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ВВЕДЕНИЕ 
 

Наука и техника начала третьего тысячелетия развивается в темпах 
геометрической прогрессии, не является исключением и промышленность как 
одна из самых масштабных сфер деятельности человека. Подобного рода 
тенденция распространилась по всему миру и уже захватила развивающиеся, в 
прошлом слаборазвитые, страны. Российская Федерация обладает одним из 
мощнейших во всем мире промышленным потенциалом, доставшимся ей в 
наследие от Советского Союза, после распада, которого до сих пор 
промышленность нашей страны не оправилась в полной мере. Несмотря на это, 
промышленность России, так или иначе, развивается всё более стабильно и 
целенаправленно. В связи с не безупречностью технологических процессов на 
данном этапе неизбежно негативное воздействие промышленности на 
окружающую среду, промышленных выбросов как компонента данного 
воздействия. 

 Ежегодно во всем мире и в нашей стране тонны аэрозолий и пылей поступает 
в атмосферу, нанося тем самым непоправимый урон как живой, так и неживой 
природе. В глобальных масштабах изменяется климат и газовый баланс в 
атмосфере. Огромное количество видов живых существ подвержены воздействию 
опасных веществ, в том числе на генетическом уровне, отсюда вытекает 
поражения целого ряда поколений организмов. Стало очевидным, что и люди не 
застрахованы от жатвы плодов своей беспечности и халатного отношения к 
природе.  

Необходимо брать в учет состояние окружающей среды, учитывать 
санитарные нормы, с целью сохранения равновесия в биосфере, для блага самих 
себя и будущих поколений.  

Цель выпускной квалификационной работы – определить уровни воздействия 
на атмосферу, шумовое воздействие, размеры СЗЗ ОАО ‹‹Челябинский кузнечно-
прессовый завод›› и разработать рекомендации по оптимизации размеров СЗЗ. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 
· проанализировать уровни атмосферного загрязнения, шумового и 

электромагнитного воздействия; 
· определить вещества вносящие наибольший вклад в загрязнение 

атмосферного воздуха; 
· предложить мероприятия по оптимизации СЗЗ. 
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 
 

1.1 Промышленность 
 

Промышленность (от русск. промышлять, промысел) – совокупность 
предприятий (заводов, фабрик, рудников, шахт, электростанций), занятых 
производством орудий труда как для других отраслей народного хозяйства, так и 
для самой промышленности, а также добычей сырья, материалов, топлива, 
производством энергии, заготовкой леса и дальнейшей обработкой продуктов, 
полученных в промышленности или произведённых в сельском хозяйстве, 
производством потребительских товаров. Промышленность –  важнейшая отрасль 
народного хозяйства, оказывающая решающее воздействие на уровень развития 
производительных сил общества. 

Промышленность состоит из двух больших групп отраслей – добывающей и 
обрабатывающей промышленности. К добывающей промышленности относятся 
предприятия по добыче горно-химического сырья, руд чёрных и цветных 
металлов и нерудного сырья для металлургии, неметаллических руд, нефти, газа, 
угля, торфа, сланцев, соли, нерудных строительных материалов, лёгких 
природных заполнителей и известняка, а также гидроэлектростанции, 
водопроводы, предприятия лесоэксплуатации, по лову рыбы и добыче 
морепродуктов. 

К обрабатывающей промышленности относятся предприятия 
машиностроения, предприятия по производству чёрных и цветных металлов, 
проката, химических и нефтехимических продуктов, машин и оборудования, 
продуктов деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности, цемента и 
др. строительных материалов, продуктов лёгкой и пищевой промышленности, 
местная промышленность, а также предприятия по ремонту промышленных 
изделий (паровозоремонтная, локомотиворемонтная) и теплоэлектростанции [1]. 

 
1.2 Воздействие машиностроения на окружающую среду 

 
Из большого объёма промышленных выбросов, попадающих в окружающую 

среду, на машиностроение приходится лишь незначительная его часть – 1–2%. 
Однако на машиностроительных предприятиях имеются основные и 
обеспечивающие технологические процессы и производства с весьма высоким 
уровнем загрязнения окружающей среды.  
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Основные загрязнители – литейные, термические, гальванические цеха, 
участки покраски. 

Литейные цеха. 
Источники пылегазовыделения: 
· вогранки (печи); 
· электродуговые и индукционные печи; 
· участки складирования и переработки шихты и формовочных материалов; 
· участки выбивки и очистки литья. 
 
Таблица 1.1 - Удельные выделения загрязняющих веществ выплавке металла 
 
Плавильный 
агрегат при 
плавке чугуна 

 
Удельные выбросы, кг/т 

пыль  CO углеводо-
-роды  

NOx  SO2 прочие  

Электродуговая 
печь при плавке 
цветных 
металлов, кг/т  

8,1 1,5 - 0,29 - - 
 

Газомазутные 
печи 

2,8 1,4 - 0,6 0,6 0,18 

Электродуговые 
печи 

1,8 1,1 - 1,2 0,8 0,3 

Печи 
сопротивления 

1,5 0,5 - 0,5 0,7 0,3 

Открытая 
вогранка 

19 200 2,4 0,014 1,5 - 

 
Неорганизованные выбросы составляют до 40% от общего количества 

выбросов. Причины их образования: неплотность оборудования, выпуск металлов 
без очистки паров (разливка) - при этом образуются фенолы,  

формальдегиды и т.д. Количество и состав подобных загрязнений зависит от 
состава формовочных смесей, оборудования и способа выплавки. 

Кузнечно-прессовые цеха. 
Источники загрязнения атмосферы: печи по нагреву металла, оборудование по 

обработке металла. Масса загрязняющих веществ зависит от типа оборудования, 
вида топлива, других показателей. 

Загрязняющие вещества: пыль, CO, SO2, оксиды азота и другие вещества. 
Источники загрязнения вод: стоки от охлаждения оборудования и поковок. 
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Состав: взвешенные вещества минеральной природы (песок, глина) –  
концентрация 0,1–0,2 кг/м3; окалина – 5–8 кг/м3; масла – 10–15 кг/м3. Температура 
этих вод примерно 40° С. 

Гальванические цеха. 
В гальванических цехах образуются наиболее опасные и токсичные 

загрязнения в виде туманов (тонкодисперсных), паров, газов. Наиболее 
интенсивно образуются в процессах травления металлов (кислотного и 
щелочного).В процессах травления металла: пары и туманы кислот в 
концентрации до 20 г/мин*м2 площади (для соляной кислоты – HCl); для серной 
кислоты H2SO4 – концентрация меньше. При нанесении гальванических покрытий 
(воронение, фосфатирование, анодирование) – HF, кислоты, соединения Cr и 
других тяжелых металлов, HCN. 

При подготовительных операциях (механическая очистка и обезжиривание 
поверхности) – пыль, пары бензина, керосина, органических растворителей, 
туманы щелочей. 

Гальванические цеха – источник образования наиболее токсичных и массовых 
сточных вод. Основными загрязнителями сточных вод гальванических 
производств являются ионы тяжёлых металлов, неорганических кислот и 
щелочей, цианиды, поверхностно-активные вещества. 

Участки сварки и резки металлов. 
Основные загрязнения: сварочный аэрозоль, газы. 
Химический состав определяется составомсварочных материалов и  типом 

свариваемых металлов (Cr, Mg, фториды и т.д.) 
Состав сварочной пыли: 
· 99% - частицы размером 10-3-1 мкм; 
· 1% - частицы размером 1-5 мкм. 
При резке металлов образуется пыль (конденсат оксидов металла), вредные 

газы (CO, NOx, при плазменной резке - озон).  
Участки окраски (окрасочные цеха). 
Основные загрязнения: пары органических растворителей (бензин, толуол)–  

до 10 г/м3. 
Загрязнения образуются в процессе обезжиривания поверхностей, подготовки 

лакокрасочных материалов, нанесении лакокрасочных материалов на поверхность 
изделий, при сушке. 

Если окраска производится распылением - выделяется окрасочный аэрозоль 
(до 1г/м3). 
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Термические цеха. 
Основные стоки: 
· промывные растворы (окалина, масла, щелочи – 0,01-0,03 кг/м3; 

температура вод 50-600°С); 
· отработанные растворы закалочных ванн (взвешенные вещества 

минерального происхождения, тяжелые металлы, масла, цианиды). 
Концентрация растворенных примесей – 0,001–0,05 кг/м3; взвеси – до 0,25 

кг/м3;  температура – 30–400°С. 
Твердые отходы машиностроительного производства содержат 

амортизационный лом (модернизация оборудования, оснастки, инструмента), 
стружки и опилки металлов, древесины, пластмасс и т. п., шлаки, золы, шламы, 
осадки и пыль (отходы систем очистки воздуха и др.). 

Размеры отходов металла в производстве зависят от количества металлов и 
сплавов, подлежащих переработке и установленного коэффициента отходов [2].  

 
1.3 Влияние выбросов на загрязнение атмосферного воздуха 

 
Основным видом воздействия промышленных объектов на состояние 

воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами 
загрязняющих веществ, тепла, водяного пара, аэрозолей, а также их влияние на 
микроклимат прилегающей территории при образовании открытых водных 
пространств и нарушении температурного баланса района их расположения. 

Загрязнение воздушного бассейна происходит в результате поступления в 
него: 

- продуктов сгорания топлива; 
- выбросов газообразных и взвешенных веществ от различных производств 

промышленных объектов; 
- выхлопных газов автомобильного, авиационного, водного и 

железнодорожного транспорта; 
- испарений из емкостей для хранения химических веществ и топлива; 
- газообразных выделений свалок и полигонов захоронения промышленных 

отходов; 
- пыли с поверхности карьеров, отвалов, хвосто и шламохранилищ, 

терриконов, из узлов погрузки, разгрузки и сортировки сыпучих строительных 
материалов, топлива, зерна и т.п. 
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В крупных городах и на некоторых промышленных объектах основное 
количество загрязняющих веществ поступает в атмосферу с выхлопными газами 
от работы транспорта. 

В результате перечисленных вышеперечисленных воздействий увеличивается 
загрязненность воздуха, меняется температурно-влажностный режим воздушного 
бассейна, возникают моросящие осадки, туманы, увеличивается облачность, 
уменьшаются освещенность и инсоляционные параметры территории, зимой 
интенсифицируются гололедные явления. 

Промышленные и транспортные выбросы в атмосферу, содержащие 
взвешенные и газообразные загрязняющие вещества, характеризуются объемом, 
интенсивностью выброса, температурой, классом опасности и концентрацией 
загрязняющих веществ. Их негативное воздействие обычно рассматривается в 
зоне влияния проектируемого объекта. 

Зоной влияния проектируемого объекта на атмосферный воздух в 
соответствии с ОНД-86 считается территория, на которой суммарное загрязнение 
атмосферы от всей совокупности источников выбросов данного предприятия 
(объекта), в том числе низких и неорганизованных, превышает 0,05 ПДК. 

Зоны влияния объектов и предприятий определяются по каждому вредному 
веществу или комбинации веществ с суммирующимся вредным воздействием 
отдельно. 

 К источникам воздействия на атмосферный воздух относят точечные, 
линейные или площадные объекты выброса взвешенных и химических 
загрязняющих веществ, тепла. По функциональному назначению источники 
воздействия связаны с деятельностью различных производств проектируемого 
предприятия, в отдельных случаях – различных объектов инфраструктуры 
селитебных территорий. 

Каждый источник выброса характеризуется размерами, высотой, 
конфигурацией, интенсивностью выброса (выделения) загрязняющих веществ в 
атмосферу, ориентацией и расположением на местности. 

При разработке подраздела проекта по охране атмосферного воздуха виды и 
количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу проектируемым 
объектом, определяются на основе анализа технологических процессов 
проектируемых производств. Для этого составляют перечень производств и 
объектов, являющихся источниками загрязнения атмосферы, с указанием видов 
загрязняющих веществ в выбросах, их класса опасности и параметров выбросов. 

