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СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДИВШЕЙ ОВОС 
Таблица 1 

Полное наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Эколо-

гия и Экспертиза» 

Сокращенное наименование организа-

ции 

ООО «ЭкоЭксперт» 

Юридический адрес 142718, Московская область, город Видное, поселок 

Битца, 21 км. (Варшавское шоссе тер.), гостиница  

313 

Адрес местонахождения 142718, Московская область, город Видное, поселок 

Битца, 21 км. (Варшавское шоссе тер.), гостиница  

313 

Почтовый адрес 117405, РФ, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 143, 

а/я 102 

ИНН 5003106068 

КПП 500301001 

ОГРН 1135003003970 

Генеральный директор Попов Алексей Владимирович, действует на основа-

нии Устава 

Телефон/факс 8 (499) 647 44 56 

e-mail eco-press@bk.ru 

Расчетный счет 40702810938060017212 

в ПАО Сбербанк г. Москва 

Корреспондентский счет 30101810400000000225 

БИК 044525225 
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Введение 

Данные Материалы подготовлены на основании результатов проведения оценки воздей-

ствия на окружающую среду (ОВОС) для объекта: «Стоянка автомобильного транспорта для по-

сетителей национального парка «Лосиный остров». 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду разрабатываются в целях обеспече-

ния экологической безопасности и охраны окружающей среды, предотвращения и (или) уменьше-

ния воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий, а также выбора опти-

мального варианта реализации такой деятельности с учетом экологических, технологических и 

социальных аспектов или отказа от деятельности. В материалах оценки воздействия на окружаю-

щую среду обеспечивается выявление характера, интенсивности и степени возможного воздей-

ствия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, ана-

лиз и учет такого воздействия, оценка экологических и связанных с ними социальных и экономи-

ческих последствий реализации такой деятельности и разработка мер по предотвращению и (или) 

уменьшению таких воздействий с учетом общественного мнения.  

Процедура и материалы ОВОС выполнены в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения»; 

- Федеральным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 

- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

- Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

- Конституцией Российской Федерации (принята 12.12.1993): ст. 24 п. 2, ст. 42; 

- Приказом Минприроды России от 01.12.2020 N 999"Об утверждении требований к матери-

алам оценки воздействия на окружающую среду" 

Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду является предотвращение или 

смягчение воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и связанных с ней соци-

альных, экономических и иных последствий.  

Исследования по оценке воздействия намечаемой деятельности представляют собой сбор, 

анализ и документирование информации, необходимой для осуществления целей оценки воздей-

ствия.  

Для оценки воздействия объекта «Стоянка автомобильного транспорта для посетителей 
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национального парка «Лосиный остров» проведен анализ расчетными методами по утвержден-

ным методикам, по результатам которого принято решение об отсутствии негативного воздей-

ствия при реализации на состояние компонентов природной среды. 

В Материалах ОВОС представлена информация о характере и масштабах воздействия на 

окружающую среду намечаемой деятельности; оценке экологических последствий этого воздей-

ствия и их значимости, о возможности минимизации воздействий.  
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1 Общие сведения о планируемой хозяйственной деятельности 

Заказчик: Индивидуальный предприниматель Латыпов Рамиль Нурисламович. 

Адрес: 117588, г. Москва, Новоясеневский пр-кт, дом 3, кв.104. 

ОГРНИП 319774600672540 

ОКПО 0155767813 

ИНН 771812837253. 

Объект ОВОС: «Стоянка автомобильного транспорта для посетителей национального парка 

«Лосиный остров». 

 

1.1 Цель и потребность реализации намечаемой деятельности 

Цель хозяйственной деятельности:  организация стоянки автомобильного транспорта для по-

сетителей национального парка «Лосиный остров» .  

 

1.2 Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой деятель-

ности 

В соответствии с требованиями Приказа Минприроды России от 01.12.2020 N 999 "Об утвер-

ждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду", рассматриваются 

варианты достижения цели намечаемой хозяйственной деятельности, а также «нулевой вариант» 

(отказ от деятельности).  

1. Отказ от строительства – «нулевой вариант» 

В следствии отказа от намечаемой деятельности уровень воздействия на окружающую среду 

останется на прежнем уровне.  

Отказ от реализации проекта («нулевой вариант») нецелесообразен, ввиду потребностей по-

сетителей национального парка в дополнительных парковочных местах. 

Оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую среду представлена в п. 4.1-

4.6 настоящих материалов ОВОС.  

По результатам расчетов, проведенных в рамках оценки воздействия на окружающую среду, 

выявлено, что воздействие объекта  на атмосферный воздух, на поверхностные и подземные воды, 

на почвенный покров, на растительный и животный мир, а также воздействие на окружающую 

среду в результате образования отходов производства и потребления и шумовое воздействие не 

превысят установленных норм.  

2. Анализ возможных мест размещения объекта 

Альтернативные варианты размещения объекта не предусмотрены. 
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2 Характеристика хозяйственной деятельности 

2.1 Местоположение объекта 

Объект расположен на территории национального парка Лосиный остров. 

Адресный ориентир: Московская область, г. Мытищи, Кропоткинский проезд / кв. 64 Мы-

тищинского лесопарка Национального парка «Лосиный остров».  

Кадастровый номер земельного участка: 50:12:0000000:56511. 

Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов. 

По документу: земли национального парка. 

 

Рисунок 1 – схема расположения земельного участка 

 

2.1.1 Наличие ограничений в использовании территории 

Особо охраняемые природные территории  

Объект полностью находится на территории Национального парка "Лосиный остров". 

