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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» 

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 Северное кольцо до границы города Алматы в 

городе Алматы». 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); 

На Рабочий проект «Строительство пробивки улицы Северное кольцо до границы города Алматы 

в городе Алматы» ранее не проводилась оценка воздействия на окружающую среду. Проект 

разрабатывается впервые 

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

отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду видов 

деятельности и (или) деятельности объектов, в отношении которых выдано заключение о 

результатах скрининга воздействия ранее намечаемой деятельности. 

На Рабочий проект «Строительство пробивки улицы Северное кольцо до границы города Алматы 

в городе Алматы» заключение о результатах скрининга воздействия ранее не выдавалось. 

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование 

выбора места и возможностях выбора других мест   
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Территория проектирования расположена в северной части города в пределах Турксибского 

района города Алматы. Территория застроена преимущественно жилыми зданиями и сооружениями – 

частная жилая застройка.  

Трасса проектируемой улицы, предусматриваемой в соответствии с решениями Генерального 

плана развития г. Алматы на период до 2040 г. и Проекта детальной планировки района 

проектирования, проходит через селитебную территорию между микрорайонами Кокжиек и Кемел в 

северном направлении, западнее реки Есентай. 

Объект проектирования расположен в Жетысуском районе города Алматы. По направлению от 

существующей улицы Северное кольцо до границы города с восточной стороны находится улицы 

Постышева и Жайсан, с западной стороны находится улица Геологов, в районе проектирования 

имеются практически все инженерные сети. 

В городе Алматы реализуются строительством пробивки пр. Абая в западном направлении от 

центра Алатауского района в сторону границ города, чтобы в будущем соединить проспект с БАКАД, 

проспект Рыскулова планируется пробить от улицы Онгарсыновой на запад до границ города,  ул. Толе 

би на запад от Яссауи через проспект Алатау до границ города, в северном направлении: пробивка 

улиц Муканова, ул. Монке би  от ее окончания у улицы Мамбетова через микрорайоны Кок-Кайнар, 

Айгерим-2, Шанырак-2, Шанырак-1 вплоть до Северного кольца. С Монке би через развязку 

соединится пробиваемая улица Саина  от пр. Рыскулова. 

Пробивка улицы Северное кольцо с выходом на БАКАД – составная часть развития генерального 

плана города Алматы и Программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочной 

перспективы до 2030 года, реализация которой позволит перераспределить интенсивность движения 

по существующим улицам, будет способствовать развитию  территорий, обеспечит жителей города 

качественными транспортными связями, новыми маршрутами городского общественного транспорта, 

что в целом будет способствовать экономическому и культурному развитию города Алматы. 

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 частные жилые дома расположены на расстоянии 15-32 м от крайней полосы 

движения (местный проезд, предназначенный для подъезда к жилым домам) и на расстоянии 15-20 м 

от крайней полосы дороги. 

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, 

включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, 

характеристику продукции:  

Согласно генеральному плану г. Алматы 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», ул. Северное кольцо на участке проектирования классифицируется как 

магистральная улица общегородского значения регулируемого движения (МУРД), с шириной в 

красных линиях – 80 метров. 

Основные технические параметры Магистральной улицы общегородского значения 

регулируемого движения, принятые при проектировании приведены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1. 

№ 

п/п 

Наименование  

параметров 

Единица 

изме- 

рения 

Нормативные 

показатели по СП 

РК 3.01-101-2013* 

Принятые решения 

по рабочему проекту  
Обосно- 

вание показателей 

1 Категория улиц - 

Магистральная улица 

общегородского 

значения 

регулируемого 

движения (МУРД) 

Магистральная улица 

общегородского 

значения 

регулируемого 

движения (МУРД) 

*Таблица 5-1 

СП РК 3.01-101-2013* 



 

3  

№ 

п/п 

Наименование  

параметров 

Единица 

изме- 

рения 

Нормативные 

показатели по СП 

РК 3.01-101-2013* 

Принятые решения 

по рабочему проекту  
Обосно- 

вание показателей 

2 Расчётная 

скорость 

км/час 80 80 *Таблица 5-2  

СП РК 3.01-101-2013* 

3 Число полос 

движения 

шт. 4-8 6 То же 

4 Ширина  полосы 

движения 

 

м 

 

3,50 (4,00) 

 

3,50 (4,00) 

То же 

6 Ширина проезжей 

части 

м (4,0+3,5х2) (4,0+3,5х2) По расчету 

7 Ширина полосы 

безопасности 

м 0,5 0,5  

8 Ширина 

разделительной 

полосы 

 

м 

 

4,0 

 

4,0 

*Таблица 5-10 

СП РК 3.01-101-2013* 

9 Ширина 

пешеходной части 

тротуара 

 

м 

 

2,25-3,0 

 

3,0 

*Таблица 5-2 

СП РК 3.01-101-2013* 

10 Ширина 

велосипедной 

дорожки 

 

м 

 

1,5х2 

 

3,0 

То же 

11 Наименьший 

радиус кривых в 

плане 

 

м 

 

400 

 

655 

То же 

12 Наибольший 

продольный уклон 

 

0/00 

 

50 

 

45 

То же 

13 Наименьшие 

радиусы 

выпуклых 

вертикальных 

кривых 

 

м 

 

5000 

 

5000 

по расчету 

14 Наименьшие 

радиусы вогнутых 

вертикальных 

кривых 

 

м 

 

2000 

 

2500 

по расчету 

15 Дорожная одежда тип Капитального типа, 

срок службы 12 лет 

Капитального типа, 

срок службы 12 лет 

Табл. 8 и 9  

СП РК 3.01-101-2013* 

16 Вид покрытия - Щебеночно-

мастичный полимер 

асфальтобетон 20 

Щебеночно-

мастичный полимер 

асфальтобетон 20 

Задание на 

проектирование 

План и продольный профиль 

План и продольный профиль участка строительства ул. Северное кольцо запроектирован в 

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

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

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

За начало трассы проектируемого участка принята точка пересечения с ВЛ220 кВ в северной 

части мкр. Кокжиек.. Конец трассы ПК 11+50 расположен на ул. Северное кольцо, восточнее моста 

через реку Есентай. Протяженность пробиваемого участка составляет 1,15 км. 

Основными факторами предопределившими плановое положение трассы являются красные 

линии, полученные от КГУ «Управление городского планирования и урбанистики города Алматы» с 

шириной дороги в «красных» линиях 80 м. 

В плане трасса пробиваемого участка имеет 1 угол поворота – 19,5 градуса с радиусом поворота 

в плане 655м. План трассы обеспечивает движение с расчетными скоростями. Параметры плана трассы 

приведены на чертеже плана комплекта 1953-1-А-АД «Дорожная часть». 

Проектирование продольного профиля производилось из условий движения автомобилей с 

расчетной скоростью с обеспечением безопасности движения, требуемой видимости, минимизации 

объёмов земляных работ, в увязке с планировочными отметками территории застройки, с учетом 

размещения водопропускных труб, обеспечивающих пропуск ливневого стока через съезды  
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(профильное положение верха звена трубы от верха проезжей части не менее 0,5м), с использованием 

автоматизированной системы IndorCAD.  Продольный профиль запроектирован с вписыванием 

вертикальных кривых в местах перелома профиля.  

В пределах красных линий, рабочим проектом предусматривается изъятие земельных участков 

для государственных нужд – нужд транспорта города Алматы и снос существующих строений. В 

сметной стоимости строительства учтены затраты на снос строений и вывоз строительного мусора на 

свалку.   

Функциональное зонирование улицы. Поперечный профиль 

Учитывая функциональное зонирование проектируемой улицы, намеченное в увязке с 

решениями генерального плана г. Алматы, рабочим проектом разработаны три принципиальных типа 

поперечного профиля (рис. 3.1 - 3.3), учитывающие прохождение обоих направлений движения на 

едином земляном полотне и различном для разных направлений движения. 

Расчетные и перспективные транспортные потоки.  Срок службы. Расчетные нагрузки 

В соответствии с пунктом 8.3.6 СП РК 3.01-101-2013* «Градостроительство Планировка и 

застройка городских и сельских населенных пунктов» перспективную интенсивность движения 

рекомендуется принимать по данным генерального плана или по материалам комплексной 

транспортной схемы, а также исходя из существующей интенсивности движения на данной улице с 

использованием метода экстраполяции на основе изучения роста интенсивности движения за прошлые 

годы по одному из математических законов: линейного роста, уравнений сложных процентов, 

степенных уравнений и др. 

Согласно прогнозу интенсивности движения 

по ул. Северное кольцо - юг   – 55 274 транспортных единиц в сутки; 

по ул. Северное кольцо - север – 53 500 транспортных единиц в сутки; 

Так как улица обеспечивает транспортную связь между жилыми, производственными зонами и 

центром города, а также к центрам планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги 

и внешние автомобильные дороги и имеет пересечения с магистральными 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 А3 (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 18 

лет при устройстве цементобетонных дорожных одежд и 12 лет для асфальтобетонных дорожных 

одежд на щебеночном основании, соответственно, в соответствии с заданием на проектировании и в 

унификации с типами дорожных одежд города Алматы проектом предусматривается 

асфальтобетонное покрытие на щебёночном основании со сроком службы – 12 лет с расчетной 

нагрузкой от транспортных средств  А3 (130кН на ось). 

Годовой прирост интенсивности дорожного движения установлен на основании прогноза 

социально-экономического развития района строительства (раздел 2.1. записки) и в соответствии с ПР 

РК 218-04-2014 принят – 1,04. 

Общая интенсивность движения на первый год службы – 2027 год (планируемый год сдачи  

дороги в эксплуатацию согласно п. 5.2.3 СП РК 3.03-104-2014*) составила: 28 978 автомобилей в сутки, 

на конец расчетного перерода: 48 251 автомобиль в сутки в обоих направлениях. 

Приведенное к легковому автомобилю количество транспортных единиц – 28 360 на 4 полосы 

движения. Прогноз среднесуточной, среднегодовой интенсивности движения на расчетные сроки 

службы приведен в приложении 8. 

 

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для 

намечаемой деятельности 

Строительство улиц будет осуществляться специализированной дорожно-строительной 

организацией. 

Дорожно-строительные работы предусмотрено вести без вахтового метода. 
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Перед производством основных дорожно-строительных работ в подготовительный период 

необходимо произвести следующие работы: 

Согласно санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов 

строительства" от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ – 49 предусмотрен пункт мойки колес с твердым 

покрытием, септиком сточной воды и емкостью для забора воды при выезде автотранспорта. 

При выезде автотранспортного средства со строительной площадки на центральную магистраль 

оборудуется пункт мойки колес, имеющий твердое покрытие с сточной ливневой канализации с 

септиком и емкостью для забора воды. Емкости для хранения воды изготавливаются из материалов. 

Все отходы производства и потребления будут временно складироваться на территории и по 

мере накопления вывозиться по договорам в специализированные предприятия на переработку и 

захоронение. 

Безопасное обращение с отходами предполагает их хранение в специальных помещениях, 

контейнерах и площадках. Постоянный контроль количества отходов, особенно ТБО, и 

своевременный вывоз на переработку или захоронение на предприятия, которые имеют собственные 

полигоны.  

Сбор отходов, до вывоза их с предприятия, должен осуществляться в специальные 

промаркированные, в соответствии с их назначением, контейнеры либо бочки или емкости, имеющие 

плотно закрывающиеся крышки. Контейнеры должны быть установлены на специально 

оборудованных площадках.  

Транспортировка отходов будет производиться специально оборудованным транспортом 

(самосвал с герметизированным кузовом, автоцистерна) с оформленными паспортами на сдачу 

отходов. 

Ликвидация и снос зданий и сооружений в порядке подготовки строительной площадки к новому 

строительству или реконструкции объекта осуществляется застройщиком или привлекаемым по 

договору юридическим лицом, имеющим соответствующую лицензию о допуске к таким работам 

согласно СН РК 1.03–00-2011* «Строительное производство. Организация строительства 

предприятий, зданий и сооружений». 

До начала строительства на строительной площадке следует снести все здания, находящиеся в 

противопожарных разрывах. В случае необходимости сохранения на период строительства 

существующих строений следует разработать противопожарные мероприятия. 

Работы по ликвидации и сносу зданий и сооружений выполняются в соответствии с проектом 

организации работ по сносу или демонтажу объектов, разработанном и согласованном в составе 

проектной документации на строительство в установленном порядке, включающим в себя перечень 

зданий и сооружений, подлежащих сносу, а также необходимые технические решения по сносу. 

Необходимые технические решения по сносу зданий и сооружений, обеспечивающие 

безопасность строителей, населения, окружающей среды и инженерной инфраструктуры, в том числе 

действующих подземных коммуникаций, разрабатываются в составе организационно-

технологической документации на объект. 