При этом определяют: 
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· объекты и производства - источники загрязнения атмосферы; 
· характеристики источников выброса (размеры, высота, расположение на 

местности); 
· перечень вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, класс их 

опасности, нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК); 
· перечень комбинаций вредных веществ с суммирующим вредным 

воздействием, класс их опасности; 
· количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

проектируемым объектом, интенсивность и параметры выбросов; 
· приземные концентрации загрязняющих веществ на территории объекта, в 

границах санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и на прилегающей селитебной 
территории; 

· величину валовых выбросов загрязняющих веществ от организованных и 
неорганизованных источников по отдельным производствам и в целом по 
предприятию; 

· параметры возможных залповых и аварийных выбросов [3]. 
 
1.4 Шумовое воздействие на окружающую среду 

 
Шумовое загрязнение - превышение естественного уровня шумового фона или 

ненормальное изменение звуковых характеристик: периодичности, силы звука и 
пр. Шумовое загрязнение приводит к повышенной утомляемости человека и 
животных, понижению производительности труда, физическим и нервным 
заболеваниям.  

Таким образом, шумовое загрязнение это раздражающий шум антропогенного 
происхождения, нарушающий жизнедеятельность живых организмов и человека. 
Главным источником шумового загрязнения являются транспортные средства — 
автомобили, железнодорожные поезда и самолёты. 

Шум один из важных факторов вредного влияния на окружающую среду, он 
опасен не менее чем загрязнение воздуха или воды. 

 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила шумовое 
загрязнение в число наиболее важных экологических проблем [4]. 

Шум - это совокупность звуков различной частоты и интенсивности, которые 
воспринимаются органами слуха человека и вызывают неприятное ощущение. 
Шум также представляет собой волнообразно распространяющееся механическое 
колебательное движение упругой среды, носящее обычно случайный характер. 
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Производственный шум  – шум на рабочих местах, на участках или на 
территориях предприятий. Следствием вредного действия производственного 
шума могут быть профессиональные заболевания, повышение общей 
заболеваемости, снижение работоспособности, повышение степени риска травм и 
несчастных случаев, связанных с нарушением восприятия предупредительных 
сигналов, нарушение слухового контроля функционирования технологического 
оборудования, снижение производительности труда 

Какой уровень шума опасен для человека? Санитарная норма уровня шума в 
2х метрах от жилого здания не должен превышать 55дБ. Согласно ГОСТам, 
вредным считается постоянное воздействие шума уровнем в 80 дБ и более. 150 дБ 
–  это уже непереносимый уровень звукового давления, человек теряет сознание. 
При 180 дБ начинает разрушаться металл, а для человека такой уровень шума 
считается смертельным [5]. 

Постоянные "шумовые атаки" не проходят для слуха бесследно. От сильного 
шума может возникнуть акустическая травма (острая и хроническая). Острая 
акустическая травма возникает от резких звуков большой силы, последствием 
чего является разрыв барабанной перепонки, боль в ухе и др. при 145 децибелах. 
Хроническая встречается гораздо чаще. Это как раз тот случай, когда уровень 
шума в помещении выше допустимого, но в целом кажется терпимым. При 
долгом постоянном пребывании в таком помещении слух притупляется, так как 
на органы слуха действует фактор утомления. Чаще всего такая травма возникает 
при работе на производстве или на транспорте, также может возникнуть при 
постоянном прослушивании громкой музыки через наушники. Хроническая 
акустическая травма может быть даже более опасной, чем острая, т.к. резкие 
громкие звуки доставляют нам физический дискомфорт (мы стараемся их 
избегать), а звуки громкие, но монотонные и терпимые кажутся не такими 
страшными. Со временем возникает привычка к ним, поэтому шум уже не 
кажется таким сильными [6]. 

  Любой шум сильнее 50– 60 децибел при постоянном воздействии наносит 
вред органам слуха. Особенно опасен ночной шум, который действует на 
беззащитного человека. Шум мешает нормальному отдыху и восстановлению 
сил, нарушает сон, являющийся жизненно необходимой функцией 
человеческого организма. Для страдающего бессонницей человека даже 
незначительный внешний раздражитель служит серьезной помехой сну. Чем 
выше уровень шума, тем больше и причиненные им повреждения. Многое 
зависит и от частотных характеристик шума, то есть от высоты звуков. Самыми 
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вредными считаются звуки с высокой частотой колебаний – более 2000 Гц (2 
кГц).  

При высоких уровнях шума нарушения слуха появляются через 1–2 года, при 
средних – через 10–12 лет. У представителей некоторых профессий глухота 
является профессиональным заболеванием. В группу риска входят котельщики, 
клепальщики, ткачи, испытатели моторов, машинисты поездов.  

Шумовое загрязнение быстро вызывает нарушение естественного баланса в 
экосистемах. Шумовое загрязнение может приводить к нарушению 
ориентирования в пространстве, общения, поиска пищи и т. д. для животных. В 
связи с этим некоторые животные начинают издавать более громкие звуки, из-за 
чего они сами будут становиться в роли вторичных звуковых загрязнителей, ещё 
сильнее нарушая равновесие в экосистеме 

От 30 до 40% современных горожан проживает в условиях шумового 
дискомфорта.  Это становиться причиной различных заболеваний, ведет к 
ухудшению качества жизни и экономическим потерям, снижает 
производительность труда на предприятиях. 

В качестве основных источников шума можно выделить: 
· автомобильный транспорт (60 -80% всех шумов). Автомобильный парк 

постоянно растет, за последнее десятилетие он увеличился на треть за счет 
легкового транспорта, вдвое увеличилось число автобусов. Вместе с этим 
продолжает увеличиваться доля автомобилей с большим сроком эксплуатации, 
выработавших свой технический ресурс и являющихся наиболее 
неблагоприятными по акустическим характеристикам; 

· самолеты, поезда; 
· промышленные предприятия, строительные и ремонтные работы.  
Для защиты от шума, в первую очередь, необходимо располагать объекты 

строительства так, чтобы жилые дома находились в удалении от названных 
источников шума. Если это невозможно, то нужно позаботиться о создании 
защиты от шумового загрязнения. Такой защитой могут служить деревья, 
естественные или искусственные откосы и насыпи, экраны в виде стенок, галерей, 
а также шумозащитные здания (гаражи, коммунальные организации, торговые 
центры — желательно многоэтажные). Кроме того, жилой дом может быть 
защищен от внешнего шума при помощи звукоизоляционных материалов, 
которые используются при его строительстве, и хороших окон, задерживающих 
значительную часть шума [7]. 
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1.5 Нормирование воздействия на атмосферный воздух  загрязняющих 
веществ 

 
1.5.1 Нормативы загрязнения атмосферного воздуха 

 
Особенностью нормирования качества атмосферного воздуха является 

зависимость воздействия загрязняющих веществ, присутствующих в воздухе, на 
здоровье населения не только от значения их концентраций, но и от 
продолжительности временного интервала, в течение которого человек дышит 
данным воздухом. 

Поэтому в Российской Федерации, как и во всем мире, для загрязняющих 
веществ, как правило, установлены 2 норматива: 

· норматив, рассчитанный на короткий период воздействия загрязняющих 
веществ. Данный норматив называется «предельно допустимые максимально–
разовые концентрации»; 

· норматив, рассчитанный на более продолжительный период воздействия (8 
часов, сутки, по некоторым веществам год). В Российской Федерации данный 
норматив устанавливается для 24 часов и называется «предельно допустимые 
среднесуточные концентрации». 

ПДК – предельная допустимая концентрация загрязняющего вещества в 
атмосферном воздухе – концентрация, не оказывающая в течение всей жизни 
прямого или косвенного неблагоприятного действия на настоящее или будущее 
поколение, не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его 
самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни. 

ПДКМР – предельно допустимая максимальная разовая концентрация 
химического вещества в воздухе населенных мест, мг/м3. Эта концентрация при 
вдыхании в течение 20–30 мин не должна вызывать рефлекторных реакций в 
организме человека. 

ПДКСС – предельно допустимая среднесуточная концентрация химического 
вещества в воздухе населенных мест, мг/м3. Эта концентрация не должна 
оказывать на человека прямого или косвенного вредного воздействия при 
неопределенно долгом (годы) вдыхании. 



16 
 

Класс опасности – показатель, характеризующий степень опасности для 
человека веществ, загрязняющих атмосферный воздух. Вещества делятся на 
следующие классы опасности: 

· 1 класс – чрезвычайно опасные; 
· 2 класс – высоко опасные; 
· 3 класс – опасные; 
· 4 класс – умеренно опасные. 
СИ – стандартный индекс – наибольшая измеренная разовая концентрация 

примеси, деленная на ПДК; она определяется из данных наблюдений на посту за 
одной примесью или на всех постах района за всеми примесями за месяц или за 
год (в соответствии с РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения 
атмосферы). 

НП – наибольшая повторяемость (%) превышения ПДК по данным 
наблюдений на одном посту (за одной примесью) или на всех постах района за 
всеми примесями за месяц или за год. 

ИЗА – комплексный индекс загрязнения атмосферы, учитывающий несколько 
примесей, представляющий собой сумму концентраций выбранных загрязняющих 
веществ в долях ПДК. 

Инверсия – смещение охлажденных слоев воздуха вниз и скопление их под 
теплыми слоями воздуха, что ведет к снижению рассеивания загрязняющих 
веществ и увеличению их концентраций в приземной части атмосферы. 

НМУ – неблагоприятные метеорологические условия, это различные 
метеорологические условия или их сочетания, под влиянием которых происходит 
накоплении примесей в местах их выбросов [8]. 
 

1.5.2 Нормирование выбросов в атмосферный воздух 
 

Целью нормирования выбросов загрязняющих веществ от объекта, от которого 
они поступают в атмосферу, является обеспечение соблюдения критериев 
качества атмосферного воздуха, регламентирующих предельно допустимое 
содержание в нем вредных (загрязняющих) веществ для здоровья населения и 
основных составляющих экологической системы, а также условия не превышения 
показателей предельно допустимых (критических) нагрузок на экологическую 
систему и других экологических нормативов. При нормировании выбросов 
учитываются технические нормативы выбросов и фоновое загрязнение 
атмосферного воздуха. 
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Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу производится 
для каждого действующего, реконструируемого, строящегося или 
проектируемого предприятия или другого объекта, имеющего стационарные 
источники загрязнения атмосферы [9]. 

Предельно допустимый выброс –  норматив предельно допустимого выброса 
вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который 
устанавливается для стационарного источника загрязнения атмосферного воздуха 
с учетом технических нормативов выбросов и фонового загрязнения 
атмосферного воздуха как максимальный выброс (данного источника), не 
приводящий к нарушению гигиенических и экологических нормативов качества 
атмосферного воздуха, предельно допустимых (критических) нагрузок на 
экологические системы, других экологических нормативов. 

Временно согласованный выброс – временный лимит выброса вредного 
(загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который устанавливается для 
действующих стационарных источников выбросов с учетом качества 
атмосферного воздуха и социально-экономических условий развития 
соответствующей территории в целях поэтапного достижения установленного 
предельно допустимого выброса. 

Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предусматривает 
учет не только гигиенических, но и экологических нормативов качества 
атмосферного воздуха. 

Экологический норматив качества атмосферного воздуха - это критерий 
качества атмосферного воздуха, который отражает предельно допустимое 
максимальное содержание вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 
воздухе, и при котором отсутствует вредное воздействие на окружающую 
природную среду. 