Категория ООПТ:  национальный парк 

Значение ООПТ:  Федеральное 

Общая площадь ООПТ: 12 881,0 га 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 10.07.2023) "Об 

особо охраняемых природных территориях" на территориях национальных парков запрещается 
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любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам раститель-

ного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и зада-

чам национального парка, в том числе: 

а) разведка и добыча полезных ископаемых, подземных вод, за исключением разведки и до-

бычи подземных вод в целях питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения, 

необходимых для обеспечения охраны и использования национальных парков, осуществления ре-

креационной деятельности в границах их рекреационных зон, зон хозяйственного назначения и 

зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации;; 

б) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного слоя и горных пород, за исклю-

чением случаев, если такая деятельность связана с обеспечением охраны и использования нацио-

нальных парков, осуществлением рекреационной деятельности в границах их рекреационных зон, 

зон хозяйственного назначения и зон охраны объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации и обеспечением жизнедеятельности граждан, 

проживающих на территориях национальных парков; 

в) деятельность, влекущая за собой развитие негативных процессов, влияющих на состояние 

водных объектов; 

г) предоставление на территориях национальных парков земельных участков для ведения 

садоводства и огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 

строительства; 

д) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других 

коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за ис-

ключением объектов, размещение которых предусмотрено пунктом 1 настоящей статьи, объек-

тов, связанных с функционированием национальных парков и с обеспечением функционирования 

расположенных в их границах населенных пунктов; 

е) заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами древесины для собственных 

нужд), заготовка живицы, промысловая охота, промышленное рыболовство и прибрежное рыбо-

ловство, заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ре-

сурсов) (за исключением заготовки пищевых лесных ресурсов в границах зоны национального 

парка, указанной в подпункте "е" пункта 1 настоящей статьи), других недревесных лесных ресур-

сов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд), деятельность, 

влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира, сбор 

биологических коллекций, интродукция живых организмов в целях их акклиматизации; 

ж) движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанные с функцио-

нированием национальных парков, прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего 

пользования и вне специально предусмотренных для этого мест, сплав древесины по водотокам и 
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водоемам; 

з) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских 

стоянок, мест отдыха и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого 

мест; 

и) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность; 

к) строительство объектов спорта, являющихся объектами капитального строительства, а 

также связанных с ними объектов инженерной и транспортной инфраструктур; 

л) размещение скотомогильников (биотермических ям), создание объектов размещения от-

ходов производства и потребления. 

В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Фе-

дерации от 26 марта 2012 года N 82 «Об утверждении Положения о национальном парке "Лоси-

ный остров"» на территории национального парка запрещается любая деятельность, которая мо-

жет нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, куль-

турно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка, в 

том числе: 

1) разведка и разработка полезных ископаемых; 

2) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обна-

жений; 

3) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима; 

4) предоставление садоводческих и дачных участков; 

5) строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация магистральных дорог, трубопрово-

дов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хо-

зяйственных и жилых объектов, за исключением объектов туристской индустрии, музеев и ин-

формационных центров и объектов, связанных с функционированием национального парка и с 

обеспечением функционирования расположенных в его границах населенных пунктов; 

6) заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами древесины для собственных 

нужд); 

7) заготовка живицы; 

8) промысловая, любительская и спортивная охота; 

9) промышленное рыболовство; 

10) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ре-

сурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ре-

сурсов для собственных нужд); 

11) деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного 

и животного мира; 
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12) сбор биологических коллекций, кроме осуществляемого в рамках научно-исследователь-

ской деятельности, предусмотренной тематикой и планами научных исследований Учреждения; 

13) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации; 

14) прогон домашних животных вне дорог общего пользования и вне специально предусмот-

ренных для этого мест; 

15) сплав древесины по водотокам и водоемам; 

16) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских 

стоянок и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест; 

17) самовольное ведение археологических раскопок, сбор и вывоз предметов, имеющих ис-

торико-культурную ценность; 

18) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и 

другими орудиями охоты, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде 

на дорогах общего пользования, а также с продукцией добывания объектов животного мира и 

орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с осуществлением 

спортивного и любительского рыболовства в соответствии с настоящим Положением; 

19) взрывные работы; 

20) пускание палов, выжигание растительности; 

21) проведение сплошных рубок леса, за исключением сплошных санитарных рубок, рубок, 

связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием противопожарных разрывов, и 

рубок, связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов, осу-

ществляемых в соответствии с настоящим Положением; 

22) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, за исключением времен-

ного складирования отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обу-

строенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

охраны окружающей среды, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размеще-

ния, транспортирования; 

23) мойка транспортных средств на берегах водных объектов; 

24) проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования и специ-

ально предусмотренных для этого мест, проход и стоянка судов и иных плавучих средств вне вод-

ных путей общего пользования и специально предусмотренных для этого мест (кроме случаев, 

связанных с функционированием национального парка и использованием транспортных средств 

собственниками, владельцами и пользователями земельных участков, расположенных в границах 

национального парка); 

25) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и дру-

гих информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, 
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строений на территории национального парка, а также имущества Учреждения, нанесение надпи-

сей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах; 

26) распашка земель (за исключением мер противопожарного обустройства лесов и земель-

ных участков, уже используемых их собственниками, владельцами и пользователями для произ-

водства сельскохозяйственной продукции); 

27) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты расте-

ний и стимуляторов роста (за исключением земельных участков, уже используемых их собствен-

никами, владельцами и пользователями для производства сельскохозяйственной продукции); 

28) выгул собак без поводка; 

29) действия, ведущие к беспокойству диких животных. 

Участок работ находится в рекреационной зоне национального парка «Лосиный остров». 

Рекреационная зона, предназначенная для обеспечения и осуществления рекреационной де-

ятельности, развития физической культуры и спорта, а также размещения объектов туристической 

индустрии, музеев и информационных центров. 

В пределах рекреационной зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, за-

прещаются: 

- отдых и ночлег за пределами предусмотренных для этого мест; 

- сенокошение, за исключением противопожарного скашивания; 

- выпас и прогон домашних животных. 