Согласно СН РК 1.03–00-2022 п. 8.7 Заказчиком (застройщиком) и подрядчиком 

(генподрядчиком) совместно с генеральной проектной (проектной) организацией обязательно: 

 согласовываются объемы, технологическая последовательность, сроки выполнения 

строительно-монтажных работ, а также условия их совмещения с работой производственных цехов и 

участков реконструируемого предприятия, здания и сооружения; 

 определяются действия строителей и эксплуатационников при возникновении 

предаварийных и аварийных ситуаций; 

 определяются последовательность разборки или демонтажа конструкций, а также 

демонтажа или переноса инженерных сетей, места и условия подключения временных сетей 

водоснабжения, электроснабжения, места вывоза строительных отходов и мусора и другие; 

 составляются перечень услуг заказчика (застройщика) и его технических средств, 

которые могут быть использованы строителями в период производства работ; 

 разрабатываются мероприятия по взаимодействию строительных, специализированных 

и эксплуатационных организаций и подразделений при совмещенном выполнении строительно-

монтажных работ с работой цехов и участков, а также при реконструкции жилых и общественных 

зданий без отселения жильцов и персонала; 
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 определяются условия организации комплектной и первоочередной поставки 

оборудования и материалов, организации перевозок и складирования грузов, передвижения 

строительной техники по территории реконструируемого предприятия, а также размещения 

мобильных (инвентарных) зданий и сооружений. 

Устройство светофорной сигнализации 

Производство работ по строительству светофорного объекта осуществляется поточно - 

параллельным методом. Поточно - параллельный метод строительства применяется при возможности 

выполнения работ отдельными строительными отрядами, где осуществляется строительство 

светофорного объекта. Такой метод предполагает большую концентрацию трудовых и 

механизированных ресурсов и позволяет закончить строительство в более сжатые сроки. 

В проекте предусматривается применение поточно - параллельного метода производства работ 

несколькими специализированными бригадами по устройству котлованов и фундаментов, установки 

металлических конструктивов, монтажу и настройке технических средств организации движения. Все 

виды работ выполняются в зоне действия линий электропередач напряжением до 1000 в 

(электроснабжение жилых зданий, городское освещение дорог. 

Последовательность выполнения строительных работ на типовых захватках 

специализированными бригадами предусматривает: 

- подготовительные работы включают получение документов, включая разрешение на 

выполнение строительных работ, вынос в натуру геодезической разбивочной основы в плане, 

высотные отметки фундаментов, конструктивов, подземных коммуникаций, при необходимости 

устройство ограждений строительной площадки подготовка строительного производства для 

изготовления арматурных каркасов, приямков, опор, металлоконструкций и прочие работы; 

- выполнение земляных работ и устройство фундаментов и кабельной канализации, приямков.  

Перед производством земляных работ необходимо вызвать представителей владельцев 

инженерных коммуникаций на территории строительства согласно списку согласований 

Архитектуры, указанных в рабочих чертежах привязки фундаментов на топографической съемке. 

После согласований места проведения земляных работ выполняют мероприятия по ограждению места 

производства работ и, при необходимости отвод транспорта. Все виды строительных работ ведут с 

соблюдением правил техники безопасности и охраны труда (СН РК 1.03-14 2011 «Охрана труда и 

техника безопасности в строительстве). При устройстве котлованов, установке арматуры, заливке 

бетоном и выполнении гидроизоляции соблюдают требования по технологии производства отдельных 

видов работ в соответствии с действующими нормативными документами. При выполнении работ 

заполняют документацию, включая акты на скрытые работы согласно СН РК 1.03-00-2022 

«Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений». 

        - монтаж металлоконструкций и технических средств организации движения. 

После изготовления металлоконструкций на территории строительного производства (цех 

строительной организации) и приемке работ с оформлением документации, их транспортируют на 

место монтажа на светофорном объекте согласно линейно-календарному графику выполнения работ. 

Монтаж, сварочные работы выполняются согласно требованиям Межгосударственного стандарта 

ГОСТ 32950-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Опоры металлические дорожных 

знаков. Методы контроля». 

- монтаж и настройка специализированного оборудования. 

При строительстве светофорного объекта выполняются геодезические работы специалистами 

подрядчика в соответствии с требованиями «Приказа Председателя Комитета по делам строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан от 20 апреля 2018 года № 88-нқ», «Геодезические работы в строительстве» СН РК 1.03-03-

2018 и СП РК 1.03-103-2013. 

При устройстве монолитных фундаментов устанавливают арматуру и опалубку в соответствии с 

их проектной привязкой к осям. Через осевые точки на обноске натягивают струны, к ним 

подвешивают отвесы, от которых линейным промером находят плановое положение арматуры и 

опалубки. Оси, по которым воздвигают отдельные столбчатые фундаменты, предварительно 

разбивают, если они не закреплены на разреженной створной обноске. Разбивку производят от 

ближайших знаков закрепления осей с помощью теодолита и рулетки. Осевые точки фиксируют 

устойчивыми штырями непосредственно на верхней бровке котлована фундамента. Через штыри 

натягивают осевую струну, к которой подвешивают отвесы.  
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Нивелированием проверяют установку арматуры по высоте, а на опалубку выносят и закрепляют 

с внутренней ее стороны гвоздями или окраской отметку верха бетонирования.  

При наличии в фундаменте анкерных болтов, арматурных выпусков и закладных деталей их 

установку производят по шаблону или по микрообноске. Для создания микрообноски фундамента на 

обноске выносят продольные и поперечные разбивочные оси и закрепляют их гвоздями и окраской. 

По закрепленным осям на опалубке натягивают проволоку, от которой непосредственно и определяют 

плановое положение крепежных элементов фундамента. Для установки анкерных болтов 

рекомендуется применять шаблоны.  

Перед бетонированием производят исполнительную планово-высотную съемку установленной 

опалубки, а также крепежных элементов фундамента (анкерных болтов, арматурных выпусков, 

закладных деталей).  

 По каждому отдельному виду подземных инженерных сетей и сооружений съемке подлежат:  

- по силовым кабельным сетям - ось трассы (независимо от способа укладки), колодцы, тоннели 

и коллекторы, трансформаторные подстанции с их собственными номерами, муфты, петли запаса 

кабеля, места выхода на опоры и стены зданий, габариты зданий РП и ТП.  

При производстве геодезических работ следует применять соответствующую проектной 

документации порядковую нумерацию колодцев, камер, углов поворота и др.  

У круглых люков смотровых колодцев отображается (фиксируется) центр крышки люка, у люков 

прямоугольной формы — два угла.  

Плановое положение всех подземных инженерных сетей и относящихся к ним сооружений 

определяется на застроенной территории - от исходных точек капитальной застройки, от пунктов 

геодезической или разбивочной сети и съемочного обоснования, от точек специально проложенных 

полигонометрических или теодолитных ходов;  

При всех способах съемки точек подземной инженерной сети в обязательном порядке 

производят контрольные измерения расстояний между ними.  

Все линейные измерения при съемках производятся электронными дальномерами, стальными 

лентами или стальными рулетками. Измерять линии тесьмянными рулетками запрещается.  

Высотное положение элементов подземной инженерной сети определяется до засыпки траншей 

техническим нивелированием относительно реперов городской нивелирной сети. 

Все виды строительно-монтажных  работ должны проводиться предприятием, имеющим 

соответствующую лицензию на выполнение технически и технологически  сложных  работ II–го 

(нормального уровня ответственности) с соблюдением правил техники безопасности и охраны труда  

(СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»), ПУЭ, нормативных 

документов регламентирующих правила выполнения работ, специализированных инструкций,  

руководства  пользователей по инсталляции и настройки оборудования и программного обеспечения.  

Последовательность выполнения строительно-монтажных работ должна соответствовать линейно-

календарному графику. 

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. 

Переустройство электрических сетей 

Раздел "Переустройство электротехнических коммуникаций 0,4-10 кВ" включает в себя вынос 

существующих кабельных и воздушных линий 10/0,4 кВ попадающих в зону строительства 

проектируемой автодороги.  

Проектом предусматривается: 

 - переустройство существующих ЛЭП 10 кВ в кабельное исполнение через проектируемую 

автодорогу с установкой на концевых опорах разъединителей РЛНД.1-10/630. Номера фидеров 

выносимых с территории строительства: ПС-154А (фид. 7, фид.12), фид. 6-124А, фид. 7-124А, КЛ-10 

кВ: РП-222 с.I - ТП4330 с.II, ПС-154А - ТП-8492, ТП-4592 - ТП-4330, ТП-4956 - ТП-835. 

 - вынос и восстановление электроснабжения частных абонентских сетей 10/0,4 кВ с территории 

строительства; 

 - демонтаж переустраиваемых участков существующих ЛЭП 10/0,4 кВ; 

 - демонтаж ТП-9345 (КТП-10/0,4 кВ); 

 Опоры воздушной линий 10 кВ приняты согласно типовому проекту "Серия 3.407.1-143 

"Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ". Монтаж заземляющих устройств опор выполнены в соответствии 

с указаниями типового проекта серии 3.407-150 "Заземляющие устройства опор воздушных линий 
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электропередачи напряжением 0,38, 6, 10, 20, 35 кВ". Сопротивление заземляющего устройства 

должно быть не более 10 Ом. В качестве заземляющих проводников используются элементы 

продольной арматуры стоек опор. 

 Пересечения кабельных линий 10 кВ с проектируемой автодорогой выполнены в ПЭ трубах 

диаметром 160 мм на глубине 1 м. Прокладка кабельных линий в траншеях выполняется на глубине 

0,7 м от планировочной отметки. Для защиты кабелей 10 кВ от механических повреждений учтены 

кирпичи, которые укладываются в один слой поперек трассы кабелей. Для предотвращения 

значительных механических напряжений в оболочках кабелей при его монтаже минимальный радиус 

внутренней кривой изгиба должен быть не менее 10-ти кратным по отношению к диаметру кабеля.  

 Проход групп кабелей 10 кВ на время строительства основного моста выполняется через 

временный технологический мост. После окончания строительства моста кабели необходимо 

переложить в металлический короб, который учтен в разделе ИС. 

 Переустройство сетей ВЛ-0,4 кВ через автодорогу выполняется путем кабельной вставки 

между двумя ж.б. опорами с обеих сторон проезжей части, с установкой концевых кабельных муфт. В 

качестве линейной арматуры для подвеса СИП на опоре принята продукция ООО "Нилед". 

 Работы по переустройству электротехнических коммуникации необходимо выполнить до 

строительства автодороги. 

 Все демонтируемое оборудование и материалы (разъединители, провода, опоры, линейная 

арматура) необходимо передать на центральный склад АО "АЖК". 

 Электромонтажные работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями 

действующих Правил - ПУЭ РК, ПТЭ, ПТБ и ППБ.  

Переустройство газовых сетей 

Проектом предусмотрен демонтаж и перекладка существующих сетей газоснабжения в связи со 

строительством пробивки улицы Северное кольцо до границы города в г.Алматы. Прокладка 

газопроводов предусмотрена подземным и надземным способом. Все работы по переустройству 

газопроводов будут реализованы до укладки асфальтового покрытия.  

Реализация данного проекта позволит обеспечить беспрепятственный коридор для 

строительства дорог, а также защиту инженерных сетей и газопроводов, попадающих под вынос, что 

в целом будет способствовать улучшению при эксплуатации газотранспортной системы. 

Строительства газопровода обусловлено необходимостью снабжения природным газом для 

улучшения жизни в бытовых условиях в районе проектирования.  

Использование природного газа создаст комфорт, что в целом будет способствовать улучшению 

экологической ситуации в данном районе. В основу решения размещения трассы газопровода 

заложены требования технологической компоновки и соблюдения минимальных расстояний, 

регламентированных градостроительными нормами, требований СНиП с учетом санитарных, 

экологических и противопожарных требований. 

Переустройство линий связи 

Проектом предусматривается: 

Для переустройства сетей телекоммуникации АО «Казахтелеком» и кабелей б/о, попадающих в 

зону строительства, проектом предусматривается: 

 - строительство телефонной канализации емкостью блоков 1, 2, 6, 8, 12 каналов из 

полиэтиленовых труб с защитой под проезжей частью железобетонными плитами; 

-строительство телефонной канализации емкостью блоков 8 каналов (с прокладкой по 

временному технологическому мосту) для устройства связи на период строительства моста через 

р.Еентай с последующим переустройством на постоянную схему. 

 - установка железобетонных колодцев ККС-4, ККС-3, ККС-2; 

 - установка железобетонных опор; 

 - перехват существующих кабелей связи однотипными кабелями; 

 - монтаж муфт; 

 - монтаж кабельных устройств; 

 - демонтаж телефонной канализации; 

 - демонтаж железобетонных колодцев ККС; 

 - демонтаж опор ВЛ; 

 - демонтаж кабелей связи.  

  - демонтаж существующих волокно - оптических кабелей связи, проложенных по опорам 

электроснабжения и освещения и попадающие в зону строительства объекта. 
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Работы по переустройству сетей телекоммуникации должны быть выполнены до строительства 

автодороги. Работы по переключению кабелей, ведущие к перерыву телекоммуникации, должны быть 

согласованы со всеми заинтересованными организациями и ведомствами и проведены в оптимальные 

сроки. 

 После выполнения работ по переключению кабелей существующие линейные сооружения 

демонтируются. 

 Все применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия.  

Переустройство наружных тепловых сетей 

    Прокладка тепловых сетей предусмотрена подземная канальная - трубопроводы тепловых 

сетей в канале прокладываются на скользящих опорах,   с использованием стальных   

предизолированных труб изготовленных индустриально в заводских условиях с тепловой изоляцией 

из пенополиуретана в кожухе из жесткого полиэтилена.  . 

