Тип машины: Грузовые автомобили карбюраторные свыше 8 т до 16 т (СНГ) 

Dn, 

сут 

Nk, 

шт 

A 

 

Nk1 

шт. 

L1, 

км 

L2, 

км 
 

840 24 1.00 2 0.1 0.1  

 

ЗВ 

 

Tpr 

мин 

Mpr, 

г/мин 

Tx, 

мин 

Mxx, 

г/мин 

Ml, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 4 29.9 1 13.5 88.9 0.0789 3.314 

2732 4 5.94 1 2.9 11.16 0.01544 0.641 

0301 4 0.3 1 0.2 1.8 0.000702 0.0316 

0304 4 0.3 1 0.2 1.8 0.0001141 0.00514 

0330 4 0.032 1 0.029 0.252 0.000102 0.0048 

 

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

Dn, 

сут 

Nk, 

шт 

A 

 

Nk1 

шт. 

L1, 

км 

L2, 

км 
 

840 21 1.00 2 0.1 0.1  

 

ЗВ 

 

Tpr 

мин 

Mpr, 

г/мин 

Tx, 

мин 

Mxx, 

г/мин 

Ml, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 
0337 4 7.38 1 2.9 8.37 0.01848 0.653 

2732 4 0.99 1 0.45 1.17 0.002517 0.09 

0301 4 2 1 1 4.5 0.0042 0.1538 

0304 4 2 1 1 4.5 0.000683 0.025 

0328 4 0.144 1 0.04 0.45 0.000367 0.01316 

0330 4 0.122 1 0.1 0.873 0.000376 0.01525 

 

ВСЕГО по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5) 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 
0337 Углерод оксид (Окись углерода, 

Угарный газ) (584) 

0.18153 6.325 

2732 Керосин (654*) 0.034275 1.1812 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота 

диоксид) (4) 

0.00715 0.23209 
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0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) 

(583) 

0.000553 0.01605 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, Сернистый газ, Сера 

(IV) оксид) (516) 

0.0008139 0.027394 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

(6) 

0.0011624 0.03773 

 

 

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0.00715 0.23209 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.0011624 0.03773 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0.000553 0.01605 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый 

газ, Сера (IV) оксид) (516) 

0.0008139 0.027394 

0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) 

(584) 

0.18153 6.325 

2732 Керосин (654*) 0.034275 1.1812 

 
 

 

 

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период 

 

 

 