В рекреационной зоне допускаются: 

- спортивное и любительское рыболовство; 

- заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений для собственных нужд; 

- научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение экологиче-

ского мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и проти-

вопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ; 

- организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов, смотровых 

площадок, туристических стоянок и мест отдыха; 

- строительство, реконструкция и эксплуатация гостевых домов и иных объектов рекреаци-

онной инфраструктуры; 

- размещение музеев и информационных центров Учреждения, в том числе с экспозицией 

под открытым небом; 

- размещение ульев и пасек на участках, специально определенных Учреждением; 

- работы по комплексному благоустройству территории. 

Объект не является источником воздействия на среду обитания, т.к. на границе контура объ-

екта не превышает санитарно-эпидемиологические требования.  
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Таким образом, рассматриваемая деятельность не нарушает требования пунктов 9-10 

Положения о национальном парке "Лосиный остров", утвержденного Приказом Министер-

ства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 26 марта 2012 года N 82, и 

ст. 15 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях». 

Объект не является источником отрицательного воздействия на природу парка (см. п.4.1 – 

4.7).  

Другие ограничения.  

Участок полностью расположен в границах приаэродромной зоны аэродрома Чкаловский.  

Другие ограничения использования территории отсутствуют согласно геопорталу Подмос-

ковья https://rgis.mosreg.ru/. 

 

2.1.2. Нагрузки на транспортную и иные инфраструктуры  

Нагрузка на инженерную инфраструктуру не изменится. 

Нагрузка на транспортную инфраструктуру не увеличится ввиду малой мощности объекта.  

Подъезд  к участку осуществляется по Кропоткинскому проезду.   

 

2.2 Основные сведения об объекте  

На рассматриваемой территории предусмотрено устройство стоянки автомобильного транс-

порта для посетителей национального парка «Лосиный остров». 

Площадь выделенного земельного участка – 5000 м2. 

Количество парковочным мест – 150 шт.  

На земельном участке предусмотрено устройство административного помещения для персо-

нала стоянки. Строение некапитальное.  

Количество персонала: 2 человека (охранники). 

Режим работы – круглосуточно.  

 

3. Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой хозяй-

ственной и иной деятельностью в результате ее реализации 

3.1 Климатические факторы 

Климат Московской области – умеренно континентальный, сезонность чётко выражена; кон-

тинентальность возрастает с северо-запада на юго-восток. Период со среднесуточной температу-

рой ниже 0 °C длится 120-135 дней, начинаясь в середине ноября и заканчиваясь в конце марта. 

Самый холодный месяц – январь (средняя температура на западе области -10 °C, на востоке –11 

°C). В отдельные годы морозы достигали -45 °C. Зимой (особенно в декабре и феврале) часты 

оттепели, вызываемые атлантическими и (реже) средиземноморскими циклонами; они, как пра-

вило, непродолжительны, средняя длительность их — 4 дня. Снежный покров обычно появляется 
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в ноябре (хотя бывали годы, когда он появлялся в конце сентября и в декабре), исчезает в середине 

апреля (иногда и ранее, в конце марта). Высота снежного покрова — 30-45 см. Почвы промерзают 

на 65-75 см. 

За зиму почвы промерзают от 65 см на западе до 75 см на востоке, севере и юге; в аномально 

холодные малоснежные зимы промерзание доходит до глубины 150 см. За год в области выпадает 

в среднем 550 - 650 мм осадков (270 - 900 мм), две трети - в виде дождя, одна треть - в виде снега. 

Устойчивый снежный покров образуется обычно в конце ноября, к концу зимы высота снежного 

покрова достигает в среднем 30 - 45 см. 

Московская область получает около 34 % от возможного солнечного сияния, остальное по-

глощается облачностью. Совершенно ясных дней - 17 %, совершенно пасмурных - 32 %. Ясные 

дни чаще всего стоят в апреле, пасмурные - в ноябре. 

Наиболее сильные ветра наблюдаются зимой, наименее слабые - летом. За последние 30 лет 

средняя годовая температура в городе возросла почти на 1 градус, что можно объяснить дополни-

тельным притоком тепла от городских источников. 

Зима в Подмосковье довольно продолжительная и сравнительно холодная, а лето умеренно 

теплое. Зима начинается с конца ноября — начала декабря и продолжается по март включительно. 

Наиболее холодный месяц — январь со средней температурой до 11°С ниже нуля. В течение зим-

него антициклона температура иногда опускается до – 25 —-30°С. В зимнее время нередки втор-

жения атлантических циклонов, которые несут с собой внезапные оттепели, во время которых 

температуры в разгар зимы неожиданно поднимаются до +4 - +5°С. Оттепели, как правило, сопро-

вождаются обильными снегопадами. Иногда они продолжаются несколько дней, а порой длятся 

неделю и более. 

Географическое положение района обусловливает характер его климата, занимающего про-

межуточное положение между мягким морским климатом Западной Европы и континентальным 

климатом Азии. Климат района умеренно-континентальный и формируется в основном за счет 

приходящего с запада влажного воздуха Атлантического океана. Вторжение северных арктиче-

ских воздушных масс усиливает суровость климата, а весной и осенью нередко вызывает похоло-

дание и заморозки. 

Среднегодовая температура воздуха 3,6°С. Самое теплое время года - июль- август. 

Средняя температура июля +18°С. Абсолютный минимум температуры приходиться на ян-

варь (достигает -41°С). 

Продолжительность периода со среднесуточными температурами выше 10°С составляет в 

среднем 130-140 дней (с 5 - 10 мая по 15 - 20 сентября). 

Снежный покров лежит 147 дней. Промерзание почв на открытом месте достигает 140 см. 

Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см. Продолжительность безморозного периода 

125 -139 дней. Период с дневной температурой выше 0°С оставляет в среднем 211 дней. 
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Таяние снега происходит со второй половины марта до середины апреля. 

Длительность весенней распутицы 29 дней. Последние весенние заморозки закапчиваются 

во второй половине мая, а иногда и в начале июня. 

Средняя дата начала наступления осенних заморозков приходится на сентябрь. 

Устойчивые морозы обычно наступают после 20 октября. Снежный покров ложится в пе-

риод с 20 октября по 15 ноября. Самый ранний снежный покров отмечен 2 октября, а самый позд-

ний - 25 ноября. 

Распределение заморозков в очень большой степени зависит от местоположения участка. 

Менее всего подвержены заморозкам склоны холмов и возвышенностей. На открытых простран-

ствах, которые обычно заняты сельскохозяйственными угодьями, а также на больших полянах и 

лесных низинах степень морозоопасности несколько повышена. Самыми морозоопасными ме-

стами являются лесные просеки и малые поляны, в которых обычно скапливается холодный воз-

дух. 

Среднее количество осадков в год 540 мм: летом 220 мм, осенью 140 мм, зимой 70 мм, вес-

ной 110 мм. Относительная влажность воздуха 80%. Максимальное количество атмосферных 

осадков выпадает в весенне-летний период. На холодный период приходится всего лишь одна 

треть годовых осадков. Это способствует хорошему увлажнению почвы в период прорастания и 

роста растений. В отдельные годы увлажнение бывает даже избыточным. 

На территории района преобладают юго-западные ветры. Их скорость обычно изменяется в 

пределах 3-5 м/с. Число безветренных дней не превышает 3-4%. В отдельные дни скорость ветра 

может достигать большой величины (до 10 м/с и более). Такой ураганный ветер вызывает ветровал 

(отдельные деревья и древостой, поваленные ветром) и бурелом (деревья, сломанные ветром, 

обычно ниже кроны). Во время бурь отмечается массовый бурелом, наиболее подвержены ему 

ель, пихта, сосна, осина. 

Количественные показатели основных метеорологических элементов, а также данные об 

осадках и скоростях ветра, влияющие на условия производство строительных и монтажных работ, 

основаны на метеорологических данных заимствованных из «Научно-прикладного справочника 

по климату СССР, серия 3, многолетние данные, части 1-6, вып. 8», а также из «Справочников по 

климату СССР. Выпуск 8». 

При составлении климатической характеристики использованы данные СП 131.13330.2020 

«Строительная климатология» и данные Научно-прикладного справочника по климату СССР, 

Выпуск 8, Москва и Московская область по метеостанции Москва. 
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ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА 

Таблица 2 - средняя месячная и годовая температура воздуха, оС 

 

Месяц 
Го

д I II III IV V VI VII 
VII

I 
IX X XI XII 

Москва -7.8 -7.1 -1.3 6.4 13.0 
16.

9 

18.

7 

16.

8 

11.

1 
5.2 -1.1 -5.6 5.4 

 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЛОДНОГО ПЕРИОДА 

Таблица 3 – климатические параметры холодного периода, метеостанция Москва 

Температура 

воздуха наибо-

лее холодных 

суток, °С, обес-

печенностью 

Температура воз-

духа наиболее 

холодной пяти-

дневки, °С, обес-

печенностью 

Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, 

периода со средней суточной температурой воздуха 

≤ 0 °С ≤ 8 °С ≤ 10 °С 

продол-

житель-

ность 

средняя 

темпера-

тура 

продолжи-

тельность 

средняя 

темпера-

тура 

продол-

житель-

ность 

средняя 

темпера-

тура 0.98 0.92 0.98 0.92 

-35 -28 -29 -25 135 -5.5 205 -2.2 223 -1.3 

Таблица 4 – климатические параметры холодного периода, метеостанция Москва 

Темпера-

тура воз-

духа, °С, 

обеспе-

ченно-

стью 0.94 

Абсо-

лютная 

мини-

мальная 

темпера-

тура воз-

духа, °С 

Средняя су-

точная ам-

плитуда 

темпера-

туры воз-

духа наибо-

лее холод-

ного ме-

сяца, °С 

Средняя ме-

сячная от-

носитель-

ная влаж-

ность воз-

духа наибо-

лее холод-

ного ме-

сяца, % 

Средняя ме-

сячная отно-

сительная 

влажность 

воздуха в 15 

ч наиболее 

холодного 

месяца, % 

Коли-

чество 

осадков 

за но-

ябрь - 

март, 

мм 

Преобла-

дающее 

направ-

ление 

ветра за 

декабрь - 

февраль 

Макси-

мальная из 

средних 

скоростей 

ветра по 

румбам за 

январь, 

м/с 

Средняя 

скорость 

ветра, м/с, 

за период 

со средней 

суточной 

температу-

рой воздуха 

≤ 8 °С 

-13 -43 5.4 83 82 225 З 2 2 

 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОГО ПЕРИОДА 

Таблица 5 – климатические параметры теплого периода, метеостанция Москва 

Баромет-

рическое 

давление, 

гПа 

Температура 

воздуха, °С, 

обеспеченно-

стью 0.95 

Температура 

воздуха, °С, 

обеспеченно-

стью 0.98 

Средняя макси-

мальная темпе-

ратура воздуха 

наиболее теп-

лого месяца, °С 

Абсолютная 

максимальная 

температура 

воздуха, °С 

Средняя суточная 

амплитуда темпера-

туры воздуха наибо-

лее теплого месяца, 

°С 

997 23 26 23.5 38 9.6 
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Таблица 6 – климатические параметры теплого периода, метеостанция Москва 