     Прокладка тепловых сетей принята из труб и фасонных изделий по ГОСТ 30732-2006 по 

техническим условиям межгосударственного стандарта (МНТКС), зарегистрированного 23 июля 2001 

г. N3896 "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в 

полиэтиленовой оболочке".  

     Запорная арматура предусмотрена в соответствии с требованиями  МСН 4.02-02-2004 

"Тепловые сети", применены непредизолированные стальные шаровые краны которые 

устанавливаются в тепловых камерах Р=2.5 Мпа.  

     Соединение труб тепловой сети выполняется на сварке а покровный слой между собой 

соединяется с помощью специальных соединительных муфт, пространство заполняется жидким 

пенополиуретаном, который вспучивается и твердеет. 

          В низких и высоких точках теплотрассы предусмотрены спускники и воздушники. Дренаж 

предусмотрен в дренажные колодцы.  

       Компенсация температурных удлинений осуществляется за счет естественных углов 

поворотов трассы. 

                 Рабочим проектом предусмотрен 100% контроль качества сварных швов 

неразрушающими методами контроля. 

     При производстве сварочных работ необходимо установить защиту пенополиуретана и 

полиэтиленовой оболочки, а также концов проводов, выходящих из изоляции,  от попадания на них 

искр (защитные экраны).  

Переустройство сетей водоснабжения, канализации и ливневой канализации 

Водоснабжение 

 Проектом разработан вынос сетей диаметрами 40 мм, 100 мм, 200 мм из-под автодороги. 

Сеть хозяйственно-питьевого запроектирована из труб полиэтиленовых ПЭ100 SDR17 по СТ РК 

ISO 4427-2014, диаметрами   250х14,8 мм и стальной электросварной трубы диаметром  426х7 по 

ГОСТ 10704-91. Глубина заложения трубопроводов принята 2,10 м - 3,30 м от поверхности земли. 

Перекрывающая запорная арматура ремонтных участков предусмотрены в существующих колодцах 

по сети. 

Так же запроектированы водопроводные колодцы с отключающей запорной арматурой. 

Колодцы приняты круглые, диаметром 1500 мм и 2000 мм, по ТПР 901-09-11.84 из сборных    

железобетонных элементов по серии 3.900.1–14, изготовленных по ГОСТ 8020-2016. 

Для прохождения трубопроводов через стенки колодцев предусмотрены стальные гильзы по 

ГОСТ 10704–91. 

При обратной засыпке трубопровода над верхом трубы предусмотреть устройство защитного 

слоя из мягкого грунта с уплотнением вручную толщиной не менее 30 см, с подбивкой пазух, не 

содержащего твердых включений, далее засыпка местным грунтом с уплотнением механической 

трамбовкой до плотности естественного грунта. 

Стальные футляры покрыть "усиленной" антикоррозионной изоляцией из полимерных липких 

лент по ГОСТ 9.602-2016. Все бетонные и железобетонные конструкции, находящиеся в грунте 

выполнить из  бетона на сульфатостойком портландцементе по ГОСТ 22266-94 марки W6- по 

водонепроницаемости, F75 - по морозостойкости. 

Канализация 

Проектом разработан вынос самотечной канализации, проходящей в зоне строительства 

автодороги . 
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Сети канализации выполнены из хризантилцементно, стальной и ж/б труб диаметром 400, 500 и 

1500 мм. При переходе трубопровода через дорогу предусмотрены стальные футляры диаметром 

630х8,0 , 720х8 и 1820х15 мм  по ГОСТ 10704-91  и по ГОСТ 33228-2015. Стальные футляры покрыть 

"усиленной" антикоррозионной  изоляцией из полимерных липких лент по ГОСТ 9.602-2016. 

Канализационные колодцы запроектированы из сборного железобетона по ТП 902-09-22.84 ал. 

II, IV, VII, диаметр колодцев приняты 1500 мм и 2000х2500 мм. 

Перед установкой футляров на существующию трубу  1500  мм, необходимо разрезать трубу 

секционно по одному метру, каждую секцию разрезать вдоль трубы на две части. Нижнею часть 

сесекции поместить под существующую трубу, а верхнею часть секции состыковать с нижней части и 

произвести полный обвар труб. Установку футляра производить заходками 1-2 метра. 

Смотровые колодцы на проектируемом самотечных канализационных сетях предусмотрены в 

местах присоединения, изменениях направлений и уклонов, в начале и в конце переходов под 

автодорогой, а так же на прямых участках при диаметре 200 мм не более 50м, при диаметре 600 мм не 

более 75м  согласно п.7.4.1. СН РК 4.01-03-2011. 

Ливневая канализация  

Предусматривается строительство новых сетей ливневой канализации по отводу стоков с дорог 

и пешеходных зон. 

Сброс ливневых стоков предусмотрены в  реку после очистка сточных вод пескоотделителем-

нефтеуловителем. 

Под проезжей частью, проездами, тротуарами предусмотрены железобетонные водопропускные 

трубы ЗКЦ-0.5 по серии 3.501.1-144 ТП 3.501-59, смотровые блоки ЛЖК-250 по ГОСТ 8020-80. Лотки 

и трубы укладываются на щебеночное основание. Блоки ЛЖК-250 монтируется на расстоянии 5 

метров между собой. 

Обратную засыпку производит с уплотнением грунта. 

Прочие подготовительные работы 

Переустройство и вынос канализационных, водопроводных колодцев и септиков 

В рабочем проекте предусмотрены переустройство и вынос канализационных, водопроводных 

колодцев и септиков, попадающих в зону строительства улиц. 

Расчистка площадей от деревьев и кустарника: 

Рубка деревьев твердых пород с корня, трелевка древесины до 30м, в т.ч., разделка древесины 

твердых пород, погрузка древесины краном 10т в автосамосвалы 20т и транспортировка до 30км на 

свалку, корчевка пней корчевателем-собирателем с перемещением до 30м, с отбивкой земли с корней 

в т.ч., погрузка пней краном 10т в автосамосвалы 20т и транспортировка до 30км на свалку. 

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия 

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия за один проход фрезой 

"WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010мм и транспортировка автосамосвалами 

(грузоподъемностью 15т) в отвал до 30 км, киркование существующего основания из песчано-

гравийной смеси в плотном состоянии, и транспортировка автосамосвалами (грузоподъемностью 15 

т) в отвал до 30км. 

Организация основных дорожно-строительных работ 

Технологические процессы по строительству труб, возведению и досыпке земляного полотна, 

устройству дорожной одежды и обустройству дороги выполняются по типовым технологическим 

картам и схемам комплексной механизации, согласно главам СНиПа 3.06.03-85. 

При определении методов производства работ приняты следующие основные положения: 

Применение комплексной механизации; 

Максимально возможное совмещение различных видов работ. 

В подготовительный период создаются условия для выполнения основных строительно-

монтажных работ в установленные сроки при наименьших затратах средств и труда.  

Строительство водопропускных ливневых труб осуществляется специализированным звеном. 

Монтаж ведется краном на гусеничном ходу.  

Подготовительные работы: разработка корыта и рытье котлованов; 

Устройство монолитного фундамента, сборка звеньев и оголовков трубы; 

Устройство гидроизоляции и засыпка трубы однородным грунтом слоями, толщиной не более 

25см. каждый с тщательным уплотнением; 

В процессе производства земляных работ строительная организация должна обеспечить 

сохранность всех геодезических знаков, закрепляющих пункты геодезической разбивочной основы.  
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 Работы ведутся в светлое время суток. 

До начала земляных работ необходимо восстановить трассу и закрепить все основные точки 

проектной линии дороги. При разбивке должны быть вынесены в натуру, закреплены все пикеты и 

плюсовые точки, вершины углов поворотов, главные и промежуточные точки кривых и установлены 

дополнительные репера у высоких (свыше 3м) насыпей и глубоких (более 3м) выемок. Вблизи 

искусственных сооружений разбивочные знаки должны дублироваться за пределами производства 

полосы работ. 

Рабочая разбивка контуров насыпей и выемок, других сооружений, высотных отметок, линий 

уклонов поверхности откосов и т.д. должна производиться от установленных знаков пикетов и реперов 

не реже чем через 50м на прямых и 10-20м на кривых непосредственно перед выполнением 

соответствующих операций. 

Поверхность основания насыпи должна быть полностью освобождена от камней и комьев, 

диаметр которых превышает 2/3 толщины устраиваемого слоя, от посторонних предметов, а также 

произведена расчистка, корчевание, уборка растительности и мусора. 

Расчистка дорожной полосы от кустарника производится кусторезами, бульдозерами, 

корчевателями-собирателями. 

Чтобы предупредить возможность повреждения ножа кустореза, следует предварительно 

спилить деревья диаметром более 20см и убрать их, а также подобрать бульдозером крупные камни. 

Крупные камни (валуны) следует удалять с полосы отвода в зависимости от размеров и веса 

камней следующими способами: 

  - мелкие валуны, расположенные на поверхности земли или несколько в неё втопленные, 

удаляют рыхлителями и бульдозерами. 

Корчёвка пней должна производиться бульдозерами и тракторами с тросами. 

Технологический процесс корчёвки и удаления пней за пределы дорожной полосы заключаются 

в следующем: 

- бульдозер упирают отвалом в пень и поступательным движением трактора опрокидывают его 

на бок; 

- нож бульдозера заглубляют на 15-20см ниже поверхности земли и движением трактора вперёд 

с одновременным подъёмом отвала переворачивают пень; 

- выкорчеванный пень перемещают бульдозером к границе дорожной полосы в кучи. 

Поверхность основания должна быть выровнена. В не дренирующих грунтах поверхности 

придается двускатный или односкатный поперечный уклон. Ямы, траншеи, котлованы и другие 

местные понижения, в которых может застаиваться вода, в процессе выравнивания поверхности 

засыпаются не дренирующим грунтом с его уплотнением. 

Работы по устройству дренажей и прокладке различных коммуникаций в основании земляного 

полотна должны производиться до начала возведения насыпей. Плотность грунта при обратной 

засыпке траншей с уложенными коммуникациями должна быть не ниже требуемой для земляного 

полотна. 

Разработка выемок и сооружений насыпей 

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

материалов, встречающихся в работах по возведению земляного полотна 

Разработка грунтов может быть отнесена к одной из следующих категорий: Обычная разработка. 

Включает расчистку и разработку всех материалов, характеристики которых не отнесены к какой-либо 

специальной категории; 

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.  

Разработку выемок и отсыпку насыпей на косогорах круче 1:3 следует производить только после 

строительства специальных защитных устройств. 

Выемки разрабатываются ярусным или лобовым методом.  
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Ярусный способ заключается в разработке грунтов слоями на полную площадь выемки. Толщина 

слоя яруса зависит от природных условий местности, типа землеройных машин.  

При лобовом способе грунт разрабатывается в начале выемки в районах с сильно пересечённым 

рельефом местности и при пересечении рек.  

Недобор выемок в нескальных грунтах ликвидируется при производстве планировочных работ. 

Разработка выемок производится различными механизмами: 

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

случаях до 50м; 

- 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. 

Выполнение земляных работ по отсыпке насыпи Подрядчик должен производить послойно с 

уплотнением слоёв непрерывным способом, постоянно производя соответствующий анализ 

устроенного слоя на уплотнение. Каждый последующий слой можно отсыпать при достигнутом 

коэффициенте уплотнения нижнего слоя. 

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 0/00 к бровкам земляного полотна. 

Движение транспортных средств, отсыпающих на насыпи очередной слой, необходимо 

регулировать по всей его ширине. 

Плотность грунта после уплотнения слоя не должна быть меньше установленной требованиями 

СНиП РК 3.03-09-2006. 

Земляное полотно и водоотвод 

По условиям рельефа местности и планировочных отметок проезжей части  

ул. Северное кольцо, земляное полотно запроектировано преимущественно в насыпях и, 

местами, в выемках. Основанием земляного полотна служат связные грунты – суглинки твердой и 

полутвердой консистенции легкие и валунно-галечниковый грунт. Согласно инженерно-

геологическому отчету грунтовые условия по просадочности относятся к I (первому) типу.  

Перед началом работ по устройству земляного полотна и подстилающего слоя из песчано-

гравийной смеси в нулевых метах, необходимо взрыхлить основание земляного полотна и уплотнить 

основание пневмокатками до достижения коэффициента уплотнения 0,98.  

Насыпи возводятся из привозного дренирующего грунта - природной песчано-гравийной смесью 

с примесью валунно-галечникового грунта, доставляемой из действующего карьера в с. Балтабай 

Енбекшиказахского района Алматинской области. Дальность возки грунта составляет  42 км. 

Для обеспечения водоотвода с проезжей части, дорожная часть запроектирована с поперечным 

уклоном  20 ‰.  Для выпуска воды с проезжей части водоотводные лотки марки Б-3-1  в бордюрах 

устраиваются разрывы. В местах устройства автобусных остановок и, при пересечении лотками 

тротуаров и автобусных остановок, лотки запроектированы закрытыми с перекрытием их плитами 

ПУ-1. 