В настоящее время нормирование выбросов вредных веществ в атмосферу 
основано на необходимости соблюдения гигиенических критериев качества 
атмосферного воздуха населенных мест. Вместе с тем, как показывают результаты 
ряда исследований, разные уровни загрязнения атмосферного воздуха по-разному 
влияют на различные составляющие экосистемы (растительность и лесные 
насаждения, сельскохозяйственные угодья разных видов, почва, вода, фауна и 
т.д.). При этом нередко для сохранения этих компонентов экосистемы 
необходимы более жесткие критерии качества атмосферного воздуха, чем для 
атмосферного воздуха населенных мест [10]. 
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Для некоторых вредных веществ известны попытки установления разовых 
экологические норм (ПДКр.э.) их допустимого содержания в атмосферном воздухе. 
Впервые они весьма успешно использовались при проводившихся расчетных 
оценках нагрузок на древесную растительность музея-усадьбы Л.Н. Толстого 
«Ясная Поляна». 

Необходимость учета экологических нормативов в рамках работ по 
нормированию следует определять в разрезе каждого предприятия, учитывая: 

· местоположение предприятия по отношению к конкретному уровню и виду 
экосистемы; 

· зону влияния выбросов в атмосферу предприятия. 
Нормативы выбросов конкретного объекта устанавливаются для условий его 

нормального функционирования с учетом перспективы развития. 
Для предприятий - это условия регламентной загрузки оборудования и его 

эксплуатации, а также нормального состояния систем и устройств вентиляции и 
пылегазоочистного оборудования. При этом, для действующих предприятий, 
может учитываться фактическая наибольшая загрузка оборудования за последние 
2–3 года и возможности ее изменения в период действия установленных 
нормативов. 

Нормативы ПДВ (ВСВ) устанавливают для каждого конкретного 
стационарного источника загрязнения атмосферы (ИЗА) и объекта в целом. 

Устанавливаемые нормативы ПДВ (ВСВ) ЗВ характеризуются следующими 
величинами: 

· максимально разовое значение, г/с; 
· валовое значение, т/год. 
Максимально разовые значения (г/с) ПДВ (ВСВ) ЗВ. 
Для отдельного ИЗА этот норматив характеризует выброс ЗВ за одну секунду, 

полученный осреднением за тот 20–минутный интервал времени работы 
источника, в течение которого из этого ИЗА может выбрасываться наибольшая 
допустимая масса ЗВ. 

Величина ПДВ (ВСВ) в г/с для предприятия (объекта) в целом определяется 
как выброс ЗВ за одну секунду, полученный осреднением за тот 20–минутный 
интервал времени, в течение которого может выбрасываться наибольшая 
допустимая масса ЗВ из совокупности одновременно работающих источников 
данного предприятия [11]. 

Годовые (т/год) значения ПДВ (ВСВ) ЗВ. 
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Для отдельного ИЗА этот норматив характеризует наибольший допустимый 
суммарный годовой выброс ЗВ при условии соблюдения технологических 
ограничений на источники выделения (агрегаты, устройства и т.д.), от которых 
рассматриваемый ИЗА отводит ЗВ. 

Для предприятия (объекта) в целом годовое значения ПДВ каждого ЗВ 
определяется как наибольший допустимый суммарный годовой выброс ЗВ от всех 
ИЗА предприятия при условии соблюдения технологических ограничений как на 
все источники выделения (агрегаты, устройства и т.д.), предприятия, так и на 
работу предприятия в целом. 

При проведении работ по нормированию выбросов следует учитывать 
передовые достижения науки и техники в области рационального и комплексного 
использования природных ресурсов и охраны окружающей природной среды и 
оценивать уровень экологичности имеющегося технологического оборудования и 
установок. При этом необходимо предусматривать внедрение более современных 
технологий и технических средств по сокращению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу на основе технических нормативов выбросов, 
характеризующих уровень экологичности применяемой технологии. Для тех 
производств, процессов, установок и т.д., для которых имеются утвержденные в 
установленном порядке технические нормативы выбросов (ТНВ), нормативы 
ПДВ должны устанавливаться с учетом ТНВ, а нормативы ВСВ при условии 
соблюдения ТНВ. 

Предельно допустимые выбросы для конкретного стационарного источника 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и 
юридического лица в целом или его отдельных производственных территорий с 
учетом всех источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух данного юридического лица или его отдельных 
производственных территорий, фонового загрязнения атмосферного воздуха и 
технических нормативов выбросов устанавливаются территориальными органами 
Ростехнадзора при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о 
соответствии этих предельно допустимых выбросов санитарным правилам. 

Норматив ПДВ (ВСВ) объекта считается нарушенным если: 
· фактическое значение валового выброса (т/год) для объекта в целом в 

рассматриваемый год больше, чем установленная величина ПДВ (ВСВ) в т/год; 
· фактическое значение максимально разового выброса (г/с) из любого ИЗА 

объекта или объекта в целом выше установленных величин ПДВ (ВСВ) в г/с; 
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· не выполняются ограничения, установленные как нормативные, на значение 
какого-либо из других нормируемых параметров выбросов любого ИЗА объекта 
или объекта в целом. 

Нормативы ПДВ (ВСВ) вводятся в действие Разрешениями на выбросы 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу. 

Разрешение на выброс (РВ) выдается при необходимости выполнения 
мероприятий по достижению нормативов ПДВ – на 1 год; при соблюдении 
нормативов ПДВ (если не намечается реконструкция, расширение производства, 
изменение его технологии) – на 2–3 года; для предприятий, имеющих выбросы 
загрязняющих веществ только 3-го и 4-го классов опасности, при отсутствии 
планов реконструкции, расширения производства, изменения его технологии (с 
увеличением выбросов), допускается выдача разрешения на выброс на срок до 5 
лет [12]. 

В последнее время в практику воздухоохранной деятельности начинает 
входить продление РВ для предприятий, на которых в прошедший период не 
произошло никаких изменений в режиме работы, технологии производства и его 
объемах. В этом случае Разрешение на выброс может быть продлено на срок до 5 
лет, если предприятие представляет соответствующее обоснование, иногда 
целесообразно провести инспекторскую проверку этого предприятия и на основе 
ее результатов принять решение о продлении РВ и его сроке действия. 

Разработка предельно допустимых и временно согласованных выбросов 
обеспечивается юридическим лицом, имеющим стационарные источники 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, на основе 
проектной документации (в отношении вводимых в эксплуатацию новых и (или) 
реконструированных объектов хозяйственной и иной деятельности) и данных 
инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух (в отношении действующих объектов хозяйственной и иной 
деятельности). 

Разработка нормативов выбросов может выполняться организациями, 
специализирующимися в области охраны атмосферы (головными 
ведомственными организациями, ген проектировщиками), а также другими 
организациями, имеющими соответствующую квалификацию и опыт выполнения 
таких работ. 

В работах по установлению нормативов выбросов действующего объекта 
выделяются несколько основных этапов: 
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· анализ данных инвентаризации источников загрязнения атмосферы (ИЗА) 
объекта и формирование таблицы параметров выбросов для расчетов загрязнения 
атмосферы; 

· оценка воздействия существующих выбросов ЗВ от объекта на загрязнение 
атмосферного воздуха; 

· разработка предложений по проведению мероприятий с целью уменьшения 
воздействия выбросов ЗВ от объекта на загрязнение атмосферы; 

· оценка воздействия выбросов ЗВ от объекта на загрязнение атмосферы 
после проведения воздухоохранных мероприятий; 

· составление предложений по нормативам ПДВ (ВСВ) и другим нормативам 
параметров выбросов объекта (при необходимости); 

· разработка плана-графика контроля за соблюдением нормативов выбросов 
объекта и мероприятий по регулированию выбросов в периоды неблагоприятных 
метеорологических условий (НМУ); 

· утверждение нормативов ПДВ (ВСВ) и выдача Разрешения на выброс. 
Основными целями разработки «Проекта нормативов предельно допустимых 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ) для предприятия» (далее по 
тексту «Проект нормативов ПДВ») являются: 

· оценка степени негативного воздействия конкретного предприятия, объекта 
на атмосферный воздух, исходя из действующих критериев качества 
атмосферного воздуха; 

· в зависимости от степени воздействия при превышении показателей 
воздействия над нормативами качества атмосферного воздуха, разработка мер по 
снижению этого воздействия и оценка их достаточности; 

· разработка предложений по установлению нормативов предельно 
допустимых выбросов (ПДВ); 

· разработка плана-графика контроля за соблюдением установленных 
нормативов выбросов; 

· разработка мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). 

Рассмотренный в установленном порядке проект нормативов ПДВ и 
установленные территориальными органами Ростехнадзора нормативы выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух (ПДВ, ВСВ) служат основой для 
выдачи предприятию Разрешения на выброс и проверки воздухоохранной 
деятельности предприятия при государственном контроле за охраной 
атмосферного воздуха [13]. 
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1.6 Санитарно-защитная зона 
 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) –  это территория, отделяющая предприятия, 
их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, 
являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, 
от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта. 
Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, 
который является источником воздействия на среду обитания и здоровье 
человека. 

Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека (загрязнение 
атмосферного воздуха и неблагоприятное воздействие физических факторов) в 
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 являются объекты, для которых 
уровни создаваемого загрязнения за пределами промплощадки превышают ПДК 
и/или ПДУ и/или вклад в загрязнение жилых зон превышает 0,1 ПДК. 

Территория санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предназначена для: 
· обеспечения снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха, уровней 

шума и других факторов негативного воздействия до предельно допустимых 
значении за ее пределами на границе с селитебными территориями; 

· создания санитарно-защитного и эстетического барьера между территорией 
предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки; 

· организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих 
экранирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и 
повышение комфортности микроклимата. 

 
Санитарно-защитная зона должна иметь последовательную проработку ее 

территориальной организации, озеленения и благоустройства на всех этапах 
разработки всех видов градостроительной документации, проектов строительства, 
реконструкции и эксплуатации отдельного предприятия или группы предприятий, 
зданий и сооружений промышленного назначения, транспорта, связи, сельского 
хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов 
коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., 
являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

Проекты организации СЗЗ разрабатываются для всех предприятий, 
являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в 
первую очередь для тех, в пределах нормативных санитарно-защитных зон 
которых (установленных в соответствии с санитарной классификацией 
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предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) расположена жилая застройка, 
детские дошкольные, средние и высшие учебные заведения, спортивные 
сооружения, зоны отдыха и другие объекты, при размещении которых должно 
обеспечиваться соблюдение требований к качеству окружающей среды 

Разработка проекта организации санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 
выполняются с целью: 

· предотвращения или ослабления негативного воздействия 
производственных объектов на комфортность проживания и здоровье населения; 

· определения возможности сохранения предприятия, применяемой 
технологии и объемов производства продукции в условиях города; 

· принятия экономически и технически обоснованных, социально и 
экологически целесообразных проектных и строительных решений. 

 
В проекте организации санитарно-защитной зоны: 
· обосновывается предлагаемая к установлению граница СЗЗ; 
· определяется достаточность ранее разработанных мероприятий и в случае 

необходимости разрабатываются новые мероприятия по охране атмосферного 
воздуха, благоустройству территории СЗЗ; 

· разрабатываются предложения по планировочной организации территории, 
обеспечивающие снижение негативного воздействия производственных объектов 
на жилую застройку до установления гигиенических нормативов. 

Граница санитарно-защитной зоны определяется линией, ограничивающей 
территорию, за пределами которой нормируемые факторы воздействия не 
превышают установленных гигиенических нормативов. 

Финансирование разработки проектов СЗЗ осуществляется за счет средств 
инвестора-заказчика. 
В качестве разработчика проекта организации санитарно-защитной зоны может 
выступать специализированная организация, имеющая в своем составе 
специалистов, получивших экологическое образование.Разработка проекта 
организации санитарно-защитной зоны предприятия (групп предприятий) 
выполняется на основании оформленного в установленном порядке договора 
(контракта) на создание проекта, представляющего собой перечень 
организационных, экономических и правовых положений, устанавливающих 
функционально-технологическое и юридическое закрепление обязательств, прав и 
ответственности сторон на период действия договора (контракта). 
Договор (контракт) заключается специализированной (проектной) организацией с 
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заказчиком проекта, которым могут быть непосредственно инвестор (прямой 
договор подряда или субконтракт) или иные юридические лица (договор 
субподряда или контракт), имеющие необходимые финансовые средства. 
Утвержденный проект организации санитарно-защитной зоны является правовой 
основой для установления (изменения, отмены) границ СЗЗ как линий 
градостроительного регулирования территории. 