Средняя месячная 

относительная 

влажность воздуха 

наиболее теплого 

месяца, % 

Средняя месячная 

относительная 

влажность воздуха 

в 15 ч наиболее 

теплого месяца, % 

Количество 

осадков за 

апрель - ок-

тябрь, мм 

Суточ-

ный мак-

симум 

осадков, 

мм 

Преобладаю-

щее направле-

ние ветра за 

июнь - август 

Минимальная 

из средних ско-

ростей ветра по 

румбам за 

июль, м/с 

73 60 465 63 З 0 

 

ВЕТЕР 
Таблица 7 - средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с,  

Месяц 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

3,4 3,4 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,9 3,4 3,5 3,6 3,2 

Таблица 8 - повторяемость направления ветра и штилей, % 

месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

I 10 6 11 13 16 18 15 11 7 

II 8 4 10 15 17 17 14 15 6 

III 7 6 9 14 19 20 15 10 9 

IV 12 9 10 13 17 16 11 12 8 

V 15 13 12 9 11 13 13 14 11 

VI 19 14 8 5 8 14 14 18 13 

VII 18 12 10 7 7 13 13 20 16 

VIII 17 9 10 6 10 15 16 17 16 

IX 11 7 6 6 14 21 19 16 13 

X 12 5 4 8 16 21 16 18 8 

XI 7 6 6 11 19 24 18 9 5 

XII 9 6 8 14 17 20 14 12 5 

год 12 8 9 10 14 18 15 14 10 

НАГРУЗКИ 

 Таблица 9 - снеговые, ветровые и гололедные районы  

Характеристика Район 

Снеговой район ( по весу снежного покрова) III 

Ветровой район (по скорости ветра) IV 

Ветровой район ( по давлению ветра) I 

Гололедный район ( по толщине стенки гололеда) II 

Согласно карте 4 «Районирование территории Российской Федерации по толщине стенки 
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гололеда», гололедный район для района изысканий – II, соответственно, толщина стенки голо-

леда b = не менее 5 мм. 

Согласно СП 20.13330.2011, вес снегового покрова Sg на 1 м2 горизонтальной поверхности 

земли для площадок, расположенных на высоте не более 1500 м над уровнем моря, принимается 

в зависимости от снегового района Российской Федерации по данным таблицы 10.1. Участок 

проектируемой трассы находится в III снеговом районе, вес снегового покрова Sg на 1 м2 гори-

зонтальной поверхности земли составляет 1.8 кПа. 

Согласно п. 11.1.4 СП 20.13330.2011, нормативное значение ветрового давления w0 прини-

мается в зависимости от ветрового района по таблице 11.1; для I ветрового района, к которому 

относится участок изысканий, w0=0.23 кПа. 

 
3.2 Почвенные факторы 

Национальный парк "Лосиный остров" 

Почвенный покров Национального парка "Лосиный остров" в целом характерен для лесной 

зоны. Основными почвообразующими процессами являются подзолообразование, гумусонакоп-

ление и глеевые процессы. Последние обусловлены малыми уклонами местности, затрудненным 

дренажом и подстиланием тяжелых пород на небольшой глубине. Впрочем, в восточной части 

парка на легких породах также широко распространены глееватые почвы. Соотношение перечис-

ленных процессов формирует достаточно сложную структуру почвенного покрова. В качестве 

характерной особенности почв "Лосиного острова" следует также отметить отсутствие или фраг-

ментарный характер лесной подстилки даже под лесом с преобладанием хвойных пород, где мощ-

ность подстилки составляет, как правило, 1 см. Это связано с тем, что данных климатических 

условиях под смешанными лесами опад быстро разлагается. Ясно выраженная подстилка мощно-

стью 3—4 см присутствует только под чистыми старыми ельниками, иногда под чистыми сосня-

ками. Исключение составляют почвы Щелковского лесопарка, характеризующиеся достаточно 

мощной оторфованной подстилкой. Среди наиболее распространенных почвенных разностей 

можно выделить следующие: 

Дерново–неглубокоподзолистые и дерново–неглубоко–слабоподзолистые легкосуглини-

стые почвы без признаков оглеения. Эти почвы имеют маломощный светлоокрашенный гуму-

сово–аккумулятивный горизонт. В некоторых профилях его структура порошистая, граница прак-

тически ровная или слабоволнистая, имеются следы механического перемешивания верхних го-

ризонтов. Это может быть связано как с прошлым сельскохозяйственным использованием терри-

тории (огороды, выпас скота), так и с воздействием лесохозяйственной техники. Такие почвы 

распространены в западной части парка (северная часть Лосиноостровского и кв. 47—48 Яузского 

лесопарка). 

Дерново–глубокоподзолистые грунтово–глееватые и глеевые почвы. Эти почвы занимают 



В
  

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а
та

 

 

И
н
в
.№

 п
о
д

п
. 

 

 

 

 

 

 

      

148-24/ОВОС 

Лист 

      
17 

Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата 

большую часть исследованной территории — центральную и южную часть Национального парка, 

встречаются также в Алексеевском лесопарке. Для них характерен более мощный и темноокра-

шенный горизонт А и хорошо выраженный элювиальный горизонт, часто присутствуют переход-

ные горизонты АЕ, ЕВ или EBg. Признаки оглеения проявляются, как правило, в пределах иллю-

виального горизонта. Однако, не исключено, что в более влажные годы они могут быть обнару-

жены и на меньшей глубине.  

Почвы заболоченных понижений — перегнойно–глеевые, перегнойно–подзолисто–глеевые 

и дерново–подзолистые глеевые. Эти почвы приурочены к долинам малых рек и ручьев, замкну-

тым понижениям и иным участкам с затрудненным дренажом. Их отличает достаточно мощный 

темный перегнойный гумусово–аккумулятивный горизонт и наличие глеевого горизонта на глу-

бине более 50 см. 

Болотные почвы: болотные торфяные и торфянистые верховые, переходные и низинные. 