Для отвода поверхностных вод вдоль автодороги предусмотрена открытая арычная сеть, а под 

съездами и примыканиями запроектированы водопропускные трубы диаметром 0,5м.  

Дорожная одежда 

В соответствии с требованиями СП РК 3.01-101-2013* (таблицы 8 и 9), для магистральных улиц 

общегородского значения регулируемого движения применяется дорожная одежда капитального типа 

из монолитного цементобетона и асфальтобетона.  В соответствии с заданием на проектирование 
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проектом произведен выбор оптимальной конструкции дорожной одежды капитального типа из 

асфальтобетона на щебеночном основании с использованием в верхнем слое покрытия щебеночно-

мастичного полимерасфальтобетона ЩМА-20. 

Расчет приведенной интенсивности движения по транспортному потоку на первый год службы 

2026г. к расчетной нагрузке группы А2 (130кН) по СП РК 3.03-104-2014* «Проектирование дорожных 

одежд нежесткого типа» (тоже А3 -130кН по СП РК 3.01-101-2013* «Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских населенных пунктов») и требуемого модуля упругости дорожной 

одежды приведен в приложении 8. 

Расчет требуемого модуля упругости выполнен на основании прогноза состава транспортного 

потока на расчетный срок службы с коэффициентом прироста интенсивности 1,04 и коэффициентов 

приведения к расчетной нагрузке по видам транспортных средств. 

Для расчета дорожных одежд основной проезжей части приняты следующие исходные данные: 

Категория дороги – магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, 

эквивалентная по интенсивности движения дороге Iб технической категории и по  ширине полос 

движения II категории (таблица 5.1 СП РК 3.01-101-2013*); 

Количество полос движения – 6; 

Номер расчетной полосы – 1; 

Тип дорожной одежды – капитальный; 

Срок службы покрытия – 12 лет; 

Поперечный профиль покрытия – двускатный; 

Ширина полосы движения – 3,5м (4,0м крайные для автобусов); 

Ширина обочины – 3,5м; 

Тип местности по увлажнению – I; 

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

Примыкания и пересечения 

В соответствии с утвержденной градостроительной документацией, рабочем проектом 

предусмотрено строительство примыканий и пересечений к проектируемой улице.   

Согласно п. 8.2.18 СП РК 3.01–101-2013* пересечения и примыкания дорог в одном уровне 

независимо от схемы пересечений рекомендуется выполнять под прямым или близким к нему углом. 

В случаях, когда транспортные потоки не пересекаются, а разветвляются или сливаются, допускается 

устраивать пересечения дорог под любым углом с учетом обеспечения видимости. На основании 

данного пункта, а также с учетом того, что все примыкания выполнены с разветвлением или сливанием 

транспортных потоков, с целью минимизации сноса жилых строений, углы примыканий в одном 

уровне приняты в увязке с генеральным планом и с существующей конфигурацией улиц в жилой 

застройке. 

Проектом предусматривается строительство на проектируемом участке 7 примыканий 7, в том 

числе:  3 примыканий слева по ходу пикетажа и 4 примыканий справа по ходу пикетажа. 

Радиусы закруглений проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных полос 

приняты в соответствии с п. 8.2.1-11 СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских населенных пунктов»  не менее: 

 для магистральных улиц и дорог регулируемого движения – 8м; 

 дорог местного значения и  проездов – 5м. 

Въезды во дворы ИЖС запроектированы с радиусом 3,0м 

Учитывая низкую интенсивность движения на примыкающих к ул. Северное кольцо местных 

проездах, конструкция дорожной одежды запроектирована то типу 2. 

Тротуары и велодорожки 

В соответствии с требованиями СП РК 3.01–101-2013 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских населенных пунктов» и задания на проектирование, вдоль 

проектируемой магистральной улицы регулируемого движения предусматривается устройство 

тротуаров для двух направлений движения шириной 3,0м и велодорожки шириной 3,0м. 

С учетом требований п. 8.2.12 СП РК 3.01–101-2013 тротуары отделены от проезжей части улицы 

разделительной полосой из зеленых насаждений и бордюрами. 

В плане тротуары и велосипедные дорожки запроектированы параллельно проезжей части. 

Исключения составляют участки подхода к мосту. 
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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 12 см, с устройством 

подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси толщиной 15 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. 

Автобусные остановки  

Для обеспечения функционирования общественного транспорта на проектируемом участке 

улицы Северное кольцо запроектированы 4 автобусных остановок.  

Для обозначения края посадочной площадки устаивается полоса из тактильной плитки, 

уложенной на бетон толщиной 5 см. 

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

проезжей части 30 см) на бетонном основании.  

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. 

Технические решения по существующему мосту 

Мостовой переход через реку Есентай представляет собой однопролётный мост с подходами к 

нему. Схема моста 1х24.0м. 

Полная длина моста по краям открылков –32.1 м.  

Габарит моста (Г-16.5)+3.0+3.0м + (Г-13.0)+3.0 м по СТ РК 1379-2012.                                Мост 

разделен продольным швом шириной 0.2м на два самостоятельных сооружения, шириной - 24,8м и -

17.8м. Мост расположен в плане на прямой, а в профиле на продольном уклоне i=0.005.  

Пролетное строение запроектировано из сборных ж.б. предварительно- напряженных балок ТБН 

24 длиной 24м . Балки изготавливаются по чертежам типового проекта «Пролетные строения 

автодорожных мостов из предварительно напряженных ж.б. балок ТБН (Договор №14/2015 от 

11.12.15г) разработки ТОО «Мостодорпроект». 

В поперечном сечении полетного строения (12 балок (левое сооружение) и 9 балок (правое 

сооружение)). Всего на мост 21 балок ТБН 24 длиной 24м. 

Балки ТБН 24 изготавливаются из бетона класс прочности В40 по ГОСТ 26633-2015; 

морозостойкость F200; водонепроницаемость W8. 

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

монолитная ж.б. плита толщиной 250мм которая объединяет проезжую часть.  

Бетон монолитной накладной плиты В30, F200, W8.  

Монолитная накладная плита со стороны тротуара и со стороны разделительной полосы 

возвышается на 43см, на которых к закладным деталям крепятся стойки перильного и барьерного 

металлического ограждений. 

Балки пролетного строения по концам опираются на резиновые опорные части (РОЧ). 

   На береговых опорах выполняются деформационные швы.Деформационные швы приняты 

металлические балочные с резиновым компенсатором фирмы «TARKER».  Поставляемые на объект 

деформационные швы должны иметь сертификат с техническим документом, подтверждающим 

качества поставляемой продукции - ETA (European Technical Assessment). 

 Опоры моста состоят из двух частей под каждое сооружение (левое и правое). Береговые опоры 

моста запроектированы с ростверком на буровых столбах. Буровые столбы диаметром 1,5м  из бетона 

В25 F200 W6.  

Количество буровых столбов на опору - 28шт, 16 свай на левое сооружение и 12 свай на правое 

сооружение. Сваи объединены монолитным железобетонным ростверком. 



 

15  

  Ростверки опор выполняются монолитными с геометрическими размерами 4,5х24,2х1,2м 

(левое сооружение) и 4,5х17,2х1.2м (правое сооружение) из бетона В25 F200 W6. В основании 

ростверка выполняется бетонная подготовка толщиной 10см из бетона марки В20 F200 W6. Из 

ростверка предусмотрены выпуски арматуры в стойки опор. 

Проектом предусмотрено устройство на верхней поверхности фундамента монолитного слива. 

Слив устраивается после устройства стоек.  

Стойки опор прямоугольного сечения от 100х80см. На опору левого сооружения предусмотрено 

7 стоек, а правого сооружения 5 стоек. Стойки опор имеют арматурные выпуски в ригеля. Стойки опор 

выполнены из бетона с классом прочности В30; морозостойкость F200; водонепроницаемость W8. 

Ригеля береговых опор железобетонные монолитные, прямоугольные в плане и имеют 

геометрические размеры - 1,2х24,89х1,0м и 1,2х17,89х1,0м. На ригелях опор размещаются 

подферменные площадки, шкафная стенка с открылками и упоры, воспринимающие горизонтальные 

сейсмические усилия. Они объединены с ригелем посредствам арматурных выпусков. Ригеля, 

подферменные площадки, шкафная стенка с открылками и упоры выполнены из бетона с классом 

прочности В30; морозостойкость F200; водонепроницаемость W8. 

Шкафная стенка монолитная железобетонная выполнена с устройством ступени для опирания 

монолитных плит сопряжения. В шкафной стенке устраиваются штыри  d=22-AI,  для фиксации 

переходных плит. В верхней части открылков установлены закладные детали для установки 

перильного ограждения.  

Сопряжение путепровода с насыпью подходов выполнено применительно к типовому проекту 

3.503.1-96 со сборными железобетонными переходными плитами длиной 6м из бетона В30.F200.W8. 

Укрепление конусов монолитными плитами толщ. 10см с армосеткой по слою щебня 10см. Бетон 

В25.F200.W8. 

Заустойная засыпка и отсыпка откосов производится дренирующим грунтом (коэффициент 

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

 На бетонные поверхности опор, засыпаемые грунтом, наносится обмазочная гидроизоляция 

битумной мастикой за 2 раза. Видимые бетонные поверхности опор окрашивается 

перхлорвиниловыми красками. 

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения 

(включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) 

Продолжительность строительства, согласно календарного плана, составила 29 месяцев, в том 

числе подготовительный период-6 месяцев. Начало строительства 3 квартал (июль) 2025 года. Задел по 

капитальным вложениям К1п для расчетной продолжительности строительства по годам: 

2025 год – 18 %  

2026 год – 45 %  

2027 год – 37 % . 

Завершение строительно-монтажных работ планируется на ноябрь 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.  

Согласно Постановления принято решение о застройках, реконструкции сооружений, 

инженерных и транспортных коммуникаций, а также благоустройстве объектов. 

 

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

централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного 

водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – 

вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики 
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Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся 

намечаемой деятельности 

Питьевой режим производится автотранспортом путем доставки бутилированной воды в 

вагончики либо на место производство работ. Привозная вода хранится в отдельном помещении или под 

навесом, установленных на площадке с твердым покрытием. 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. 

Техническое водоснабжение планируются с существующей водопроводной сети в районе 

проектирования.  
Реализация строительством объекта носит кратковременный характер, в соответствии с 

санитарными правилами, санитарно-защитная зона/полоса на период выполнения строительно-

монтажных работ не устанавливается. 

Проектируемый объект включает в себя автомобильную дорогу протяженностью, 1,0км, 

транспортную развязку по типу «труба», мост через реку Есентай, а также переустройство коммуникаций 

попадающих под полотно дороги. Мостовой переход через реку Есентай представляет собой 

однопролётный мост с подходами к нему.  

Отверстие моста определилось исходя из ширины существующего укрепленного русла реки 

Есентай. Полная длина моста по задним граням обратных стенок – 24,2м. Съезды расположены на прямой 

в плане. Расположение относительно русла реки Есентай под углом 70° 

Водные ресурсы с указанием объемов потребления воды; 

Водопотребление: 

Санитарно-питьевые нужды 

Общее количество людей, работающих на период строительство – 147 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 29 месяца (870 дней). 
Расход воды составит: 

147*25/1000 = 3,675 м3/сутки 

3,675 * 870 = 3197,25 м3/период 

 

Хозяйственно-бытовые нужды – 3 197,25 м3/период. На технические нужды – 37 499,74981 

м3/период, согласно сметных данных.  

Техническое водоснабжение – из действующего водопровода в районе проектирования. Питьевое 

водоснабжение – из действующего водопровода в районе проектирования, качество водопроводной 

воды соответствует требованиям ГОСТ 2874. 

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. 

На строительной площадке устраиваются мобильные туалетные кабины "Биотуалеты". 

 

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 
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сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления 

намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых 

насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке 

компенсации 

Растительные ресурсы не используются. «Материалы инвентаризации и лесопотологического 

обследования зеленых насаждений по объекту: «Строительство пробивки ул. Северное кольцо до 

границы города» прилагается в приложении. В ходе проведения инвентаризации намечены 

следующие лесохозяйственные мероприятия:  

требуется сохранение: 475 деревьев; 53 кв.м. живой изгороди; 

под вырубку: 537 деревьев; 3694 кв.м. дикоростущей поросли; 

под санитарную вырубку: 5 дерева; 

под корчевания: 23 пеней. 