Использование территории санитарно-защитной зоны осуществляется с 
учетом ограничений, установленных санитарными нормами и правилами СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
градостроительными нормами и правилами и другими действующим правовыми 
актами. 
В санитарно-защитных зонах устанавливаются ограничения на осуществление 
градостроительной деятельности. 

Санитарными правилами и нормативами не допускается размещение 
следующих объектов на территории санитарно-защитных зон, предприятий 
других отраслей промышленности и в зоне их влияния: 

· В санитарно-защитной зоне: 
- объектов для проживания людей; 
- коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; 
- спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, 

лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. 
· В границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других 

отраслей промышленности: 
- предприятия пищевых отраслей промышленности; 
- оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; 
- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения 

питьевой воды. 
· В границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других 

отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при 
концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха: 

- предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных 
средств и (или) лекарственных форм; 

- складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий. 
 
В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать: 
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· Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для 
производства продуктов питания; 

· Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами 
меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у 
размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным 
производством, обязательно требование отсутствия превышения гигиенических 
нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при совместном учете воздействий; 

· Пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного 
питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и 
индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с 
обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, 
учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, 
спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, 
общественные здания административного назначения; 

· Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны 
предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, 
местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электрические подстанции, нефте- и 
газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, 
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, 
канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, 
питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-
защитной зоны; 

· Новые пищевые объекты в СЗЗ предприятий пищевых отраслей 
промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой 
продукции при исключении их взаимного негативного воздействия. 

 
Объекты, размещение которых в пределах СЗЗ разрешено, не должны 

занимать более 30%, ее территории. 
Санитарно защитная зона. Основные этапы разработки проекта СЗЗ.  

Разработка проекта организации санитарно-защитной зоны включает следующие 
основные этапы: 

· составление и согласование задания на разработку проекта; 
· разработку проекта организации СЗЗ; 
· согласование проекта организации СЗЗ. 
Для разработки проекта организации санитарно-защитной зоны используются 

и затем включаются в состав проекта следующие исходные данные: 
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· Топографический план с линиями градостроительного регулирования в М 
1:2000; 

· Генплан предприятия с нанесенными существующими строениями и 
указанием перспективного строительства в М 1:500; 

· Правоудостоверяющий документ на землепользование; 
· Реквизиты предприятия. 
Проект нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) и 

результаты последнего ведомственного контроля соблюдения нормативов; в 
случае отсутствия проекта – данные инвентаризации источников выбросов 
загрязняющих веществ (предоставляются предприятием). При отсутствии 
воздухоохранной документации представляются паспорта на вентиляционные 
системы и газоочистные установки, на генплан предприятия наносятся точки 
расположения выхлопов вентиляционных систем: 

· Проект нормативов предельно допустимых сбросов (ПДС); в случае 
отсутствия проектов – копии договоров с ГУП "Мосводосток", ГУП 
"Мосводоканал" и соответствующие декларации; разрешение на 
спецводопользование (представляются предприятием); 

· Шумовые паспорта вентиляционных систем и оборудования 
(представляются предприятием); 

· Гигиенические паспорта источников ионизирующего излучения, 
электромагнитного излучения и т.п. (представляются предприятием); 

· Характеристика разрешенного и намечаемого строительства 
(представляется предприятием); 

· Показатели теплоснабжения – существующее положение и на расчетный 
срок; 

· Данные по транспорту предприятия; 
· Характеристика источников сточных вод; 
· Количество воды, забранной из водных объектов (водопроводных систем 

других предприятий), использованной и переданной другим организациям; 
· Характеристика отходов, образующихся на предприятии; 
· Справка о фоновых концентрациях загрязнения атмосферного воздуха. 
 
За полноту, достоверность и обоснованность исходных данных, послуживших 

основой для разработки проекта, а также за своевременное представление 
специализированной (проектной) организации изменений (дополнений) к 
исходным данным (техническому заданию), несет ответственность Заказчик. 
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При разработке и оформлении проекта организации санитарно-защитной зоны 
следует использовать следующие реквизиты предприятия: 

· административную подчиненность; 
· полное наименование предприятия; 
· наименование и адрес организации - генпроектировщика; 
· стоимость основных промышленных фондов, в том числе зданий и 

сооружений (млн. руб.) на дату последней переоценки; 
· мощность предприятия в год – проектная/фактическая; 
· численность кадров (чел.) (всего, в том числе в наибольшую смену), 

количество смен. 
 
В качестве исходных данных при разработке проекта организации санитарно-

защитной зоны и для включения в его состав используются следующие 
показатели теплоснабжения (на момент разработки проекта и на расчетный 
период): 

· Максимально-часовой расход тепла: на цели отопления, вентиляции и 
горячего водоснабжения (Гкал/ч), на технологические нужды, в паре давлением P 
= атм (т/ч), в воде; 

· Источники теплоснабжения: ТЭЦ, котельная,  другие предприятия; 
· Оборудование котельной: количество и тип котлов, их тепло-

производительность; 
· Топливо, на котором работает котельная. Расход топлива на котельную (т/ч; 

т/год); 
· Возможность развития и расширения котельной. 
 
В качестве исходных данных при разработке проекта организации санитарно-

защитной зоны и для включения в его состав используются следующая 
информация по транспорту предприятия: 

· Грузовые и спецмашины с двигателями: бензиновыми (до 3 т; от 3 до 6 т; 
более 6 т), дизельными (до 3 т; от 3 до 6 т; более 6 т),  газобалонными (до 3 т; от 3 
до 6 т; более 6 т); 

· Автобусы с двигателями: бензиновыми; дизельными; газобаллонными; 
· Легковые –  служебные, специальные автомашины; 
· Другие (строительные механизмы, автопогрузчики и т.п.). 
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 В качестве исходных данных при разработке проекта организации санитарно-
защитной зоны и для включения в его состав используются следующая 
информация об источниках сточных вод предприятия: 

· Наименование источника сточных вод, режим сброса, контрольно-
измерительные приборы; 

· Городской водосток (по каждому выпуску): перечень показателей состава и 
свойств сточной воды, фактический сброс (г/ч, т/год), утвержденный ПДС, г/ч 
(для спецводопользователей). 

 
В качестве исходных данных при разработке проекта организации санитарно-

защитной зоны и для включения в его состав используются следующая 
информация об отходах, образующихся на предприятии: 

· Наименование отходов, единицы измерения; 
· Технологический процесс или производство, в котором образуются отходы; 
· Наличие отходов в местах складирования; 
· Образование отходов (всего); 
· Наименование организации – приемника отходов или наименование 

полигона для захоронения отходов; 
· Номер и дата договора на вывоз отходов. 
 
Установление проектных границ санитарно защитной.  
Границы СЗЗ устанавливаются по совокупности всех видов техногенных 

воздействий объекта на окружающую среду и здоровье населения на основе: 
· определения всех видов воздействий объекта на среду обитания и здоровье 

человека, связанных с его производственной деятельностью, обусловливающих 
совокупную зону сверхнормативных воздействий; 

· анализа градостроительной ситуации (существующих и перспективных 
планировочных ограничений по созданию СЗЗ) и возможности минимизировать 
СЗЗ с учетом планировочных ограничений; 

· учета расчетных зон сверхнормативного воздействия (по факторам: 
загрязнения атмосферного воздуха, шумового дискомфорта, уровня вибрации, 
воздействия прочих физических факторов, загрязнения почвенного покрова и 
т.п.); 

· разработанных в проекте СЗЗ мероприятий (технических, организационных, 
планировочных), обеспечивающих сокращение совокупной зоны 
сверхнормативных воздействий. 
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Размеры СЗЗ предприятия (группы предприятий) определяются в направлении 

жилой застройки и других зон с нормативно определенными повышенными 
требованиями к качеству окружающей среды, расположенных вокруг 
предприятия. 

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учетом санитарной 
классификации, результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного 
воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих предприятий и 
натурных исследований. 

Санитарно-защитные зоны, размеры которых определены в соответствии с 
санитарным классификатором, называются нормативными санитарно-защитными 
зонами. 

Санитарной классификацией предусматривается пять классов предприятий 
(объектов). 

При отнесении предприятий (объектов) к определенному классу санитарной 
классификации учитывались: 

· виды технологических процессов, являющиеся источниками воздействия на 
среду обитания и здоровье человека; 

· производственные мощности; 
· условия эксплуатации; 
· характер и количество выделяемых в окружающую среду загрязняющих 

веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов. 
 
С информацией об отнесении предприятий (объектов) к определенному классу 

санитарной классификации можно ознакомиться в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
Определение границы санитарно-защитной зоны предприятия производится в 

несколько этапов: 
· определение нормативной СЗЗ; 
· определение размера СЗЗ по фактору химического загрязнения 

атмосферного воздуха расчетным путем (с подтверждением натурными 
замерами); 

· определение размера СЗЗ по фактору шума расчетным путем или 
натурными измерениями; 

· определение размера СЗЗ по фактору других физических воздействий 
(ионизирующее излучение, ЭМИ, инфразвук и др.); 
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· определение интегральной СЗЗ с учетом всех перечисленных факторов по 
наибольшему удалению пофакторных границ; 

· оценка возможности размещения производственного объекта в 
сложившейся застройке в соответствии с нормативными требованиями и 
подготовка предложений по реорганизации территории и объекта. 

 
Для объектов, их отдельных зданий и сооружений с учетом 

предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду 
обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией 
предприятий, производств и объектов устанавливаются следующие размеры 
нормативных санитарно-защитных зон: 

· для предприятий первого класса - 1000 м; 
· для предприятий второго класса - 500 м; 
· для предприятий третьего класса - 300 м; 
· для предприятий четвертого класса - 100 м; 
· для предприятий пятого класса - 50 м. 
Размеры санитарно-защитной зоны могут быть уменьшены по сравнению с 

нормативными, соответствующими санитарной классификации при: 
· объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного 

воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами в рамках и ниже нормативных 
требований по материалам систематических (не менее чем годовых) 
лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды (для 
вновь размещаемых предприятий возможен учет лабораторных данных объектов-
аналогов); 

· подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических 
факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов; 

· уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании 
предприятия и связанным с этим изменением класса опасности. 

 
Для отдельных объектов коммунального назначения в г. Москве временно 

утверждены Приказом Главного санитарного врача РФ размеры санитарно-
защитной зоны 25 м с учетом подтверждения расчетами и натурными замерами. 
Не допускается сокращение величины санитарно-защитной зоны для 
действующих предприятий на основании данных, полученных только расчетным 
путем. 
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Размеры санитарно-защитной зоны должны быть увеличены по сравнению с 
нормативными, соответствующими санитарной классификации, при 
невозможности обеспечения современными техническими и технологическими 
средствами нормативных уровней по любому фактору воздействия, полученных 
расчетным путем и/или по результатам лабораторного контроля. 

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны по принятой классификации 
должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в 
установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для 
всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и 
электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по 
каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству 
или проектируемых предприятий, а также данными натурных наблюдений для 
действующих предприятий. 

В зависимости от характеристики выбросов предприятий, по которым 
ведущим фактором для установления размеров санитарно-защитной зоны 
является химическое загрязнение атмосферы, положение границы СЗЗ 
устанавливается от границы территории промплощадки или от источника 
выбросов загрязняющих веществ. 

 
Положение границы санитарно-защитной зоны определяется расстоянием от 

границы территории промплощадки в случае: 
· размещения на открытых площадках технологического оборудования, 

являющегося организованными или неорганизованными источниками выброса 
загрязняющих веществ в атмосферу; 

· организации производства с источниками, рассредоточенными по 
территории предприятия; 

· наличия наземных и низких источников, холодных выбросов средней 
высоты. 