Развиты, главным образом, в пределах Яузского ВБК, а также небольших болот в пределах мо-

ренной равнины. Отличаются мощным торфяным или торфяно–перегнойным горизонтом, близ-

ким залеганием грунтовых вод (с поверхности до 1 м). Развиты на торфах или минеральных суб-

стратах. На территории ВБК большей частью нарушены торфоразработками.  

Аллювивальные луговые почвы по долинам малых рек: Будайки, Нехлюдова рукава, ча-

стично — Яузы. 

В Щелковском лесопарке распространены также торфянисто–подзолистые почвы на песках, 

характерные для лесов Мещеры. 

Преобладающим типом почв являются дерново–глубокоподзолистые глееватые почвы, за-

нимающие около половины территории парка. Некоторые почвы имеют признаки, указывающие 

на их прошлое сельскохозяйственное использование: Это непрочная, иногда порошистая струк-

тура и светлая окраска гумусово–аккумулятивного горизонта, признаки его отбеливания, следы 

механического перемешивания горизонтов до глубины 15—20 см, ровная граница горизонта и др. 

Локально (возле крупных зданий и сооружений, вблизи окружной железной дороги) распростра-

нены техногенно нарушенные почвы с удаленными верхними горизонтами и большим количе-

ством строительного мусора в профиле. 

Участок работ 

Зональный тип почв – дерново-подзолистые. Естественный почвенный покров в границах 

рассматриваемой территории отсутствует. Большая часть территории занята грунтовым покры-

тием антропогенного происхождения (техногенный грунт с примесью щебня). 

 

3.3 Геологические и геоморфологические факторы 

В геоморфологическом отношении Мытишинский район приурочен к Смоленско-Москов-

ской  моренной  возвышенности, которая простирается   от  юго-западных   границ   Московской 
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области   к   северо-восточным,   занимая значительную  часть  области. Преобладает холмисто-

моренный  рельеф:  холмы  высотой  до  250  м  и  заболоченные  котловины  между  ними, мно-

гие  из  которых  в  настоящее  время  заняты  озерами  или  искусственными  водохранилищами. 

Моренные, и водно-ледниковые отложения  распространены на большей части территории рай-

она,  и перекрыты с поверхности покровными суглинками. 

Аллювиальные отложения имеют локальное распространение, вдоль русел рек, и на поймен-

ных участках- представлены песками и супесями, реже суглинками. 

Современные болотные отложения располагаются в понижениях рельефа, и приурочены к 

водоемам. 

Национальный парк "Лосиный остров" 

Общий характер рельефа территории национального парка «Лосиный остров» - равнинный. 

Слабо всхолмленные равнины чередуются с многочисленными заболоченными низинами. До-

лины рек и ручьев врезаны неглубоко и местами даже не имеют четких очертаний. Абсолютные 

высоты в пределах национального парка колеблются от 126,9 м до 177, 5 м. 

В геологическом строении принимают участие отложения каменноугольного, юрского, ме-

лового и четвертичного возраста. Каменноугольная система представлена нижним, средним и 

верхним отделами. Отложения распространены регионально и представлены преимущественно 

известняками. Общая мощность каменноугольной системы составляет 280—310 м. Отложения 

юрской системы залегают на эродированной поверхности каменноугольных отложений и пред-

ставлены верхним отделом, в состав которого входят келловейский, оксфордский, кимериджский 

и волжский ярусы, представленные в основном глинами общей мощностью 22—30 м. Отложения 

меловой системы развиты по периферии верховьев р. Яузы и сложены, в основном, кварцевыми 

мелкозернистыми песками. Полная мощность отложений достигает 15 м, а вблизи долины р. Яузы 

— не более 5—7 м. Отложения четвертичной системы представлены комплексом моренных, 

водно–ледниковых, а также озерных и болотных отложений, осадками надпойменных террас и 

поймы. Сформировавшиеся пологие холмы и гряды сложены моренными суглинками. В пониже-

ниях рельефа залегают пески, подстилаемые на небольшой глубине суглинистыми мореными от-

ложениями. В замкнутых низинах, где прежде располагались ледниковые озера, образовались бо-

лота, мощность торфяников в ненарушенном состоянии составляет от 2 до 7,5 м. 

 

3.4 Гидрологические факторы 

Национальный парк "Лосиный остров" 

Территория Национального парка «Лосиный остров» дренируется большим количеством 

рек и ручьев, многие из которых берут начало в его пределах и относятся, в основном, к бассейну 

реки Яузы. Восточная и юго–восточная часть рассматриваемой территории относится — к бас-

сейну реки Пехорки, входящей в бассейн р. Москвы, западная — к бассейну реки Яузы. Река Яуза 
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пересекает парк своими верховьями. Впадающая в Яузу р. Ичка с ее притоками, главным из кото-

рых является руч. Лось, дренирует центральную и западную часть парка. Мытищинский лесопарк 

пересекает небольшой ручей Нехлюдов рукав, впадающий в р. Яузу. Через территорию Нацио-

нального парка в 30–е годы проложен участок Восточного водопроводного канала (Акуловский 

гидроузел), снабжающего г. Москву питьевой водой из Учинского и Пироговского водохранилищ. 

Распределение стока внутри года по месяцам и сезонам неравномерно, большая часть годового 

стока (>60%) проходит весной за счет снеготаяния, сток летне–осенней межени составляет около 

28%, зимней — до 13% годового стока. Объем стока в период весеннего половодья в год 50%–ной 

обеспеченности составляет от 4,64 млн.м³ до - 8,28 млн.м³. Минимальные среднемесячные летние 

расходы воды составляют от 0,08 м³/с и 0,15 м³/с. Режим уровней рек бассейна р.Яузы характери-

зуется высоким весенним половодьем, низкой летне–осенней меженью, которая прерывается дож-

девыми паводками и устойчивой продолжительной зимней меженью. Реки бассейна р. Яузы 

имеют преимущественно снеговое питание, но роль дождевого и грунтового питания тоже суще-

ственна (>10%). Река Пехорка берет начало в 3 км. к западу от Восточного водопроводного канала 

и впадает в реку Москву на 113–ом км. от ее устья. Длина реки — 42 км. 