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 – 1167,219027 м3, Смеси асфальтобетонные – 29 736,254844 т, Смесь песчано-гравийная – 

32 732,028 м3, Щебень из плотных пород – 36 264,85853 м3, Камень бортовой – 24 342 м, Битум 

нефтяной дорожный вязкий – 85,9904678 т, Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего 

применения – 76 411,1413216 кг, Бетон тяжелый – 40 164,62925 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) - 0.2252 т/период, Марганец и его 

соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) (2 класс опасности) - 0.01939 т/период, Азота 

(IV) диоксид (Азота диоксид) (4) (2 класс опасности) - 5.37443т/период, Азот (II) оксид (Азота оксид) 

(6) (3 класс опасности) - 6.815001 т/период, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) (3 класс опасности) 

- 0.879847 т/период, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) (3 

класс опасности) - 1.759491 т/период, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) (4 класс 

опасности) - 4.93374 т/период, Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) (2 

класс опасности) - 0.01209 т/период, Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия 

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

/в пересчете на фтор/) (615) (2 класс опасности)- 0.02675 т/период, Диметилбензол (смесь о-, м-, п-

изомеров) (203) (3 класс опасности) - 6.201949 т/период, Метилбензол (349) (3 класс опасности) - 

1.2561548 т/период, Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) (3 класс опасности) - 0.02492 т/период, 

Этанол (Этиловый спирт) (667) (4 класс опасности) - 0.00851 т/период, 2-Этоксиэтанол (Этиловый 

эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) - 0.007951 т/период, Бутилацетат (Уксусной кислоты 

бутиловый эфир) (110) (4 класс опасности) - 0.24332 т/период, Проп-2-ен-1-аль 

(Акролеин,Акрилальдегид) (474) (2 класс опасности) - 0.20917 т/период,  Формальдегид (Метаналь) 

(609) (2 класс опасности) - 0.20917 т/период, Пропан-2-он (Ацетон) (470) (4 класс опасности) - 0.51543 

т/период, Керосин (654*) 0.054173 т/период, Сольвент нафта (1149*) - 0.0337 т/период, Уайт-спирит 

(1294*) (4 класс опасности) - 4.67365 т/период, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды 

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

2.177690468 т/период, Взвешенные частицы (116) (3 класс опасности) - 4.48822 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) - 6.695803 т/период, Пыль абразивная 

(Корунд белый, Монокорунд) (1027*) - 0.4255 т/год. 

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

(ДВС) – 47.271250268 т/период. 

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

(ДВС) –   46.509347268 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 

значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и 

переноса загрязнителей 
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Отходы на период строительства: - Смешанные коммунальные отходы – 26,64375 т/период; 

Огарки сварочных электродов - 0,25612581 т/период; Банки из-под ЛКМ – 11,6864159 т/период; Ветошь 

– 0,04853 т/период; Строительный мусор – 46 640,20618 т/период. Предполагаемый общий объем 

отходов – 46 678,84 т/период. Отходы, образующиеся в результате строительства, 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 147 человек, объем ТБО составит: 

 

Вгод= (147 чел*0,3 м3/год*0,25 т/м3/12) *29= 26,64375 т/период  

 

Итоговая таблица: 

Код Отход Кол-во, т/период 

200301 Смешанные коммунальные отходы (ТБО)                     26,64375 

 

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 – 17075,054 кг; 

Общий расход электродов, т/период, N =17,075054 

Объем образующегося отхода, тонн, _N_ = M * α = 17,075054 * 0.015 = 0,25612581 т/период 

Итоговая таблица: 

Код Отход Кол-во, т/период 

120113 Огарыши и остатки электродов 0,25612581 

 

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 – 8210,83 кг, 

Грунтовка ГФ-021 – 0,6997281 т,  

Растворитель 646 – 0,0851355, 

Грунтовка битумная – 0,6997281 т,  

Краска МА-015 – 118,1085 кг, 

Растворитель Р-4 – 0,0234083 т,  

Эмаль ХВ-124 – 7,1610232 т,  

Эмаль ПФ-115 – 0,0514481 

Уайт-спирит – 0,0602675 т,  

Лак БТ-577 – 17107,0972 кг,  

Эмаль ЭП-140 – 0,002106 т. 

 

Суммарный годовой расход сырья (ЛКМ), кг/год , Q = ΣQn*1000 = 24620,2582 

Норма образования отхода определяется по формуле: 

N = Mi * ni+  Mki * αi [т/год], 

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 


i

1


i

1



 

20  

Количество тары, шт., n = Q/Mki =24620,2582/ 1,5  =16413,5055 

Содержание остатков краски в таре в долях от Mki (0.01-0.05) α = 0.01 * Mk =0.01 * 16413,5055= 164,135055 

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

Объем образующегося отхода, т/период , N = (0,702 * 16413,5055) + 164,135055* 10^-3 = 11,6864159 

Итоговая таблица: 

Код Отход Кол-во, т/период 

080111* Жестяные банки из-под краски 11,6864159 

 

Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не 

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

По данным заказчика общее количества ветоши составляет – 38,2125427 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*0,038213= 0,004586 

W = 0,15*0,038213= 0,005732 

N= 0,038213+0,004586+0,004586= 0,04853т/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. 

Все отходы производства и потребления будут временно складироваться на территории и по мере 

накопления вывозиться по договорам в специализированные предприятия на переработку и захоронение. 

Строительный мусор. 

Объём образования строительного мусора – 46 640,20618 т/период (согласно сметной 

документации). 

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

Утилизация строительных материалов и техническо-бытового мусора с дороги осуществляется 

автотранспортом на полигон ТБО в районе поселка Айтей, расстояние транспортировки материалов 36 

км (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 №KZ10VUA00975816 от 12.09.2023 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). 



 

21  

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.  

В городе не редкость поздние майские снегопады и резкие, но кратковременные похолодания, 

а также в Алматы неоднократно наблюдались такие природные явления, как зимний дождь. 

Территория проектирования расположена в северной части города в пределах Турксибского 

района города Алматы. Территория застроена преимущественно жилыми зданиями и сооружениями – 

частная жилая застройка. 

В соответствии с заданием на проектирование улица Северное кольцо отнесена к категории 

магистральная улица общегородского значения регулируемого движения.  

В существующих границах ее общая протяженность составляет 10,1 км (от ул. Бекмаханова до 

пр. Рыскулова). Улица имеет направление с севера на юг, в северной части от пробиваемой улицы 

расположена селитебная территория с жилыми домами и частным сектором.  

На всем протяжении ул. Северное кольцо имеет по 3 полосы движения в каждом направлении, 

шириной  3,5 м и 4,0 м.. 

Территория исследования по характеру и типу рельефа представляет предгорную наклонную 

равнину. Поверхность плоская и слабоволнистая, с общим понижением на север. Абсолютные отметки 

поверхности земли в границах территории проектирования изменяются от 674,10м до 679,80м. 

Амплитуда колебания отметок поверхности земли 5,7 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.  

Согласно фоновой справке от 14.01.2025 г. значения существующих фоновых концентраций 

составляет: Азота диоксид – 0,2328 мг/м3, Взвеш.в-ва -0,656 мг/м3, Диоксид серы – 0,0858 мг/м3, 

Углерода оксид – 3,1768 мг/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 Северное 

кольцо до границы города Алматы в городе. Алматы целесообразно. Пробивка улицы Северное 

кольцо обеспечивает транспортную связь между жилыми, производственными зонами и центром 

города, а также к центрам планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и 

внешние автомобильные дороги и имеет пересечения с магистральными улицами и дорогами в одном 

уровне. 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 

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 
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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, Выхлопная труба 

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 = 1.505246753 

Расход топлива, г/с, BG = 0.222366667 

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 = 42 

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 42 

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.07 

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 = 0.07 · (42 / 42)0.25 

= 0.07 

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

1.505246753 · 42.75 · 0.07 · (1-0) = 0.0045 

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

0.222366667 · 42.75 · 0.07 · (1-0) = 0.000665 

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.0045 = 0.0036 

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.000665 = 0.000532 

 

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

 

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.0045 = 0.000585 

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.000665 = 0.0000865 

 
РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ 

 

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

(516) 

 

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 · 1.505246753 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 1.505246753 = 0.00885 
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Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 

0.02 · 0.222366667 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 0.222366667 = 0.001308 

 
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 · 

1.505246753 · 13.9 · (1-0 / 100) = 0.02092 

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

0.222366667 · 13.9 · (1-0 / 100) = 0.00309 

 
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 = 1.505246753 · 0.025 · 0.01 = 

0.000376 

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 0.222366667 · 0.025 · 0.01 = 

0.0000556 

 
Итого: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0.000532 0.0036 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.0000865 0.000585 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0.0000556 0.000376 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый 

газ, Сера (IV) оксид) (516) 

0.001308 0.00885 

0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) 

(584) 

0.00309 0.02092 

 

 

Источник загрязнения N 0002, Выхлопная труба 

Источник выделения N 0002 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 = 1.809335861 

 

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

 

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30 
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Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 1.764 · 30 / 3600 = 0.0147 

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.809335861 · 30 / 103 = 0.0543 

 

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 = 1.809335861 · 1.2 / 103 = 0.00217 

 

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 = 1.809335861 · 39 / 103 = 0.0706 

 

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 = 1.809335861 · 10 / 103 = 0.0181 

 

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 = 1.809335861 · 25 / 103 = 0.0452 

 

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 = 1.809335861 · 12 / 103 = 0.0217 

 

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 = 1.809335861 · 1.2 / 103 = 0.00217 

 

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 = 1.809335861 · 5 / 103 = 0.00905 

 
Итоговая таблица: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0.0147 0.0543 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.0191 0.0706 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0.00245 0.00905 
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0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 

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

0.0049 0.0181 

0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) 

(584) 

0.01225 0.0452 

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

(474) 

0.000588 0.00217 

1325 Формальдегид (Метаналь) (609) 0.000588 0.00217 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 

(Углеводороды предельные С12-С19 (в 

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

0.00588 0.0217 

 

 

Источник загрязнения N 0003, Дымовая труба 

Источник выделения N 0003 01, Компрессор передвижной 

 

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 = 7 

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 172.3802204 

 

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 = 172.3802204 · 30 / 103 = 5.17 

 

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 = 172.3802204 · 1.2 / 103 = 0.207 

 

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 = 172.3802204 · 39 / 103 = 6.72 

 

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 = 172.3802204 · 10 / 103 = 1.724 

 

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 = 172.3802204 · 25 / 103 = 4.31 



 

30  

 

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 = 7 · 12 / 3600 = 0.02333 

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 172.3802204 · 12 / 103 = 2.07 

 

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 = 172.3802204 · 1.2 / 103 = 0.207 

 

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 = 172.3802204 · 5 / 103 = 0.862 

 
Итоговая таблица: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0.0583 5.17 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.0758 6.72 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0.00972 0.862 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 

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

0.01944 1.724 

0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) 

(584) 

0.0486 4.31 

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

(474) 

0.002333 0.207 

1325 Формальдегид (Метаналь) (609) 0.002333 0.207 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 

(Углеводороды предельные С12-С19 (в 

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

0.02333 2.07 

 

 

 

Источник загрязнения N 6001, Неорганизованный источник 

Источник выделения N 6001 01, Рарзаботка 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, 
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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 = 0.8 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1 

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 3 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.2 

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 = 48.02515417 

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 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.01 · 0.6 · 48.02515417 · 106 · 0.4 / 3600 = 0.0384 

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 6960 

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B · 

RT2 = 0.05 · 0.02 · 1 · 1 · 0.01 · 0.6 · 48.02515417 · 0.4 · 6960 = 0.802 

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.0384 

Валовый выброс , т/год , M = 0.802 

 
Итого выбросы от источника выделения: 001 Рарзаботка 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) 

0.0384 0.802 

 

 

Источник загрязнения N 6002, Неорганизованный источник 

Источник выделения N 6002 01, Обратная засыпка 

 

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, 
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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 = 0.8 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1 

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 3 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.2 

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 = 48.02515417 

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 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.01 · 0.6 · 48.02515417 · 106 · 0.4 / 3600 = 0.0384 

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 6960 

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B · 

RT2 = 0.05 · 0.02 · 1 · 1 · 0.01 · 0.6 · 48.02515417 · 0.4 · 6960 = 0.802 

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.0384 

Валовый выброс , т/год , M = 0.802 

 
Итого выбросы от источника выделения: 001 Обратная засыпка 

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) 

0.0384 0.802 

 

 

 

Источник загрязнения N 6003, Неорганизованный источник 

Источник выделения N 6003 01, 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, 
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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 = 0.8 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1 

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 3 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.2 

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 = 2.941918125 

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 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.01 · 0.6 · 2.941918125 · 106 · 0.4 / 3600 = 0.002354 

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1600 

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B · 

RT2 = 0.05 · 0.02 · 1 · 1 · 0.01 · 0.6 · 2.941918125 · 0.4 · 1600 = 0.0113 

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.002354 

Валовый выброс , т/год , M = 0.0113 

 
Итого выбросы от источника выделения: 001 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) 

0.002354 0.0113 

 

 

 

Источник загрязнения N 6007, Неорганизованный источник 

Источник выделения N 6007 01, Устройство щебеночного основания 

 

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: Щебень из изверж. пород крупн. до 20мм 

 

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

(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 
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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 = 0.8 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1 

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 3 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.2 

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 = 0.015 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 1.851408243 

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 · 0.015 · 1.2 · 1 · 0.4 · 0.6 · 1.851408243 · 106 · 0.4 / 3600 = 0.02666 

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 6960 

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B · 

RT2 = 0.03 · 0.015 · 1 · 1 · 0.4 · 0.6 · 1.851408243 · 0.4 · 6960 = 0.557 

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.02666 

Валовый выброс , т/год , M = 0.557 

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

 

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

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

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

месторождений) (494) 

 

Влажность материала, %, VL = 7 

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

 
Операция: Переработка 

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 0.8 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1 

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 3 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.2 

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

Размер куска материала, мм, G7 = 20 

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

Доля пылевой фракции в материале(табл.1), K1 = 0.02 

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), K2 = 0.01 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 5.364114669 