 
Положение границы санитарно-защитной зоны определяется расстоянием от 

источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу при наличии на 
предприятии только высоких источников нагретых выбросов. 
Размеры санитарно-защитной зоны объектов, являющихся источниками 
неблагоприятных физических воздействий, устанавливаются расчетным путем с 
учетом места расположения источников и характера создаваемого ими шума, 
инфразвука и других физических факторов. Обоснованность расчетов для 
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установления СЗЗ должна быть подтверждена натурными замерами при приемке 
в эксплуатацию новых объектов. Размеры СЗЗ определяются в соответствии с 
действующими санитарно-эпидемиологическими нормами допустимых уровней 
шума, инфразвука и других физических факторов на территории жилой застройки 
и жилых помещений. 

Общий порядок определения границ санитарно-защитной зоны по шуму 
включает: 

· анализ планировочной структуры предприятия (группы предприятий) и их 
функционального назначения; 

· определение шумовых характеристик предприятий (объектов); 
· построение локальных СЗЗ по шуму от каждого предприятия (объекта); 
· построение общей СЗЗ по шуму группы предприятий зоны путем 

акустического сложения СЗЗ смежных предприятий (объектов); 
· определение влияния других городских источников внешнего шума и 

корректировка СЗЗ с учетом вредного воздействия всего комплекса техногенных 
факторов. 

 
Санитарно-защитная зона предприятия по шуму требует осуществления 

следующих видов работ: 
· По литературным данным, каталогам, паспортам оборудования или путем 

натурных измерении определяют шумовые характеристики оборудования, 
являющегося источником шума для прилегающей к границам предприятия 
территории; 

· Выбирается несколько расчетных точек на прилегающей территории или в 
ближайших к предприятию помещениях, в которых нормируется шум (жилые 
помещения, учебные классы, палаты и кабинеты лечебных учреждений и т. п.); 

· По регламентированной методике рассчитываются уровни шума, 
проникающего от каждого источника в расчетные точки, и полученные 
результаты сравниваются с допустимыми по санитарным нормам уровнями (с 
учетом обязательных поправок); 

· В тех же точках определяется суммарный уровень шума, проникающего от 
всех источников, и рассчитываются превышения допустимых уровней шума; 

· В зависимости от наличия превышений допустимых уровней 
разрабатываются рекомендации по снижению шума с оценкой их эффективности; 
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· В расчетных точках определяются уровни шума от каждого источника 
после реализации шумозащитных мероприятий и оценивается суммарный шум от 
всех источников; 

 
При обеспечении допустимых уровней шума новая СЗЗ по шуму не должна 

вторгаться на селитебную территорию. 
Если в соответствии с предусмотренными техническими решениями и 

расчетами загрязнения атмосферы, уровня шума и других воздействий размеры 
санитарно-защитной зоны для предприятия получаются больше размеров 
нормативной СЗЗ, то необходимо пересмотреть проектные решения и обеспечить 
допустимость использования нормативной СЗЗ за счет уменьшения объемов 
выбросов вредных веществ в атмосферу, минимизации шума и других видов 
воздействий. Если и после дополнительной проработки не выявлены технические 
возможности обеспечения нормативных размеров СЗЗ, то размер СЗЗ 
принимается в соответствии с результатами расчета загрязнения атмосферы, 
уровней шума и других физических факторов с подтверждением расчетных 
данных натурными замерами по согласованию с Роспотребнадзором по г. Москве. 

Для групп промышленных предприятий или промышленного узла 
устанавливается единая санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов 
и физического воздействия всех источников, а также результатов годичного цикла 
натурных наблюдений для действующих предприятий [14]. 

 
Планировачная санитарно защитная.  
В результате решения вопросов планировочной организации территории 

санитарно-защитной зоны должны быть: 
· Выработаны предложения по корректировке генплана предприятия, 

изменению схемы его транспортного обслуживания, назначения корпусов, 
сооружений и т.п.; 

· Подготовлены уточненные показатели по функциональному, 
строительному, ландшафтному зонированию в соответствии с утвержденными 
схемами градостроительного зонирования; 

· Разработаны мероприятия по максимальному сохранению и эффективному 
использованию в защитных целях существующих зеленых насаждений с 
определением объема работ по их реконструкции; 
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· Предложены проектные решения по размещению новых объектов 
благоустройства, озеленения и прочих объектов в соответствии с установленными 
нормативами; 

· Проведены расчеты затрат на организацию СЗЗ с включением в них 
стоимости озеленения и благоустройства территории, а также затрат, связанных с 
изъятием земель под организацию СЗЗ и выносом жилья, детских, лечебных и 
прочих учреждении, размещение которых в СЗЗ не допускается; 

· Определена очередность выполнения работ. 
 
При планировке СЗЗ следует учитывать, что одним из важных факторов, 

обеспечивающих защиту окружающей среды города от промышленных 
воздействий, является озеленение территории газоустойчивыми древесно-
кустарниковыми насаждениями. Степень озеленения территории санитарно-
защитной зоны должна быть не менее: 

· 60% ее площади для предприятий IV, V классов; 
· 50% ее площади для предприятий II и III класса; 
· 40% ее площади для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 

1000 м и более, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых 
насаждений со стороны жилой застройки. 

Наличие автомагистрали в санитарно-защитной зоне предприятия не является 
основанием для снижения процента озеленения, а ее выбросы учитываются в 
фоновом загрязнении при установлении размера СЗЗ. 

Планировочная организация санитарно-защитной зоны основывается на 
зонировании ее территории с выделением трех основных зон: 

· припромышленного защитного озеленения (13–56 %) общей площади СЗЗ; 
· приселитебного защитного озеленения (17–58%); 
· планировочного использования (11–45%). 
 
Зона планировочного использования в свою очередь подразделяется на 
следующие подзоны: 
· призаводская подзона; подзона промышленного озеленения; 
· подзона санитарных ограничений планировочного использования; 
· подзона сопутствующих промышленных предприятий; 
· подзона коммунальных объектов для обслуживания селитебных 

территорий; 
· подзона приселитебного защитного озеленения и общественного центра. 
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В составе проекта определяется достаточность ранее разработанных 

мероприятий по организации санитарно защитной зоны и, в случае 
необходимости, разрабатываются новые мероприятия по: 

· снижению негативного воздействия на окружающую среду (сокращение 
выбросов в атмосферу, снижению шумового воздействия и т.д.), которые 
представляются в виде соответствующих планов-графиков (вид мероприятия, 
сроки выполнения, ответственные за реализацию мероприятия и стоимость); 

· планировочной организации СЗЗ и территории предприятия 
(благоустройству, озеленению); 

· организации санитарно-гигиенического контроля за показателями 
воздействия на среду обитания (натурные замеры) в контрольных точках, 
перечень контролируемых параметров и периодичность их проведения. 

В предпроектной, проектной документации на строительство новых, 
реконструкцию или техническое перевооружение действующих предприятий и 
сооружений должны быть предусмотрены решения по осуществлению 
мероприятий и выделению средства на организацию и благоустройство 
санитарно-защитных зон, включая переселение жителей, в случае необходимости. 
Проект организации, благоустройства и озеленения представляется одновременно 
с проектом на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) 
предприятия [15]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

 
2.1 Состояние окружающей среды и площадки размещения объекта 
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Предприятие ОАО «ЧКПЗ» находится в Ленинском районе г.Челябинска. 
Основной вид деятельности предприятия — изготовление деталей для 

автомобилей, дорожно-строительных машин. 
Режим работы предприятия круглосуточный. 
Предприятие располагается на одной промплощадке. 
Территория предприятия граничит: 
с северной стороны территории предприятия расположена жилая застройка, с 

восточной, южной и западной сторон – территория трубопрокатного завода. 
Ближайшая жилая застройка (по ул. Грузовая, д.5) расположена к северу от 
предприятия на расстоянии 90 м. Детские, лечебные учреждения, общественные 
центры на рассматриваемой территории отсутствуют. 

 
Рельеф местности в районе расположения промплощадки и ближайшей 

территории ровный, спокойный. 
Ближайшими водными объектом к территории предприятия является озеро 

Смолино на юго-западе и котлованы на востоке. 
Ближайшая жилая застройка (по ул. Грузовая, д.5) расположена к северу от 

предприятия на расстоянии 90 м. 
По климатическим условиям рассматриваемый район без особенностей и 

относится к 1В климатической зоне. Климат континентальный, средняя 
температура воздуха наиболее жаркого месяца +24,1оС, наиболее холодного 
месяца –15,8оС. Зима холодная, продолжительная, со сравнительно малым 
количеством снега, лето жаркое, сухое, ветреное. Наибольшей повторяемостью 
отличаются ветры южного, северного, северо-западного направлений. 

Челябинская область находится в зоне, где повторяемость предельных 
инверсий составляет: среднегодовая – около 40%, зимняя (январь) – 50–60%, 
летняя (июль) – 30–40%. Годовая повторяемость приземных инверсий со слабым 
ветром (0–1 м/сек, условия застоя) составляет в среднем 15–20%.  

Таким образом, имеются реальные климатические факторы, способствующие 
созданию в определенные периоды года (особенно зимой) высоких концентраций 
вредных веществ в атмосфере. 

 
 
Таблица 2.1 – Метеорологические характеристики района расположения 

предприятия 
 
Наименование характеристик Величина 
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Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160,0 
Коэффициент рельефа местности в городе 1,0 
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 

месяца года, Т, С 
+24,1 

Средняя температура наиболее холодного месяца (для котельных, 
работающих по отопительному графику), Т, С 

-15,8 

Среднегодовая роза ветров, %  
С  14 
СВ 5 
В  3 
ЮВ 9 
Ю  22 
ЮЗ 16 
З  14 
СЗ 17 
Скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним 

данным составляет 5%, м/с 
 
8 
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2.2 Воздействие предприятия на атмосферный воздух 
 

Основным видом воздействия предприятия на состояние воздушного бассейна 
является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ. 

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу являются: 
Кузнечный цех №1 – 20 источников выбросов. Основными источниками 

выделения загрязняющих веществ в кузнечном цехе №1 являются  
нагревательные  печи, закалочная и отпускная печи, вибробункер, заточные 
станки и сварочные кабины. В качестве топлива нагревательных печей 
используется природный газ. 

При работе данного оборудования в атмосферный воздух выбрасываются: 
· азота диоксид, азота оксид,  углерода оксид и бенз(а)пирен от 

нагревательных, закалочной и отпускной печей 
железа оксид от транспортера вибробункера; 

· железа оксид и пыль абразивная от заточных станков; 
· железа оксид и марганец и его соединения от сварочных кабин. 

  
Кузнечный цех №2 – 20 источников выбросов. Основными источниками 

выделения загрязняющих веществ в кузнечном цехе №2 являются нагревательные 
печи, наждачные станки, дробеметные установки, проходная камера и 
кривошипные ковочно-штамповочные пресса. В качестве топлива нагревательных 
печей используется природный газ. 

При работе данного оборудования в атмосферный воздух выбрасываются: 

· железа оксид и пыль абразивная от наждачных станков; 
· железа оксид от дробеметных установок и проходной камеры; 
· азота диоксид, азота оксид,  углерода оксид и бенз(а)пирен от 

нагревательных печей; 
· масло минеральное нефтяное от прессов кривошипных ковочно-

штамповочных. 
 
Заготовительное отделение кузнечного цеха №2 – 9 источник выбросов. 