Годовой ход уровней характеризуется ярко выраженным весенним половодьем, устойчивой низ-

кой летней меженью с отдельными небольшими летними паводками и устойчивыми зимними 

уровнями. Максимальных значений уровни достигают в начале апреля, подъем воды происходит 

на высоту 1,5—2,0 м. Низкие летне–осенние и зимние уровни близки между собой. Ледовый ре-

жим реки неустойчив, замерзает Пехорка обычно в середине января, но в отдельные зимы по всей 

длине ледостава не наблюдается. Вскрытие реки происходит в конце марта — начале апреля. 

Гидрогеологические условия и гидрография рассматриваемой территории стали существенно ме-

няться в связи с хозяйственной деятельностью: на водосборе всех рек увеличилась площадь и ин-

тенсивность застройки территории; на водосборе р. Яузы велись торфоразработки, увеличилась 

заболоченность бассейна, менялся режим сброса из Акуловского и Пироговского водохранилищ 

в Яузу. Влияние искусственных подпоров сказывается на внутригодовом распределении стока. 

Подъем уровня негативно сказывается не только на состоянии природных сообществ, изменении 

их структуры, но и на качестве природных вод, подтоплении прибрежных территорий. Снижение 

проточности водотоков наряду с имеющимися искусственными подпорами воды, увеличение 

сброса сточных вод с окружающих селитебных территорий явились причинами перенасыщения 

вод органическими веществами и эвтрофикации существующих водоемов. 

Естественных озер на территории Национального парка нет. Водоемы представлены прудами, ка-

рьерами и мелководными озерами в пойме Яузы. Пруды, созданные путем строительства плотин 

на реках и ручьях: Пехорский пруд, каскад из 2 прудов на Левобережном ручье (терр. бывш. 

ЦНИЛ), пруд у д.Новый городок, пруд на р. Лось. Пруды–копани — Казенный пруд, 2 пруда в 
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пойме Яузы у Богатырского моста, Бабаевский пруд. В эту же категорию можно включить  песча-

ный карьер у пос. Центральный.  Мелководья в нижней части Яузского ВБК образовались в ре-

зультате подтопления, их площадь составляет примерно 3,5 км², глубина меняется в зависимости 

от условий года и объемов поступившей из внешних источников воды. 

Грунтовые воды обычно залегают достаточно близко к поверхности (1,5—6,0 метров). Более глу-

бокий уровень их залегания (до 14,0—15,0 м) наблюдается в Алексеевском и Щелковском ле-

сопарках. 

Участок работ 

На территории объекта водные объекты отсутствуют.  

Участок не попадает в границы прибрежных защитных полос и водоохранных зон водных 

объектов. 

 

3.5. Биологические факторы 

Национальный парк "Лосиный остров" 

Информация приведена по данным официального сайта национального парка «Лосиный ост-

ров» https://losinyiostrov.ru/. 

Растительный мир. 

Территория Национального парка расположена на границе сосново—болотного района Ме-

щерской низменности с подзоной елово—широколиственных лесов южного склона Клинско—

Дмитровской гряды. 

80 % парка занимает лес. Из них 62% приходится на лиственные деревья 

Cписок видов растений Национального парка включает: 

120 видов высших грибов, 

85 видов лишайников, 

69 видов мхов, 

150 видов водорослей, 

880 видов высших растений.  

 В основном преобладают лесные виды, но встречается много заносных, что связано с близ-

ким расположением Национального парка к жилым массивам и автомагистралям и его прошлым 

хозяйственным освоением. 

Из видов, отмеченных на территории парка, в Красную книгу РФ внесены: 

грибы — мутинус собачий (Mutinus caninus (Huds.: Pers.) Fr.), спарассис курчавый (гриб–

баран, Sparassis crispa) 

цветковые растения — пальчатокоренник балтийский (Dactylorhiza baltica (L.) Soo) 

В парке произрастает много редких видов травянистых растений, занесенных в Красные 

книги Москвы и Московской области. 
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Животный мир.  

Животный мир национального парка «Лосиный остров» достаточно богат и насчитывает бо-

лее 200 видов позвоночных животных: 

Млекопитающих — до 45 видов (фауна мышевидных грызунов, рукокрылых и мелких насе-

комоядных недостаточно изучена); 

Птиц — 160 видов; 

Земноводных — 8 видов; 

Пресмыкающихся — 5 видов; 

Рыб — 19 видов. 

Комплекс хвойно–широколиственных лесов. В условиях Подмосковья комплекс елово–ши-

роколиственных лесов обладает максимальным видовым разнообразием и плотностью населения 

животных. Размещение — внутренние кварталы московской части парка, центральная и восточная 

часть Лосино–погонного л/п. Типичные виды — лось, кабан, куньи (ласка, куница, горностай), 

заяц–беляк, белка. Из редких и нуждающихся в охране видов — орешниковая соня, совы (серая 

неясыть, мохноногий сыч), рукокрылые, голуби (клинтух, вяхирь), вальдшнеп, седой дятел. 

Таежный комплекс. Алексеевский лесопарк, небольшие по площади участки — в Мытищин-

ском. Типичные обитатели — лоси, кабаны в зимний период, заяц–беляк, белка, куница. Плот-

ность населения птиц в 3—4 раза меньше, чем в широколиственных лесах. Характерные виды — 

дятлы, синицы, клест–еловик. Из видов, требующих охраны — рябчик, воробьиный сычик. 