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 = 0.02 · 0.01 · 1.2 · 1 · 0.4 · 0.5 · 5.364114669 · 106 · 0.4 / 3600 = 0.0286 

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 6960 
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Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B · 

RT2 = 0.02 · 0.01 · 1 · 1 · 0.4 · 0.5 · 5.364114669 · 0.4 · 6960 = 0.597 

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.0286 

Валовый выброс , т/год , M = 0.597 

 
Итого выбросы от источника выделения: 001 Устройство щебеночного основания 

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) 

0.0286 1.154 

 

 

 

Источник загрязнения N 6008, Неорганизованный источник 

Источник выделения N 6008 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 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 = 0.8 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1 

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 3 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.2 

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 = 0.276718519 

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 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.8 · 0.276718519 · 106 · 0.4 / 3600 = 0.0354 

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 6960 
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Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B · 

RT2 = 0.05 · 0.03 · 1 · 1 · 0.8 · 0.8 · 0.276718519 · 0.4 · 6960 = 0.74 

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.0354 

Валовый выброс , т/год , M = 0.74 

 
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) 

0.0354 0.74 

 

 

 

Источник загрязнения N 6009, Неорганизованный источник 

Источник выделения N 6009 01, Хранение инертных материалов 

 

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: Щебень из изверж. пород крупн. до 20мм 

 

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: Хранение 

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 0.8 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1 

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 3 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.2 

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 = 50 

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

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек, Q = 0.002 

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · F = 

1.2 · 1 · 0.4 · 1.45 · 0.6 · 0.002 · 50 = 0.0418 

Время работы склада в году, часов, RT = 6960 

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

0.0036 = 1 · 1 · 0.4 · 1.45 · 0.6 · 0.002 · 50  · 6960 · 0.0036 = 0.872 
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Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.0418 

Валовый выброс , т/год , M = 0.872 

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

 

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

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

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

месторождений) (494) 

 

Влажность материала, %, VL = 7 

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

 
Операция: Хранение 

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 0.8 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1 

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 3 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.2 

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

Размер куска материала, мм, G7 = 20 

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

Поверхность пыления в плане, м2, F = 50 

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

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек, Q = 0.002 

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · F = 

1.2 · 1 · 0.4 · 1.45 · 0.5 · 0.002 · 50 = 0.0348 

Время работы склада в году, часов, RT = 6960 

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

0.0036 = 1 · 1 · 0.4 · 1.45 · 0.5 · 0.002 · 50  · 6960 · 0.0036 = 0.727 

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.0348 

Валовый выброс , т/год , M = 0.727 

 
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: Хранение 

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 0.8 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1 

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 3 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.2 

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 = 50 

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

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек, Q = 0.002 
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Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · F = 

1.2 · 1 · 0.4 · 1.45 · 0.6 · 0.002 · 50 = 0.0418 

Время работы склада в году, часов, RT = 6960 

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

0.0036 = 1 · 1 · 0.4 · 1.45 · 0.6 · 0.002 · 50  · 6960 · 0.0036 = 0.872 

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.0418 

Валовый выброс , т/год , M = 0.872 

 
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: Хранение 

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 0.8 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1 

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 3 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.2 

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

Размер куска материала, мм, G7 = 3 

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

Поверхность пыления в плане, м2, F = 15 

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

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек, Q = 0.002 

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · F = 

1.2 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.8 · 0.002 · 15 = 0.0334 

Время работы склада в году, часов, RT = 6960 

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

0.0036 = 1 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.8 · 0.002 · 15  · 6960 · 0.0036 = 0.698 

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.0334 

Валовый выброс , т/год , M = 0.698 

 
Итого выбросы от источника выделения: 001 Хранение инертных материалов 

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) 

0.0418 3.169 

 

 

 

Источник загрязнения N 6005, Неорганизованный источник 

Источник выделения N 6005 01, Сварочные работы (электроды) 

 

Список литературы: 

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

при сварочных работах (по величинам удельных 

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005 
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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): УОНИ-13/45 

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 5516.46 
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 · 5516.46 / 106 = 0.059 

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 · 5516.46 / 106 = 0.00508 

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 · 5516.46 / 106 = 0.00772 

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 · 5516.46 / 106 = 0.0182 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 3.3 · 2 / 3600 = 

0.001833 
----------------------------- 

Газы: 
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Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) 

 
Удельное выделение загрязняющих веществ, 

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

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.75 · 5516.46 / 106 = 0.00414 

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 · 5516.46 / 106 = 0.00662 

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 · 5516.46 / 106 = 0.001076 

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 · 5516.46 / 106 = 0.0734 

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): УОНИ-13/55 

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 8551.168 
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 = 16.99 
в том числе: 

 

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

на железо/ (274) 

 
Удельное выделение загрязняющих веществ, 

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

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.9 · 8551.168 / 106 = 0.1189 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.9 · 2 / 3600 = 

0.00772 

 

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 = 1.09 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.09 · 8551.168 / 106 = 0.00932 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.09 · 2 / 3600 = 

0.000606 

 

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 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1 · 8551.168 / 106 = 0.00855 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 2 / 3600 = 0.000556 

 

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 = 1 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1 · 8551.168 / 106 = 0.00855 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 2 / 3600 = 0.000556 
----------------------------- 

Газы: 

 

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) 

 
Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.93 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.93 · 8551.168 / 106 = 0.00795 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.93 · 2 / 3600 = 

0.000517 

 
Расчет выбросов оксидов азота: 

 

Удельное выделение загрязняющих веществ, 

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

 
С учетом трансформации оксидов азота получаем: 

 

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

 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 2.7 · 8551.168 / 106 = 0.01847 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 2.7 · 2 / 

3600 = 0.0012 

 

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

 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 2.7 · 8551.168 / 106 = 0.003 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 2.7 · 2 / 

3600 = 0.000195 
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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 · 8551.168 / 106 = 0.1137 

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-4 

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 3007.424 
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 · 3007.424 / 106 = 0.0473 

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 · 3007.424 / 106 = 0.00499 

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 · 3007.424 / 106 = 0.001233 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.41 · 2 / 3600 = 

0.000228 

 
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 0.2252 

0143 Марганец и его соединения /в пересчете на 

марганца (IV) оксид/ (327) 

0.000922 0.01939 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0.0012 0.02509 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.000195 0.004076 

0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) 

(584) 

0.00739 0.1871 
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0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете 

на фтор/ (617) 

0.000517 0.01209 

0344 Фториды неорганические плохо растворимые - 

(алюминия фторид, кальция фторид, натрия 

гексафторалюминат) (Фториды неорганические 

плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) 

0.001833 0.02675 

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 0.017503 

 

 

 

Источник загрязнения N 6006, Неорганизованный источник 

Источник выделения N 6006 01, Сварочные работы (пропан-бутаном, ацетиленом) 

 

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 стали с использованием пропан-бутановой смеси 

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 2553.17 
Фактический максимальный расход сварочных материалов, 

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 3 
----------------------------- 

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 · 2553.17 / 106 = 0.03064 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 15 · 3 / 

3600 = 0.01 

 

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

 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 15 · 2553.17 / 106 = 0.00498 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 15 · 3 / 

3600 = 0.001625 
Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем 

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 420.2705787 
Фактический максимальный расход сварочных материалов, 

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 3 
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----------------------------- 

Газы: 

 

Расчет выбросов оксидов азота: 

 

Удельное выделение загрязняющих веществ, 

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

 
С учетом трансформации оксидов азота получаем: 

 

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

 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 22 · 420.2705787 / 106 = 0.0074 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 22 · 3 / 

3600 = 0.01467 

 

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

 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 22 · 420.2705787 / 106 = 

0.001202 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 22 · 3 / 

3600 = 0.002383 

 
ИТОГО: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0.01467 0.03804 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.002383 0.006182 

 

 

 

Источник загрязнения N 6010, Неорганизованный источник 

Источник выделения N 6010 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 = 7.1610232 

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.2 
 

Марка ЛКМ: Эмаль ХВ-124 

 

Способ окраски: Пневматический 

 

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

 

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

 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26 
Доля растворителя, при окраске и сушке 

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

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 7.1610232 · 27 · 26 · 100 · 

10-6 = 0.503 
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Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 27 

· 26 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0039 

 

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 = 7.1610232 · 27 · 12 · 100 · 

10-6 = 0.232 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 27 

· 12 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0018 

 

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 = 7.1610232 · 27 · 62 · 100 · 

10-6 = 1.199 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 27 

· 62 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0093 

 
Расчет выбросов окрасочного аэрозоля: 

 

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116) 

 

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30 

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 7.1610232 · (100-27) 

· 30 · 10-4 = 1.568 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 

0.2 · (100-27) · 30 / (3.6 · 104) = 0.01217 
Итого: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0621 Метилбензол (349) 0.0093 1.199 

1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый 

эфир) (110) 

0.0018 0.232 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470) 0.0039 0.503 

2902 Взвешенные частицы (116) 0.01217 1.568 

 

 

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 = 17.1077459 

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.2 
 

Марка ЛКМ: Лак БТ-577 

 

Способ окраски: Пневматический 

 

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 63 
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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 = 17.1077459 · 63 · 57.4 · 100 · 

10-6 = 6.19 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 63 

· 57.4 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0201 

 

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 = 17.1077459 · 63 · 42.6 · 100 · 

10-6 = 4.59 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 63 

· 42.6 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0149 

 
Расчет выбросов окрасочного аэрозоля: 

 

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116) 

 

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30 

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 17.1077459 · (100-

63) · 30 · 10-4 = 1.9 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 

0.2 · (100-63) · 30 / (3.6 · 104) = 0.00617 
Итого: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 

(203) 

0.0201 6.19 

0621 Метилбензол (349) 0.0093 1.199 

1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый 

эфир) (110) 

0.0018 0.232 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470) 0.0039 0.503 

2752 Уайт-спирит (1294*) 0.0149 4.59 

2902 Взвешенные частицы (116) 0.01217 3.468 

 

 

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 = 0.0514481 

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.2 
 

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115 

 

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 = 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 = 0.0514481 · 45 · 50 · 100 · 

10-6 = 0.01158 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 45 

· 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0125 

 

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*) 

 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50 
Доля растворителя, при окраске и сушке 

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

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0514481 · 45 · 50 · 100 · 

10-6 = 0.01158 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 45 

· 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0125 

 
Итого: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 

(203) 

0.0201 6.20158 

0621 Метилбензол (349) 0.0093 1.199 

1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый 

эфир) (110) 

0.0018 0.232 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470) 0.0039 0.503 

2752 Уайт-спирит (1294*) 0.0149 4.60158 

2902 Взвешенные частицы (116) 0.01217 3.468 

 

 

 

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 = 0.0234083 

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.2 
 

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) 

 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26 
Доля растворителя, при окраске и сушке 

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



 

48  

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0234083 · 100 · 26 · 100 · 

10-6 = 0.00609 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 

100 · 26 · 100 / (3.6 · 106) = 0.01444 

 

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 = 0.0234083 · 100 · 12 · 100 · 

10-6 = 0.00281 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 

100 · 12 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00667 

 

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 = 0.0234083 · 100 · 62 · 100 · 

10-6 = 0.0145 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 

100 · 62 · 100 / (3.6 · 106) = 0.03444 

 
Итого: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 

(203) 

0.0201 6.20158 

0621 Метилбензол (349) 0.03444 1.2135 

1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый 

эфир) (110) 

0.00667 0.23481 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470) 0.01444 0.50909 

2752 Уайт-спирит (1294*) 0.0149 4.60158 

2902 Взвешенные частицы (116) 0.01217 3.468 

 

 

 

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 = 0.0602675 

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.2 
 

Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит 

 

Способ окраски: Пневматический 

 

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

 

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*) 
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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 = 0.0602675 · 100 · 100 · 100 · 

10-6 = 0.0603 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 

100 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0556 

 
Итого: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 

(203) 

0.0201 6.20158 

0621 Метилбензол (349) 0.03444 1.2135 

1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый 

эфир) (110) 

0.00667 0.23481 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470) 0.01444 0.50909 

2752 Уайт-спирит (1294*) 0.0556 4.66188 

2902 Взвешенные частицы (116) 0.01217 3.468 

 

 

 

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 = 0.1181085 

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.2 
 

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 = 0.1181085 · 49.5 · 20.78 · 100 

· 10-6 = 0.01215 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 

49.5 · 20.78 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00571 

 

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 = 0.1181085 · 49.5 · 20.14 · 100 

· 10-6 = 0.01177 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 

49.5 · 20.14 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00554 
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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 = 0.1181085 · 49.5 · 1.4 · 100 · 

10-6 = 0.000818 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 

49.5 · 1.4 · 100 / (3.6 · 106) = 0.000385 

 

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 = 0.1181085 · 49.5 · 57.68 · 100 

· 10-6 = 0.0337 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 

49.5 · 57.68 · 100 / (3.6 · 106) = 0.01586 

 
Итого: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 

(203) 

0.0201 6.20158 

0621 Метилбензол (349) 0.03444 1.2135 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) 0.00571 0.01215 

1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир 

этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) 

0.000385 0.000818 

1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый 

эфир) (110) 