Основным источником выделения загрязняющих веществ в заготовительном 
отделении кузнечном цехе №2 является нагревательная печь. В качестве топлива 
нагревательной печи используется природный газ. При работе данного 
оборудования в атмосферный воздух выбрасываются азота диоксид, азота оксид,  
углерода оксид и бенз(а)пирен. 
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Колесный цех – 45 источников выбросов. Основными источниками выделения 
загрязняющих веществ в колесном цехе являются сварочные машины, 
пневмозапрессовка, воздушно-зачистные машины, обдирочный станок, 
наждачные станки, места подварки, дробеметные установки,  нагревательная 
печь, окрасочные камеры и камера формирования (сушки) покрытия линии 
окраски порошковыми материалами. В качестве топлива нагревательных печей 
используется природный газ. 

При работе данного оборудования в атмосферный воздух выбрасываются: 
· железа оксид, марганец и его соединения, азота диоксид, углерод оксид, 

фториды газообразные, фториды плохо растворимые, пыль неорганическая 7–20% 
SiO2 от сварочного оборудования; 

· железа оксид и пыль абразивная от обдирочных, наждачных станков и 
воздушно-зачистных машин; 

· железа оксид от дробементного аппарата; 
· азота диоксид, азота оксид,  углерода оксид и бенз(а)пирен от 

нагревательных печей; 
· ксилол, эпихлоргидрин, спирт н-бутиловый, спирт изопропиловый, 

триэтиламин, акриловой кислоты бутиловый эфир, кислота акриловая и 
взвешенные вещества от окрасочного оборудования и сушильных камер. 

 
Производство штамповочных и прессовочных форм – 23 источника выброса. 

Основными источниками выделения загрязняющих веществ в цехе по 
производству штампов и прессовых форм являются слесарные верстаки, 
сварочные посты, стол пайки, печь-ванна для нагрева мочевины, рабочие места 
зачистки, заточные, шлифовальные, фрезерные и электроимпульсные станки, 
дробеметный стол,  масляные баки, сито, смеситель, печь камерная 
сопротивления, печь термическая с выкатным подом, эл. шахтные,  индукционная 
плавильная и нагревательные печи, выбивная решетка, бариевая печь-ванна, 
заливочный рольтанг. В качестве топлива нагревательных печей используется 
природный газ. 

При работе данного оборудования в атмосферный воздух выбрасываются: 
 железа оксид, марганец и его соединения и пыль абразивная от заточных, 

наждачных, фрезерные и шлифовальных станков, слесарных столов 
· пыль неорганическая с содержанием SiO2 до 20%  от выбивной решетки; 
· железа оксид от дробеметного стола; 
· железа оксид и марганец и его соединения от сварочного оборудования; 
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· масло минеральное нефтяное при закалке деталей в масляных баках; 
· азота диоксид, азота оксид,  углерода оксид и бенз(а)пирен от печи 

термической с выкатным подом и нагревательной печи; 
· серы диоксид, углерода оксид и пыль неорганическая с содержанием SiO2 

до 20% от сита, смесителя и печи камерной; 
· барий и его соли и соляная кислота от бариевой печи-ванны; 
· углерода оксид, масло минеральное нефтяное и взвешенные вещества от 

электроимпульсных станков; 
· азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид и пыль 

неорганическая с содержанием SiO2 70-20% от индукционной плавильной печи. 
 
Ремонтно-механический цех – 19 источников выбросов. Основными 

источниками выделения загрязняющих веществ в ремонтно-механическом цехе 
являются выбивная решетка, голтовочный барабан, заточные и обрезные станки, 
деревообрабатывающие станки, полигональное сито, печь нагревательная ДСП-
1,5, печь обжига, печь сталеплавильная ДСП-3М, участок обрубки, 
вулканизационные пресса, участок Феррадо, сварочные столы, участок огневой 
резки, участок резки металла, печь цветного литья ДМК-0,25. В качестве топлива 
нагревательных печей используется природный газ. 

При работе данного оборудования в атмосферный воздух выбрасываются: 
· пыль неорганическая с содержанием SiO2 до 20% от выбивной решетки, 

голтовочных барабанов, полигональных сит, участков обрубки; 
· железа оксид и пыль абразивная от заточных и обрезных станков; 
· железа оксид и марганец и его соединения от сварочного оборудования; 
· железа оксид и марганец и его соединения, хрома трехвалентные 

соединения, азота диоксид, азота оксид и  углерода оксид от участков резки 
металла; 

· пыль древесная от деревообрабатывающих станков; 
· азота диоксид, азота оксид,  серы диоксид, углерода оксид и пыль 

неорганическая 70-20% SiO2 от нагревательной печи ДСП-1,5, печи 
сталеплавильной ДСП-3М; 

· азота диоксид, азота оксид,  углерода оксид и бенз(а)пирен от печи обжига; 
· соляная кислота, кремния диоксид аморфный, углерода оксид, фториды 

газообразные, фториды плохо растворимые, фенол, формальдегид, ацетофенон и 
фурфурол от вулканизационных прессов; 
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· меди оксид, свинец и его неорганические соединения, цинка оксид, азота 
диоксид, азота оксид и  углерода оксид от печи цветного литья ДМК-0,25. 

  
Производство спецтехники – 4 источника выбросов. Основными источниками 

выделения загрязняющих веществ на производстве спецтехники являются 
установка термической резки металла, окрасочно-сушильная камера и сварочный 
участок. 

При работе данного оборудования в атмосферный воздух выбрасываются: 
· марганец и его соединения, хрома трехвалентные соединения, азота 

диоксид, азота оксид, углерода оксид от установки термической резки металла; 
· ксилол, толуол, сольвент нафта и взвешенные вещества от окрасочных и 

сушильных камер. 
 
Прессовый цех – 12 источников выбросов. Основными источниками 

выделения загрязняющих веществ в прессовом цехе являются сварочные кабины, 
наждачные и шлифовальные станки.  

При работе данного оборудования в атмосферный воздух выбрасываются: 
· железа оксид и марганец и его соединения от сварочного оборудования; 
· железа оксид и пыль абразивная от наждачных и шлифовальных станков. 
 
Ремонтно-строительный цех – 2 источника выброса. Основными источниками 

выделения загрязняющих веществ в ремонтно-строительном цехе являются 
строгальный и деревообрабатывающие станки. 

При работе данного оборудования в атмосферный воздух выбрасываются: 
· пыль древесная от строгального и деревообрабатывающих станков. 

 
Теплосиловой цех – 7 источников выброса. Основными источниками 

выделения загрязняющих веществ в теплосиловом цехе являются сварочные 
посты, котельные, отрезные, заточные станки и нефтеловушка. 

При работе данного оборудования в атмосферный воздух выбрасываются: 
· железа оксид и марганец и его соединения от сварочных постов; 
· азота диоксид, азота оксид, углерода оксид и бенз(а)пирен от котельных; 
· железа оксид и пыль абразивная от отрезных и заточных станков; 
· сероводород, этилбензол и углеводороды предельные С12–С19 от 

нефтеловушки. 
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АЗС – на территории предприятия находится склад хранения ГСМ с 
колонками для заправки автомобилей бензином, дизтопливом. 

При заправке автомобилей и закачке топлива в резервуары выделяются 
следующие вещества – ксилол, толуол, сероводород, различные углеводороды, 
бензол, этилбензол. 

 
Транспортный цех – основными источниками загрязняющих веществ являются 

автомобили, тепловозы, шиноремонтный участок, сварочное оборудование, 
окрасочный участок, медицинский участок. 

В процессе производства в атмосферу выбрасываются следующие 
загрязняющие вещества: 

· окислы азота, сажа, диоксид серы, углерода оксид, бензин, керосин при 
работе транспорта; 

· свинец и его соединения, олова оксид при пайке деталей. 
  
Согласно проведенной инвентаризации на территории предприятия 

расположено 183 источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу, из них 
3 источника неорганизованные. 

В перспективе развития предприятие  не предусматривает увеличение объема 
производства и введение новых производств и новых мощностей. 

Данные о выбросах вредных веществ в атмосферу (г/с, т/год) получены в 
результате проведенной инвентаризации существующих источников выбросов. 
При этом были использованы расчетные методы. 

При определении максимальных (г/с) и валовых (т/год) выбросов вредных 
веществ в атмосферу расход сырья и материалов для различных технологических 
процессов, состав, параметры и время работы технологического оборудования 
принимались согласно представленным предприятием исходным данным. 

Расчеты выполнены на основании следующих методик: 
· для расчета выбросов от станков металлообработки – «Методика расчета 

выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической 
обработке металлов (на основе удельных показателей)» СПб, НИИ Атмосфера, 
2000 г;  

· для расчета выбросов от автотранспорта: программа «АТП-ЭКОЛОГ» 
версия 3.0 фирмы «Интеграл», реализующая «Методику проведения 
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом)»,  Москва, 1998 г.; 
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· для расчета выбросов от котельной – «Методика определения выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах 
производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал/час». М., 2000 
г. (с изменениями); 

· для расчета выбросов от источников основного производства –  Расчетная 
инструкция (методика) «Удельные показатели образования вредных веществ, 
выделяющихся в атмосферу от основного технологического оборудования для 
предприятий радиоэлектронного комплекса»; 

· для расчета выбросов от сварочного оборудования  –  «Методика расчета 
выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных 
работах (на основе удельных показателей)». – Москва, 1997.;  

· для расчета выбросов от тепловозов – «Методика проведения 
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях 
железнодорожного транспорта (расчетным методом)». – М., 1992.;  

· для расчета выбросов от лакокрасочных работ – «Методика расчета 
выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении 
лакокрасочных материалов (на основе удельных показателей)». – СПб., 1997.;  

· для расчета выбросов от нефтеловушки: - «Методика по определению 
выбросов на предприятиях Госкомнефтепродукта». Астрахань, 1988г.; 

· для расчета выбросов от нефтеловушки и АЗС: - «Методические указания 
по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров». 
Новополоцк, 1997. 

При расчетах были использованы данные о фактических расходах сырья, 
материалов, а также данные о фактическом времени работы технологического 
оборудования. 

Расчёт выбросов загрязняющих веществ приведён в приложении. 
В атмосферу на существующее положение выбрасывается 47 загрязняющих 

веществ. Валовый выброс вредных веществ составляет 438,847702 т/год. 
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, приведен в 

таблице 2.1 
 

 
 
Таблица 2.2 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в 

целом по предприятию 
 
Вещество Использ. Значение Класс Суммарный выброс 
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код наименование критерий критерия,  опасн вещества  
      мг/м3 ости г/с т/год 
1 2 3 4 5 6 7 
0123 диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

ПДК с/с 0,04000 3 7,7620837 60,830825 

0143 Марганец и его 
соединения (в пересчете 
на марганца (IV) оксид) 

ПДК м/р 0,01000 2 0,1016967 0,534705 

0146 Медь оксид (Меди оксид) 
(в пересчете на медь) 

ПДК с/с 0,00200 2 0,0166667 0,024000 

0184 Свинец и его 
неорганические 
соединения (в пересчете 
на свинец) 

ПДК м/р 0,00100 1 0,0002667 0,000960 

0207 Цинк оксид (в пересчете 
на цинк) 

ПДК с/с 0,05000 3 0,0017500 0,006300 

0228 Хрома трехвалентные 
соединения 

ОБУВ 0,10000 - 0,0084642 0,052529 

0231 Барий и его соли ПДК м/р 0,01500 2 0,0090000 0,009720 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 
ПДК м/р 0,20000 3 4,7022261 58,166520 

0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

ПДК м/р 0,40000 3 0,7482623 9,452777 

0316 Соляная кислота ПДК м/р 0,20000 2 0,0091390 0,009970 
0323 Кремния диоксид 

аморфный 
ОБУВ 0,02000 - 0,0001740 0,000313 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,0059988 0,166429 
0330 Сера диоксид-Ангидрид 

сернистый 
ПДК м/р 0,50000 3 1,9690969 8,990305 

0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

ПДК м/р 0,00800 2 0,0005890 0,051211 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 16,3554708 199,716260 
0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02000 2 0,0002650 0,002080 
0344 Фториды плохо 