0.00667 0.23481 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470) 0.01444 0.50909 

2750 Сольвент нафта (1149*) 0.01586 0.0337 

2752 Уайт-спирит (1294*) 0.0556 4.67365 

2902 Взвешенные частицы (116) 0.01217 3.468 

 

 

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 = 0.002106 

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.2 
 

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) 
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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 = 0.002106 · 53.5 · 33.7 · 100 · 

10-6 = 0.00038 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 

53.5 · 33.7 · 100 / (3.6 · 106) = 0.01002 

 

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 = 0.002106 · 53.5 · 32.78 · 100 

· 10-6 = 0.000369 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 

53.5 · 32.78 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00974 

 

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 = 0.002106 · 53.5 · 4.86 · 100 · 

10-6 = 0.0000548 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 

53.5 · 4.86 · 100 / (3.6 · 106) = 0.001445 

 

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 = 0.002106 · 53.5 · 28.66 · 100 

· 10-6 = 0.000323 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 

53.5 · 28.66 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00852 

 
Итого: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 

(203) 

0.0201 6.201949 

0621 Метилбензол (349) 0.03444 1.2135548 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) 0.00571 0.01215 

1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир 

этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) 

0.00852 0.001141 

1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый 

эфир) (110) 

0.00667 0.23481 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470) 0.01444 0.50947 

2750 Сольвент нафта (1149*) 0.01586 0.0337 

2752 Уайт-спирит (1294*) 0.0556 4.67365 

2902 Взвешенные частицы (116) 0.01217 3.468 
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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 = 0.0851355 

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.2 
 

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 = 0.0851355 · 100 · 7 · 100 · 

10-6 = 0.00596 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 

100 · 7 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00389 

 

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 = 0.0851355 · 100 · 15 · 100 · 

10-6 = 0.01277 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 

100 · 15 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00833 

 

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 = 0.0851355 · 100 · 10 · 100 · 

10-6 = 0.00851 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 

100 · 10 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00556 

 

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 = 0.0851355 · 100 · 50 · 100 · 

10-6 = 0.0426 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 

100 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0278 
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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 = 0.0851355 · 100 · 10 · 100 · 

10-6 = 0.00851 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 

100 · 10 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00556 

 

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 = 0.0851355 · 100 · 8 · 100 · 

10-6 = 0.00681 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 

100 · 8 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00444 

 
Итого: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 

(203) 

0.0201 6.201949 

0621 Метилбензол (349) 0.03444 1.2561548 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) 0.00833 0.02492 

1061 Этанол (Этиловый спирт) (667) 0.00556 0.00851 

1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир 

этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) 

0.00852 0.007951 

1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый 

эфир) (110) 

0.00667 0.24332 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470) 0.01444 0.51543 

2750 Сольвент нафта (1149*) 0.01586 0.0337 

2752 Уайт-спирит (1294*) 0.0556 4.67365 

2902 Взвешенные частицы (116) 0.01217 3.468 

 

 

 

Источник загрязнения N 6016, Неорганизованный источник 

Источник выделения N 6016 01, Механическая обработка металлов (машины 

шлифовальные) 

 

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 

Оборудование работает на открытом воздухе 

Тип расчета: без охлаждения 

Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга - 100 мм 

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 

456.5144265 

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1 
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Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1 

 

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) 

 

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.01 

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

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.01 · 456.5144265 

· 1 / 106 = 0.01643 

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.01 · 1 = 0.002 

 

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116) 

 

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.018 

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

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.018 · 

456.5144265 · 1 / 106 = 0.0296 

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.018 · 1 = 0.0036 

 
ИТОГО: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

2902 Взвешенные частицы (116) 0.0036 0.0296 

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 

(1027*) 

0.002 0.01643 

 

 

 

Источник загрязнения N 6016, Неорганизованный источник 

Источник выделения N 6016 02, Механическая обработка металлов (дрели электрические) 

 

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 

Оборудование работает на открытом воздухе 

Тип расчета: без охлаждения 

Вид оборудования: Обработка деталей из феррадо: Сверлильные станки 

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 

312.8747043 

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1 

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1 

 

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116) 

 

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.007 

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

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.007 · 

312.8747043 · 1 / 106 = 0.00788 

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.007 · 1 = 0.0014 

 
ИТОГО: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

2902 Взвешенные частицы (116) 0.0014 0.00788 
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Источник загрязнения N 6016, Неорганизованный источник 

Источник выделения N 6016 03, Механическая обработка металлов (станки для резки 

арматуры) 

 

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 

Оборудование работает на открытом воздухе 

Тип расчета: без охлаждения 

Вид оборудования: Отрезные станки (арматурная сталь) 

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 

4894.1393422 

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1 

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1 

 

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) 

 

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.023 

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

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.023 · 

4894.1393422 · 1 / 106 = 0.405 

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.023 · 1 = 0.0046 

 

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116) 

 

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.055 

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

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.055 · 

4894.1393422 · 1 / 106 = 0.97 

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.055 · 1 = 0.011 

 
ИТОГО: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

2902 Взвешенные частицы (116) 0.011 0.97 

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 

(1027*) 

0.0046 0.405 

 

 

 

Источник загрязнения N 6016, Неорганизованный источник 

Источник выделения N 6016 04, Механическая обработка металлов (перфаратор 

электрический) 

 

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 

Оборудование работает на открытом воздухе 

Тип расчета: без охлаждения 



 

56  

Вид оборудования: Обработка деталей из феррадо: Сверлильные станки 

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 

257.2149462 

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1 

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1 

 

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116) 

 

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.007 

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

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.007 · 

257.2149462 · 1 / 106 = 0.00648 

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.007 · 1 = 0.0014 

 
ИТОГО: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

2902 Взвешенные частицы (116) 0.0014 0.00648 

 

 

 

Источник загрязнения N 6016, Неорганизованный источник 

Источник выделения N 6016 05, Механическая обработка металлов (машины 

шлифовальные угловые) 

 

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 

Оборудование работает на открытом воздухе 

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_ = 

86.9783055 

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1 

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 · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.013 · 86.9783055 

· 1 / 106 = 0.00407 

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 · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.02 · 86.9783055 · 

1 / 106 = 0.00626 

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.02 · 1 = 0.004 

 
ИТОГО: 
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Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

2902 Взвешенные частицы (116) 0.004 0.00626 

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 

(1027*) 

0.0026 0.00407 

 

 

 

Источник загрязнения N 6018, Неорганизованный источник 

Источник выделения N 6018 01, Движение и 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 

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) 

ЕрАЗ-762Б Дизельное топливо 30 1 

Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (СНГ) 

ЗИЛ-5301 ТО Дизельное топливо 7 1 

Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ) 

КамАЗ-5320 Дизельное топливо 22 1 

Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) 

КрАЗ-257С Дизельное топливо 13 1 

Трактор (Г), N ДВС = 61 - 100 кВт 

ДЗ-42Г Дизельное топливо 8 1 

ИТОГО :     80 

 

 

______________________________________________________________________ 

Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5) 

______________________________________________________________________ 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 0 
______________________________________________________________________ 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ) 

______________________________________________________________________ 

Тип топлива: Дизельное топливо 

Количество рабочих дней в году, дн., DN = 120 

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа, NK1 = 1 

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 8 

Коэффициент выпуска (выезда), A = 1 
Экологический контроль не проводится 

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20), TPR = 6 

Время работы двигателя на холостом ходу, мин, TX = 1 
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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 
Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, LD2 

= 0 

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 + 0) / 2 = 0 

 

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

 

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), MPR = 3.96 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 5.58 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 

(табл.3.9), MXX = 2.8 

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 3.96 

· 6 + 5.58 · 0.1 + 2.8 · 1 = 27.1 

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 5.58 · 0 + 2.8 · 1 = 

2.8 

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (27.1 + 2.8) · 8 · 120 · 

10-6 = 0.0287 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 27.1 · 1 / 3600 = 

0.00753 

 

Примесь: 2732 Керосин (654*) 

 

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), MPR = 0.72 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.99 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 

(табл.3.9), MXX = 0.35 

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.72 

· 6 + 0.99 · 0.1 + 0.35 · 1 = 4.77 

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 0.99 · 0 + 0.35 · 1 = 

0.35 

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (4.77 + 0.35) · 8 · 120 · 

10-6 = 0.00492 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 4.77 · 1 / 3600 = 

0.001325 

 
РАСЧЕТ выбросов оксидов азота: 

 

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), MPR = 0.8 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 3.5 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 

(табл.3.9), MXX = 0.6 

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.8 · 

6 + 3.5 · 0.1 + 0.6 · 1 = 5.75 

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 3.5 · 0 + 0.6 · 1 = 

0.6 

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (5.75 + 0.6) · 8 · 120 · 

10-6 = 0.0061 
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Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 5.75 · 1 / 3600 = 

0.001597 

 
С учетом трансформации оксидов азота получаем: 

 

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

 

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.0061 = 0.00488 

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.001597 = 0.001278 

 

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

 

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.0061 = 0.000793 

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.001597 = 0.0002076 

 

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

 

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), MPR = 0.108 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.315 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 

(табл.3.9), MXX = 0.03 

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 

0.108 · 6 + 0.315 · 0.1 + 0.03 · 1 = 0.71 

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 0.315 · 0 + 0.03 · 1 

= 0.03 

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (0.71 + 0.03) · 8 · 120 · 

10-6 = 0.00071 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 0.71 · 1 / 3600 = 

0.0001972 

 

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

(516) 

 

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), MPR = 0.0972 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.504 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 

(табл.3.9), MXX = 0.09 

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 

0.0972 · 6 + 0.504 · 0.1 + 0.09 · 1 = 0.724 

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 0.504 · 0 + 0.09 · 1 

= 0.09 

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (0.724 + 0.09) · 8 · 120 

· 10-6 = 0.000781 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 0.724 · 1 / 3600 

= 0.000201 

 
______________________________________________________________________ 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (иномарки) 

______________________________________________________________________ 

Тип топлива: Дизельное топливо 

Количество рабочих дней в году, дн., DN = 120 

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа, NK1 = 1 

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 13 

Коэффициент выпуска (выезда), A = 1 
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Экологический контроль не проводится 

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20), TPR = 6 

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 
Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, LD2 

= 0 

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 + 0) / 2 = 0 

 

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

 

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.10), MPR = 0.783 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 3.15 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 

(табл.3.12), MXX = 0.36 

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 

0.783 · 6 + 3.15 · 0.1 + 0.36 · 1 = 5.37 

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 3.15 · 0 + 0.36 · 1 = 

0.36 

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (5.37 + 0.36) · 13 · 120 

· 10-6 = 0.00894 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 5.37 · 1 / 3600 = 

0.001492 

 

Примесь: 2732 Керосин (654*) 

 

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.10), MPR = 0.27 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.54 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 

(табл.3.12), MXX = 0.18 

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.27 

· 6 + 0.54 · 0.1 + 0.18 · 1 = 1.854 

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 0.54 · 0 + 0.18 · 1 = 

0.18 

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (1.854 + 0.18) · 13 · 

120 · 10-6 = 0.00317 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 1.854 · 1 / 3600 

= 0.000515 

 
РАСЧЕТ выбросов оксидов азота: 

 

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.10), MPR = 0.33 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 2.2 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 

(табл.3.12), MXX = 0.2 

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.33 

· 6 + 2.2 · 0.1 + 0.2 · 1 = 2.4 

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 2.2 · 0 + 0.2 · 1 = 

0.2 
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Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (2.4 + 0.2) · 13 · 120 · 

10-6 = 0.00406 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 2.4 · 1 / 3600 = 

0.000667 

 
С учетом трансформации оксидов азота получаем: 

 

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

 

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.00406 = 0.00325 

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.000667 = 0.000534 

 

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

 

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.00406 = 0.000528 

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.000667 = 0.0000867 

 

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

 

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.10), MPR = 0.0144 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.18 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 

(табл.3.12), MXX = 0.008 

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 

0.0144 · 6 + 0.18 · 0.1 + 0.008 · 1 = 0.1124 

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 0.18 · 0 + 0.008 · 1 

= 0.008 

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (0.1124 + 0.008) · 13 · 

120 · 10-6 = 0.000188 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 0.1124 · 1 / 

3600 = 0.0000312 

 

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

(516) 

 

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.10), MPR = 0.0702 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.387 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 

(табл.3.12), MXX = 0.065 

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 

0.0702 · 6 + 0.387 · 0.1 + 0.065 · 1 = 0.525 

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 0.387 · 0 + 0.065 · 1 

= 0.065 

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (0.525 + 0.065) · 13 · 

120 · 10-6 = 0.00092 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 0.525 · 1 / 3600 

= 0.0001458 

 
______________________________________________________________________ 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) 

______________________________________________________________________ 

Тип топлива: Дизельное топливо 

Количество рабочих дней в году, дн., DN = 120 

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа, NK1 = 2 



 

62  

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 30 

Коэффициент выпуска (выезда), A = 1 
Экологический контроль не проводится 

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20), TPR = 6 

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 
Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, LD2 

= 0 

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 + 0) / 2 = 0 

 

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 = 6.66 
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 