растворимые 
ПДК м/р 0,20000 2 0,0000430 0,000345 

 
Вещество Использ. Значение Класс Суммарный выброс 
код наименование критерий критерия,  опасн вещества  
      мг/м3 ости г/с т/год 
1 2 3 4 5 6 7 
0501 Пентилены (Амилены - 

смесь изомеров) 
ПДК м/р 1,50000 4 0,0240000 0,001470 

0602 Бензол ПДК м/р 0,30000 2 0,0192000 0,001180 
0616 Диметилбензол (Ксилол) 

(смесь изомеров о-, м-, п-) 
ПДК м/р 0,20000 3 1,9137947 4,865510 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0,60000 3 0,0924796 0,882680 
0627 Этилбензол ПДК м/р 0,02000 3 0,0074900 0,614030 
0703 Бенз/а/пирен (3,4- ПДК с/с 1,00E-06 1 0,0000023 0,000030 
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Бензпирен) 
0931 (Хлорметил)оксиран 

(эпихлоргидрин) 
ПДК м/р 0,04000 2 0,0000440 0,518000 

1042 Бутан-1-ол (Спирт н-
бутиловый) 

ПДК м/р 0,10000 3 1,8339369 3,984165 

1051 Пропан-2-ол (спирт 
изопропиловый) 

ПДК м/р 0,60000 3 0,5608974 10,080000 

1071 Гидроксибензол (Фенол) ПДК м/р 0,01000 2 0,0000050 0,000009 
1078 Этан-1,2-диол 

(Этиленгликоль) 
ОБУВ 1,00000 - 0,3714559 0,656480 

1112 Этилкарбитол ОБУВ 1,50000 - 0,3714559 0,656480 
1119 2-Этоксиэтанол 

(Этилцеллозольв) 
ОБУВ 0,70000 - 0,0184317 0,031850 

1206 Акриловой кислоты 
бутиловый эфир 

ПДК м/р 0,00750 2 0,0000870 1,036000 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,03500 2 0,0000060 0,000011 
1402 1-Фенилэтанол 

(Ацетофенон) 
ПДК м/р 0,00300 3 0,0000240 0,000043 

1512 Проп-2-еновая кислота 
(Акриловая кислота) 

ПДК м/р 0,10000 3 0,0000200 0,240000 

1863 Триэтиламин ПДК м/р 0,14000 3 0,6310096 11,340000 
2425 Фуран-2-альдегид 

(Фурфурол) 
ПДК м/р 0,08000 3 0,0003280 0,000591 

2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый) 

ПДК м/р 5,00000 4 0,9123798 0,083335 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000 - 0,0421972 6,837022 
2735 Масло минеральное 

нефтяное 
ОБУВ 0,05000 - 0,2068000 2,807110 

2750 Сольвент нафта ОБУВ 0,20000 - 0,7860793 1,882220 
2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,00000 - 0,2651534 0,458185 
2754 Углеводороды 

предельные C12-C19 
ПДК м/р 1,00000 4 0,4447800 38,710170 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,50000 3 0,0679168 0,333105 
2908 Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 
ПДК м/р 0,30000 3 1,7043120 6,514952 

2909 Пыль неорганическая: до 
20% SiO2 

ПДК м/р 0,50000 3 0,6347088 2,605164 

2930 Пыль абразивная (Корунд 
белый, Монокорунд) 

ОБУВ 0,04000 - 0,4668083 2,729926 

2936 Пыль древесная ОБУВ 0,50000 - 0,5220090 2,962860 
Всего веществ:   47 43,5890055 438,847827 
в том числе твердых:   15 11,3017270 76,771850 
жидких/газообразных:   32 32,2872786 362,075977 
Продолжение таблицы 3 
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:  
6010 (4)  301 330 337 1071  
6020 (2)  602 1402  
6034 (2)  184 330  
6035 (2)  333 1325  
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6038 (2)  330 1071  
6043 (2)  330 333 
6048 (2)  1071 1402  
6053 (2)  342 344  
6204 (2)  301 330  
6205 (2)  330 342  

 
      

 2.3 Шумовое воздействие 
 
Шумовое воздействие предприятия рассматривается как энергетическое 

загрязнение окружающей среды, в частности, атмосферы. Величина воздействия 
шума зависит от уровня звукового давления, частотных характеристик, их 
продолжительности, периодичности и т.д. 

Длительное воздействие шума вызывает многочисленные реакции в организме 
человека, которые в ряде случаев могут расцениваться как функциональные 
расстройства. Наиболее чувствительны к воздействию шума нервная и сердечно-
сосудистая системы. Кроме того, шум мешает нормальному отдыху, сну и 
восстановлению сил. 

Источниками шума на ОАО «ЧКПЗ» являются оборудование установленное в 
производственных цехах, а так же железнодорожный и автомобильный транспорт. 

В связи с большим количеством источников шума на предприятии определить 
шумовое воздействие расчетным методом на окружающую среду не 
представляется возможным. 

При определении шумового воздействия на границе промышленной площадки 
были проведены инструментальные измерения уровня шума. 

Предприятие работает круглосуточно, при этом технологическое 
оборудование в цехах используется с постоянной нагрузкой и в дневное и в 
ночное время. 
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2.4 Другие виды негативного воздействия 
 
Согласно протоколам измерений уровней электромагнитных полей, 

выполненных лабораторией экологии и промсанитарии ОАО «ЧКПЗ» на 
границе промплощадки и жилой застройки уровни напряженности 
электрических и магнитных полей соответствуют нормативным требованиям и 
является безопасным.  

Не предусмотрена установка агрегатов и оборудования, являющихся 
источниками инфракрасного излучения, лазерного излучения, 
ультрафиолетового излучения и т.д., т. е. иные (кроме шумового и 
электромагнитного воздействия) физические факторы воздействия, влияющие 
на размеры санитарно-защитной зоны, отсутствуют. 

 
3 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
3.1 Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации 

объекта 
 
Для определения вклада предприятия в загрязнение атмосферы в районе его 

размещения были проведены расчеты рассеивания вредных веществ в атмосфере 
на летний и зимний периоды. 

Расчет приземных концентраций вредных веществ в атмосфере произведен по 
программному комплексу УПРЗА «Эколог» 3,0. 

Программа расчета приземных концентраций вредных веществ в атмосфере 
реализует основные зависимости и положения «Методики расчета концентраций 
в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах 
предприятий» – ОНД-86 Госкомгидромета. 

Расчеты проводились в узлах регулярной прямоугольной сетки расчетного 
прямоугольника с перебором направлений ветра 1 град. Расчетный 
прямоугольник 2500х2200 м с шагом вдоль осей X и Y – 100 метров. 

За критерий целесообразности расчета принята величина Сm/ПДК равная 0,01. 
Расчет концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 

летний период выполнен для 50 веществ и 9 группам суммации. По 17 веществам 
(натрий хлорид, олова оксид, свинец и его неорганические соединения, хрома 
трехвалентные соеденения, соляная кислота, кремния диоксид аморфный, 
фториды плохо растворимые, диэтиленгликоль, фенол, этиленгликоль, 
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моноэтиловый эфир диэтиленгликоля, этиловый эфир этиленгликоля, бутиловый 
эфир акриловой кислоты, диметилтерефталат, ацетонфенон, акриловая кислота, 
фурфурол) и 4 группам суммации (свинец и его неорганические соединения, 
диоксид серы; серы диоксид и фенол; фенол и ацетофенон; фториды газообразные 
и фториды плохо растворимые) расчет не целесообразен. За критерий 
целесообразности расчета принята величина Сm/ПДК равная 0,05. 

Полученные в результате расчёта графические распечатки карт полей 
загрязнения с нанесёнными изолиниями концентраций загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе и границами промышленной площадки приведены в 
приложении. Источники, дающие наибольшие вклады в загрязнение атмосферы, 
приведены в приложении. 

Анализ расчета рассеивания показал, что рассматриваемое предприятие не 
создает приземных концентраций загрязняющих веществ, превышающих 
допустимые уровни загрязнения атмосферного воздуха в районе его размещения, 
приземные концентрации загрязняющих веществ на границах промплощадки, 
границе ориентировачной СЗЗ и  селитебной зоне не превышают 1ПДК. 

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в расчетных 
точках на границе промплощадки, расчетной и ориентировачной СЗЗ и 
ближайшей селитебной зоне приведены в таблице 3.1.1. 

 
Таблица 3.1 – Приземные концентрации загрязняющих веществ 
 

№ Загрязняющее 
вещество 

Фон в долях 
ПДК, без 
учета 
предприятия 

Приземные концентрации в долях ПДК 
На границе  
предприятия 

На границе 
расчетной 
зоны СЗЗ, 
50 метров 

На 
ориентиро
вачной 
СЗЗ, 100 
метров 

На 
селитебно
й зоне 

1 диАлюминий 
триоксид 

0,00 0,07 0,08 0,05 0,02 

2 диЖелезо 
триоксид 

0,00 0,95 0,76 0,75 0,4 

3 Марганец и его 
соединения 

0,006 0,52 0,38 0,3 0,12 

4 Натрий хлорид Расчет не целесообразен 
5 Олово оксид Расчет не целесообразен 
6 Свинец и его 

неорганические 
соединения 

Расчет не целесообразен 

7 Хрома 
трехвалентные 
соединения 

Расчет не целесообразен 
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8 Барий и его соли 0,00 0,22 0,1 0,12 0,02 
9 Азота диоксид 0.21 0,44 0,5 0,45 0,35 
10 Азота оксид 0,217 0,24 0,24 0,24 0,23 
11 Соляная кислота Расчет не целесообразен 
12 Кремния диоксид 

аморфный 
Расчет не целесообразен 

 
13 Углерод(сажа) 0,00 0,72 0,73 0,64 0,56 
14 Сера диоксид 0,032 0,05 0,05 0,05 0,04 
15 Дигидросульфи

д 
0,486 0,49 0,49 0,49 0,49 

16 Углерод оксид 0,701 0,85 0,88 0,85 0,78 
17 Фториды 

газообразные 
0,654 0,66 0,66 0,66 0,66 

18 Фториды плохо 
растворимые 

Расчет не целесообразен 

19 Смесь 
углеводородов 
предельных С1-
С5 

0,00 0,05 0,02 0,02 0,0036 

20 Смесь 
углеводородов 
предельных С6-
С10 

0,00 0,03 0,02 0,01 0,0022 

21 Пентилены 0,00 0,06 0,02 0,03 0,0044 
22 Бензол 0,00 0,26 0,11 0,12 0,02 
23 Диметилбензол 0,00 0,72 0,56 0,6 0,48 
24 Метилбензол 0,00 0,12 0,05 0,06 0,0096 
25 Этилбензол 0,00 0,1 0,04 0,05 0,008 
26 Бензапирен 0,599 0,6 0,6 0,6 0,6 
27 Диэтиленгликол

ь 
Расчет не целесообразен 

28 Бутан-1-ол 0,00 0,55 0,36 0,34 0,23 
29 Пропан-2-ол 0,00 0,1 0,11 0,1 0,03 
30 Гидроксибензол Расчет не целесообразен 
31 Этан-1,2-диол Расчет не целесообразен 
32 Моноэтиловый 

эфир 
диэтиленгликол
я 

Расчет не целесообразен 

33 2-этоксиэталон Расчет не целесообразен 
34 Акриловой 

кислоты 
бутиловый эфир 

Расчет не целесообразен 

35 Диметилтерефта
лат 

Расчет не целесообразен 

36 Формальдегид 0,477 0,48 0,48 0,48 0,48 
37 Ацетофенон Расчет не целесообразен 
38 Акриловая 

кислота 
Расчет не целесообразен 
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39 Триэтиламин 0,00 0,57 0,65 0,56 0,17 
40 Фуран-2-

альдегид 
Расчет не целесообразен 

41 Бензин 0,00 0,02 0,02 0,02 0,0031 
42 Керосин 0,00 0,02 0,04 0,03 0,0047 
 
43 Масло 

минеральное 
нефтяное 

0,00 0,82 0,8 0,7 0,61 

44 Сольвент нафта 0,00 0,77 0,58 0,62 0,49 
45 Уайт-спирит 0,00 0,15 0,12 0,13 0,1 
46 Углеводороды 

предельные 
С12-С19 

0,00 0,02 0,02 0,01 0,0087 

47 Взвешенные 
вещества 

1,032 1,07 1,07 1,07 1,07 

48 Пыль 
неорганическая: 
до 20% SiO2 

0,00 0,75 0,76 0,61 0,31 

49 Пыль 
абразивная 

0,00 0,73 0,61 0,73 0,24 

50 Пыль древесная 0,00 0,27 0,34 0,18 0,06 

51 Группа 
суммации 6009 

0,243 0,49 0,55 0,49 0,39 

52 Группа 
суммации 6020 

0,00 0,26 0,11 0,12 0,02 

53 Группа 
суммации 6034 

0,00 0,01 0,02 0,01 0,0045 

54 Группа 
суммации 6035 

0,964 0,97 0,97 0,97 0,97 

55 Группа 
суммации 6038 

0,00 0,01 0,02 0,01 0,0045 

56 Группа 
суммации 6039 

0,674 0,69 0,68 0,69 0,68 

57 Группа 
суммации 6043 

0,519 0,53 0,54 0,53 0,54 

58 Группа 
суммации 6048 

Расчет не целесообразен 

59 Группа 
суммации 6053 

Расчет не целесообразен 

 
 
Исходя из расчетов рассеивания вредных веществ в атмосфере, расчетную 

границу СЗЗ  можно принять с северной стороны в размере 50 метров, с 
остальных сторон по границе промплощадки, так как граница ОАО «ЧКПЗ» 
совпадает с границей предприятия ОАО «ЧТПЗ». 



3.2 Оценка уровня шумового воздействия при эксплуатации объекта 
 

При определении шумового воздействия на границе промышленной площадке 
были проведены инструментальные измерения уровня шума.  

Согласно полученным протоколам измерений шума на границе предприятия: 
· наблюдается незначительное превышение нормируемых значений в дневное 

время. Максимальный уровень составляет 74,8 дБА, эквивалентный уровень шума 
58,2 дБА; 

· не наблюдается превышения нормируемых значений уровня шума в ночное 
время. Максимальный уровень составляет 58,7 дБА, эквивалентный уровень шума 
43.9 дБА. 

Кроме того, были произведены измерения шума на расстоянии 50 метров от 
границы предприятия. Протокол представлен в приложении 12. 

ФГУЗ центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области провел 
измерения уровня шума на границе ориентировачной СЗЗ (100 метров) и на 
границе жилой застройки. 

Полученные результаты по проведенным измерениям шума представлены в 
таблице 3.2. 

 
Таблица 3.2 – Результаты измерений уровня шума. 

 
Нормируемые 
уровни шума 

На границе 
промплоща
дки 

На границе 
расчетной СЗЗ 50 
метров 

На границе 
ориентировачной 
СЗЗ 100 метров 

На границе жилой 
застройки 

max эквивале
нт 

max экви
вале
нт 

max эквивале
нт 

max эквивале
нт 

max эквивал
ент 

70 55 74,8 58,2 68,7 54,4 48 46 54 54 
65 45 58,7 43,9       

 
Таким образом, уровень шума на границе расчетной (со стороны жилой 

застройки (северной стороны) предлагается границу расчетной СЗЗ принять в 
размере – 50 метров, с остальных сторон по границе промплощадки, так как 
граница ОАО «ЧКПЗ» совпадает с границей предприятия ОАО «ЧТПЗ») 
санитарно-защитной зоны не превысит нормативных значений (70 и 55 дБА). 

Таким образом, уровень звукового давления не превысит нормативных 
значений ни на границе жилой зоны, ни на границе промплощадки. 
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3.3 Обоснование размеров расчетной санитарно-защитной зоны объекта 
 
Проведенные расчеты уровней звукового давления показывают, что 

гигиенические нормативы как по фактору химического загрязнения атмосферного 
воздуха, так и по фактору шума, достигаются уже на границе промплощадки. 

Согласно проведенным расчетам рассеивания загрязняющих веществ, в районе 
расположения предприятия отсутствуют точки с максимальными 
концентрациями, превышающими 1ПДК по какому-либо веществу. 

На границе жилой зоны превышение гигиенических показателей качества 
атмосферного воздуха также не наблюдается. Вклады в загрязнение атмосферного 
воздуха в районе расположения объекта на границе промплощадки составляют: 

· дижелезо триоксиджелеза оксид – 0,95 ПДК; 
· углерод(сажа) – 0,72 ПДК; 
· масло минеральное нефтяное – 0,82 ПДК; 
· диметил бензол (ксилол)– 0,72 ПДК; 
· углерод оксид – 0,85 ПДК; 
· пыль неорганическая (до 20% SiO2) – 0,75 ПДК; 
· сольвент нафта – 0,77 ПДК; 
· группа суммации 6035 – 0,97 ПДК. 
 
Исходя из расчетов рассеивания вредных веществ в атмосфере, расчетную 

границу СЗЗ  можно принять с северной стороны в размере 50 метров, с 
остальных сторон по границе промплощадки, так как граница ОАО «ЧКПЗ» 
совпадает с границей предприятия ОАО «ЧТПЗ» 

Для определения размера расчетной санитарно-защитной зоны по фактору 
шумового воздействия приняты нормативные значения для жилой зоны в ночное 
время по СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Данные представлены в таблице – 3.3. 

 
Таблица 3.3 – Нормативные уровни шума  

 

Время 
суток 

Уровень звукового давления L, ДБ, в октавных полосах частот 
со среднегеометрическими частотами, Гц 

Эквивалентный  
уровень звука LА, 
дБА 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

с 0700  
до 2300 ч. 70 61 54 49 45 42 40 39 50 

с 2300  
до 0700 ч. 62 52 44 39 35 32 30 28 40 
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Таким образом, уровень шума на границе расчетной (со стороны жилой 
застройки (северной стороны) предлагается границу расчетной СЗЗ принять в 
размере – 50 метров, с остальных сторон по границе промплощадки, так как 
граница ОАО «ЧКПЗ» совпадает с границей предприятия ОАО «ЧТПЗ») 
санитарно-защитной зоны не превысит нормативных значений (70 и 55 дБА). 
 

3.4 Установление размеров расчетной санитарно-защитной зоны объекта 
 

Согласно полученным данным, граница расчетной санитарно-защитной зоны, 
находится в 50 метрах от границы промплощадки на севере (со стороны жилой 
застройки) и с остальных сторон совпадает с границей предприятия ОАО 
«ЧТПЗ». 

На границах жилой зоны концентрации загрязняющих веществ и уровни шума 
находятся в пределах гигиенических нормативов. 

Выполненные расчеты ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с 
учетом фона) и уровней физического воздействия (шума) на атмосферный воздух, 
подтверждают достаточность размера санитарно-защитной зоны, проходящей по 
границе предприятия, для соблюдения установленных гигиенических нормативов.   

Окончательный размер санитарно-защитной зоны должен устанавливаться по 
результатам проведения серии натурных измерений (атмосферный воздух и 
шумовое воздействие). 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 В ходе данной работы было проанализировано влияние источников выбросов 
на атмосферный воздух, шумовое и электромагнитное воздействие на ОАО 
‹‹Челябинский кузнечно-прессовый завод››. Определены размеры СЗЗ. 

Анализ расчета рассеивания показал, что рассматриваемое предприятие не 
создает приземных концентраций загрязняющих веществ, превышающих 
допустимые уровни загрязнения атмосферного воздуха в районе его размещения, 
приземные концентрации загрязняющих веществ на границах промплощадки, 
границе ориентировочной СЗЗ и  селитебной зоне не превышают 1ПДК. 

В атмосферу на существующее положение выбрасывается 47 загрязняющих 
веществ. Валовый выброс вредных веществ составляет 438,847702 т/год. 

Уровень шума на границе расчетной находится в пределах нормы (со стороны 
жилой застройки - северной стороны), вследствие чего предлагается границу 
расчетной СЗЗ принять в размере – 50 метров, с остальных сторон граница  
расчетной СЗЗ совпадает с границей промплощадки (граница ОАО «ЧКПЗ» 
совпадает с границей предприятия ОАО «ЧТПЗ»). По уровню шумового 
воздействия на границе санитарно-защитной зоны значения не превышают 
нормативных величин (70 и 55 дБА). 

Проведенные расчеты уровней звукового давления показывают, что 
гигиенические нормативы как по фактору химического загрязнения атмосферного 
воздуха, так и по фактору уже на границе промплощадки. 

Согласно СаНПиН, рекомендуемая СЗЗ составляет 100 метров, в соответствие 
с проведенными измерениями шумового воздействия и химического загрязнения 
атмосферы рекомендуется границу расчетной СЗЗ со стороны жилой застройки 
принять в размере 50 метров, с остальных сторон по границе промплощадки ОАО 
«ЧТПЗ». Окончательный размер СЗЗ должен устанавливаться по результатам 
проведения серии натурных измерений. 

Рекомендуется создание полосы древесно-кустарниковых насаждений со 
стороны жилой застройки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1.Википедия – свободная энциклопедия. Промышленность России - 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Промышленность России 
2. Горбунова, Л.Н. Природопользование. Экологический ущерб и 

ответственность: Учебное пособие / А.А. Калинин, В.Я. Кондарасенко - 
Красноярск: 2000. – 70 с. 

3.Пособие к СНИП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации 
«охрана окружающей среды» - http://zakonbase.ru/content/part/483631?print=1. 

4.Стройпроект –  http://planiruyu.ru/strojka/shumovoj-effekt.html. 
5.Прозводство.Шум–http://student.zoomru.ru/bjd/proizodstvennyj-

shum/170953.1405988.s1.html 
6. Экосистема –  http://www.ecosystema.ru/07referats/monitor/monitor.htm/ 
7. http://www.mosecom.ru/air/air-normativ/ 
8. Буренин Н.С. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух / Н.С. Буренин, М.В. 
Волкодаева, А.Ф. Губанов - Санкт-Петербург: 2005. - 166 с. 

9. http://www.ecoetalon.ru/u-szz.html. 
10. Арустамов Э.А. Природопользование: Учебник для студентов вузов / - М.: 

2000. – 312 с. 
11. Росприроднадзор. Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования - http://www.fcao.ru/pdv.html 
12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» - 
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/11/11774/ 

13. Вронский В.А. Экология и здоровье населения промышленных городов 
/В.А.Вронский, И.Н.Саламаха //Экология человека. 2005. № 3 – С.42 – 45. 

14. Справочник эколога. Профессиональное издательство -  
http://www.profiz.ru/eco/3_2013/normativi_vibrosov/ 

15. ГН 2.1.6.695-98 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест - 
http://www.gosthelp.ru/text/GN21669598Predelnodopusti.html 
 
 

 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://zakonbase.ru/content/part/483631?print=1
http://planiruyu.ru/strojka/shumovoj-effekt.html
http://student.zoomru.ru/bjd/proizodstvennyj
http://www.ecosystema.ru/07referats/monitor/monitor.htm/
http://www.mosecom.ru/air/air-normativ/
http://www.ecoetalon.ru/u-szz.html
http://www.fcao.ru/pdv.html
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/11/11774/
http://www.profiz.ru/eco/3_2013/normativi_vibrosov/
http://www.gosthelp.ru/text/GN21669598Predelnodopusti.html


56 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
 
 

 
 

Рисунок А.1 – карта рассеивания диЖелезо триоксид 
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Рисунок А.2- карта рассеивания масло минеральное нефтяное 
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Рисунок А.3 – карта рассеивания пыль неорганическая 
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Рисунок А.4 – углерод (сажа) 
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Рисунок А.5 – углерод оксид 

 