· 6 + 6.66 · 0.1 + 2.9 · 1 = 47.8 

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 6.66 · 0 + 2.9 · 1 = 

2.9 

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (47.8 + 2.9) · 30 · 120 · 

10-6 = 0.1825 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 47.8 · 2 / 3600 = 

0.02656 

 

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 = 1.08 
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 

· 6 + 1.08 · 0.1 + 0.45 · 1 = 6.5 

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 1.08 · 0 + 0.45 · 1 = 

0.45 

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (6.5 + 0.45) · 30 · 120 · 

10-6 = 0.025 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 6.5 · 2 / 3600 = 

0.00361 

 
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 
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 · 6 

+ 4 · 0.1 + 1 · 1 = 13.4 
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Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 4 · 0 + 1 · 1 = 1 

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (13.4 + 1) · 30 · 120 · 

10-6 = 0.0518 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 13.4 · 2 / 3600 = 

0.00744 

 
С учетом трансформации оксидов азота получаем: 

 

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

 

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.0518 = 0.0414 

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.00744 = 0.00595 

 

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

 

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.0518 = 0.00673 

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.00744 = 0.000967 

 

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 = 0.36 
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 · 6 + 0.36 · 0.1 + 0.04 · 1 = 0.94 

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 0.36 · 0 + 0.04 · 1 = 

0.04 

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (0.94 + 0.04) · 30 · 120 

· 10-6 = 0.00353 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 0.94 · 2 / 3600 = 

0.000522 

 

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 = 0.603 
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 · 6 + 0.603 · 0.1 + 0.1 · 1 = 0.895 

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 0.603 · 0 + 0.1 · 1 = 

0.1 

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (0.895 + 0.1) · 30 · 120 

· 10-6 = 0.00358 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 0.895 · 2 / 3600 

= 0.000497 

 
______________________________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________ 

Вид топлива: дизельное топливо 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 0 
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Количество рабочих дней в периоде, DN = 120 

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., NK = 7 

Коэффициент выпуска (выезда), A = 1 

Наибольшее количество дорожных машин , выезжающих со стоянки в течении часа,шт, NK1 = 1 

Время прогрева машин, мин, TPR = 6 

Время работы машин на хол. ходу, мин, TX = 1 
 

Пробег машины от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, LB1 = 0.1 
Пробег машины от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, LD1 = 

0.1 

Пробег машины от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, LB2 = 0 
Пробег машины от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, LD2 = 

0 

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.5), L1 = (LB1 + LD1) / 

2 = (0.1 + 0.1) / 2 = 0.1 

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.6), L2 = (LB2 + LD2) / 

2 = (0 + 0) / 2 = 0 

Cкорость движения машин по территории, км/час(табл.4.7 [2]), SK = 5 

Время движения машин по территории стоянки при выезде, мин, TV1 = L1 / SK · 60 = 0.1 / 5 · 60 

= 1.2 

Время движения машин по территории стоянки  при возврате, мин, TV2 = L2 / SK · 60 = 0 / 5 · 60 

= 0 

 

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

 
Выбросы за холодный период: 

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 2.8 

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

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.94 
Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9 

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, MPR = 0.9 · MPR = 0.9 · 2.8 = 2.52 

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, ML = 0.9 · ML = 0.9 · 0.94 = 0.846 

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), M1 = MPR · TPR + ML · TV1 + MXX · TX = 2.52 · 6 + 

0.846 · 1.2 + 1.44 · 1 = 17.58 

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), M2 = ML · TV2 + MXX · TX = 0.846 · 0 + 1.44 · 1 = 

1.44 

 

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), M = A · (M1 + M2) · NK · DN / 106 = 1 · (17.58 + 1.44) · 7 · 120 

/ 106 = 0.01598 
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с 

G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 17.58 · 1 / 3600 = 0.00488 

 

Примесь: 2732 Керосин (654*) 

 
Выбросы за холодный период: 

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.47 

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

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.31 
Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9 

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, MPR = 0.9 · MPR = 0.9 · 0.47 = 0.423 

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, ML = 0.9 · ML = 0.9 · 0.31 = 0.279 

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), M1 = MPR · TPR + ML · TV1 + MXX · TX = 0.423 · 6 + 

0.279 · 1.2 + 0.18 · 1 = 3.05 
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Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), M2 = ML · TV2 + MXX · TX = 0.279 · 0 + 0.18 · 1 = 

0.18 

 

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), M = A · (M1 + M2) · NK · DN / 106 = 1 · (3.05 + 0.18) · 7 · 120 / 

106 = 0.002713 
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с 

G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 3.05 · 1 / 3600 = 0.000847 

 
РАСЧЕТ выбросов оксидов азота 

 

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.44 

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

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

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), M1 = MPR · TPR + ML · TV1 + MXX · TX = 0.44 · 6 + 

1.49 · 1.2 + 0.29 · 1 = 4.72 

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), M2 = ML · TV2 + MXX · TX = 1.49 · 0 + 0.29 · 1 = 

0.29 

 

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), M = A · (M1 + M2) · NK · DN / 106 = 1 · (4.72 + 0.29) · 7 · 120 / 

106 = 0.00421 
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с 

G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 4.72 · 1 / 3600 = 0.00131 

 
С учетом трансформации оксидов азота получаем: 

 

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

 

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.00421 = 0.00337 

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.00131 = 0.001048 

 

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

 

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.00421 = 0.000547 

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.00131 = 0.0001703 

 

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

 
Выбросы за холодный период: 

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.24 

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

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.25 
Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9 

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, MPR = 0.9 · MPR = 0.9 · 0.24 = 0.216 

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, ML = 0.9 · ML = 0.9 · 0.25 = 0.225 

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), M1 = MPR · TPR + ML · TV1 + MXX · TX = 0.216 · 6 + 

0.225 · 1.2 + 0.04 · 1 = 1.606 

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), M2 = ML · TV2 + MXX · TX = 0.225 · 0 + 0.04 · 1 = 

0.04 

 

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), M = A · (M1 + M2) · NK · DN / 106 = 1 · (1.606 + 0.04) · 7 · 120 

/ 106 = 0.001383 
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с 

G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 1.606 · 1 / 3600 = 0.000446 
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Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) 

(516) 

 
Выбросы за холодный период: 

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.072 

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

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.15 
Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9 

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, MPR = 0.9 · MPR = 0.9 · 0.072 = 0.0648 

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, ML = 0.9 · ML = 0.9 · 0.15 = 0.135 

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), M1 = MPR · TPR + ML · TV1 + MXX · TX = 0.0648 · 6 + 

0.135 · 1.2 + 0.058 · 1 = 0.609 

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), M2 = ML · TV2 + MXX · TX = 0.135 · 0 + 0.058 · 1 

= 0.058 

 

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), M = A · (M1 + M2) · NK · DN / 106 = 1 · (0.609 + 0.058) · 7 · 

120 / 106 = 0.00056 
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с 

G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 0.609 · 1 / 3600 = 0.000169 

 
______________________________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________ 

Тип топлива: Дизельное топливо 

Количество рабочих дней в году, дн., DN = 120 

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа, NK1 = 2 

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 22 

Коэффициент выпуска (выезда), A = 1 
Экологический контроль не проводится 

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20), TPR = 6 

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 
Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, LD2 

= 0 

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 + 0) / 2 = 0 

 

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 

· 6 + 8.37 · 0.1 + 2.9 · 1 = 48 

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 8.37 · 0 + 2.9 · 1 = 

2.9 

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (48 + 2.9) · 22 · 120 · 

10-6 = 0.1344 
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Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 48 · 2 / 3600 = 

0.02667 

 

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 

· 6 + 1.17 · 0.1 + 0.45 · 1 = 6.51 

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 1.17 · 0 + 0.45 · 1 = 

0.45 

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (6.51 + 0.45) · 22 · 120 

· 10-6 = 0.01837 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 6.51 · 2 / 3600 = 

0.00362 

 
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 · 6 

+ 4.5 · 0.1 + 1 · 1 = 13.45 

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 4.5 · 0 + 1 · 1 = 1 

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (13.45 + 1) · 22 · 120 · 

10-6 = 0.03815 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 13.45 · 2 / 3600 

= 0.00747 

 
С учетом трансформации оксидов азота получаем: 

 

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

 

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.03815 = 0.0305 

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.00747 = 0.00598 

 

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

 

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.03815 = 0.00496 

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.00747 = 0.000971 

 

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 · 6 + 0.45 · 0.1 + 0.04 · 1 = 0.949 

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 0.45 · 0 + 0.04 · 1 = 

0.04 
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Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (0.949 + 0.04) · 22 · 

120 · 10-6 = 0.00261 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 0.949 · 2 / 3600 

= 0.000527 

 

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 · 6 + 0.873 · 0.1 + 0.1 · 1 = 0.922 

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 0.873 · 0 + 0.1 · 1 = 

0.1 

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (0.922 + 0.1) · 22 · 120 

· 10-6 = 0.0027 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 0.922 · 2 / 3600 

= 0.000512 

 
ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5) 

 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ) 

Dn, 

сут 

Nk, 

шт 

A 

 

Nk1 

шт. 

L1, 

км 

L2, 

км 
 

120 8 1.00 1 0.1   

 

ЗВ 

 

Tpr 

мин 

Mpr, 

г/мин 

Tx, 

мин 

Mxx, 

г/мин 

Ml, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 6 3.96 1 2.8 5.58 0.00753 0.0287 

2732 6 0.72 1 0.35 0.99 0.001325 0.00492 

0301 6 0.8 1 0.6 3.5 0.001278 0.00488 

0304 6 0.8 1 0.6 3.5 0.0002076 0.000793 

0328 6 0.108 1 0.03 0.315 0.0001972 0.00071 

0330 6 0.097 1 0.09 0.504 0.000201 0.000781 

 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (иномарки) 

Dn, 

сут 

Nk, 

шт 

A 

 

Nk1 

шт. 

L1, 

км 

L2, 

км 
 

120 13 1.00 1 0.1   

 

ЗВ 

 

Tpr 

мин 

Mpr, 

г/мин 

Tx, 

мин 

Mxx, 

г/мин 

Ml, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 6 0.783 1 0.36 3.15 0.001492 0.00894 

2732 6 0.27 1 0.18 0.54 0.000515 0.00317 

0301 6 0.33 1 0.2 2.2 0.000534 0.00325 

0304 6 0.33 1 0.2 2.2 0.0000867 0.000528 

0328 6 0.014 1 0.008 0.18 0.0000312 0.000188 

0330 6 0.07 1 0.065 0.387 0.0001458 0.00092 

 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) 

Dn, 

сут 

Nk, 

шт 

A 

 

Nk1 

шт. 

L1, 

км 

L2, 

км 
 

120 30 1.00 2 0.1   
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ЗВ 

 

Tpr 

мин 

Mpr, 

г/мин 

Tx, 

мин 

Mxx, 

г/мин 

Ml, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 6 7.38 1 2.9 6.66 0.02656 0.1825 

2732 6 0.99 1 0.45 1.08 0.00361 0.025 

0301 6 2 1 1 4 0.00595 0.0414 

0304 6 2 1 1 4 0.000967 0.00673 

0328 6 0.144 1 0.04 0.36 0.000522 0.00353 

0330 6 0.122 1 0.1 0.603 0.000497 0.00358 

 

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

Dn, 

сут 

Nk, 

шт 

A 

 

Nk1 

шт. 

Tv1, 

мин 

Tv2, 

мин 
 

120 7 1.00 1 1.2   

 

ЗВ 

 

Tpr 

мин 

Mpr, 

г/мин 

Tx, 

мин 

Mxx, 

г/мин 

Ml, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 6 2.52 1 1.44 0.846 0.00488 0.01598 

2732 6 0.423 1 0.18 0.279 0.000847 0.002713 

0301 6 0.44 1 0.29 1.49 0.001048 0.00337 

0304 6 0.44 1 0.29 1.49 0.0001703 0.000547 

0328 6 0.216 1 0.04 0.225 0.000446 0.001383 

0330 6 0.065 1 0.058 0.135 0.000169 0.00056 

 

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

Dn, 

сут 

Nk, 

шт 

A 

 

Nk1 

шт. 

L1, 

км 

L2, 

км 
 

120 22 1.00 2 0.1   

 

ЗВ 

 

Tpr 

мин 

Mpr, 

г/мин 

Tx, 

мин 

Mxx, 

г/мин 

Ml, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 6 7.38 1 2.9 8.37 0.02667 0.1344 

2732 6 0.99 1 0.45 1.17 0.00362 0.01837 

0301 6 2 1 1 4.5 0.00598 0.0305 

0304 6 2 1 1 4.5 0.000971 0.00496 

0328 6 0.144 1 0.04 0.45 0.000527 0.00261 

0330 6 0.122 1 0.1 0.873 0.000512 0.0027 

 

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) 

0.067132 0.37052 

2732 Керосин (654*) 0.009917 0.054173 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0.01479 0.0834 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0.0017234 0.008421 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 

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

0.0015248 0.008541 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.0024026 0.013558 

 

 

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0.01479 0.0834 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.0024026 0.013558 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0.0017234 0.008421 
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0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый 

газ, Сера (IV) оксид) (516) 

0.0015248 0.008541 

0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) 

(584) 

0.067132 0.37052 

2732 Керосин (654*) 0.009917 0.054173 

 

 

 

 

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период 