Лесопарковый комплекс (Вторичные березовые леса и лесные культуры). Занимает значи-

тельные площади в московской части, есть и в областной. Отличается отсутствием или редкой 

встречаемостью крупных млекопитающих (исключение — лоси, «запертые» в московской части 

парка), снижением численности наземно гнездящихся птиц, смещением высоты расположения 

гнезд: те виды, которые обычно гнездятся на высоте 3 м., здесь располагают гнезда на 10 м. Од-

нако, несмотря на близость города, синантропные и полусинантропные виды встречаются редко; 

они не столько гнездятся, сколько залетают на кормежку. 

Водно-болотный комплекс является уникальным фаунистическим резерватом практически в 

пределах мегаполиса. Служит, как единственным постоянным местообитанием для целого ряда 

видов животных (американская норка, выдра, бобр, ондатра), так и особо ценным временным, се-

зонным (лось, гусеобразные и пастушковые в период миграций и др.). 

Характерные виды птиц — выпь, серая цапля (не гнездится, но кормится), гуси и лебеди (на про-

лете); поганки: черношейная и красношейная; утки — 8 видов гнездится, в том числе гоголь, серая 

утка, свиязь, широконоска; выпь; пастушковые (лысуха, погоныш). В нижней части Яузских болот 

расположения крупная (более 500 пар) колония сизых чаек. Из хищных видов постоянно обитает 

болотный лунь, на пролете отмечается орлан–белохвост. 
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Луговые биотопы: серия полян к северу и югу от Яузских болот, поля, примыкающие к во-

сточной части парка, луга по «большой» ЛЭП, разделяющей Лосноостровский и Яузский ле-

сопарки. Характерные виды: заяц–русак (численность которого постоянно сокращается из–за со-

кращения площадей местообитаний и постоянно действующего фактора беспокойства), мелкие 

грызуны и насекомоядные; птицы: перепел, коростель, чибис, дневные хищники (осоед, канюк, 

пустельга, чеглок). 

Участок работ 

Территория представляет собой пустырь с грунтовым покрытием. Древесно-кустарниковая 

растительность в границы планируемого места организации деятельности не попадает.  

Ввиду сильной антропогенной освоенности на участке присутствует большое количество 

рудеральных видов травянистой растительности.  

Ввиду нахождения участка на краю лесного массива возможно кратковременное присут-

ствие лесных представителей фауны, в основном, птиц и мелких грызунов.  

Стационарные места обитания диких животных на участке отсутствуют. Участок примыкает 

к промышленной зоне с западной стороны, с южной стороны также расположен склад. Эти фак-

торы создают факторы беспокойства для диких животных и делают территорию участка непри-

годной для постоянного обитания.  

Из представителей животного мира возможно присутствие синантропных видов таких как: 

воробей домовый, голубь сизый, ворона серая ввиду близости жилой зоны.  

 

3.6 Особо охраняемые природные территории 

Объект расположен в границах рекреационной зоны национального парка «Лосиный ост-

ров». 

Национальный парк "Лосиный остров" 

Категория ООПТ:  национальный парк 

Значение ООПТ:  Федеральное 

Общая площадь ООПТ: 12 881,0 га 

Площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного 

использования: 908,7 га 

Документы, определяющие режим хозяйственного использования и зонирование террито-

рии: Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 26.03.2012 

№82 

Список зон.  

Заповедная зона 

Описание границ: Располагается в областной части национального парка и включает в себя 

Яузский водно-болотный комплекс и особо ценные хвойные и хвойно-широколиственные леса на 
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территории Лосино-погонного лесопарка. 

В состав заповедной зоны входят: лосино-погонный лесопарк, кварталы 75, 76. 

Площадь зоны: 182.0000 га 

Особо охраняемая зона 

Описание границ: Располагается в областной части национального парка и включает в себя 

Яузский водно-болотный комплекс и особо ценные хвойные и хвойно-широколиственные леса, 

верховые и переходные болота, долины малых рек на территории Мытищинского, Лосино-погон-

ного и Алексеевского лесопарков. 

Границы особо охраняемой зоны: от Чугунного моста (пересечение дороги от Мытищинской 

водонасосной станции на поселение Мытищи с руслом р. Яузы) по северной и восточной границе 

кв. 65 Мытищинского лесопарка, далее на восток по канаве в кв. 31 до пересечения с квартальной 

просекой, далее по северной и восточной границе кв. 32, по северной границе кв. 42 - 44, по за-

падной и северной границе кв. 36, по северной и восточной границе кв. 37, по восточной границе 

кв. 46 и 54, далее на юг до березового леса (выд. 11 кв. 68), далее на восток по границе между 

лугом и березняком (выд. 8 и 11 соответственно) до уреза воды, далее 140 м на восток по руслу р. 

Яузы, далее в северном направлении в 25 м от уреза воды по восточному берегу карьера до пере-

сечения с грунтовой дорогой, далее на северо-восток по грунтовой дороге до пересечения с квар-

тальной просекой, далее на север по квартальной просеке (кв. 74/70) до северного нагорного ка-

нала, по нагорному каналу, внешним границам кв. 73 до переключателя N 11 Акуловского гидро-

узла, далее по границе между землями НП и Акуловского гидроузла, по южной границе пос. По-

гонный, далее по грунтовой дороге от пос. Погонный на ЛЭП, далее по восточной границе Алек-

сеевского лесопарка, по канаве (границе) между кв. 54 и 15 Алексеевского лесопарка, по просеке 

между кв. 15 и 22 Алексеевского лесопарка, по северной и западной границе спецтерритории, по 

северной и западной границе кв. 29, по восточным и южным границам кв. 28, 37, 46, южным гра-

ницам кв. 45, 44, западным границам кв. 44 и 34 Алексеевского лесопарка, по южным границам 

кв. 23 Алексеевского лесопарка и кв. 36 - 34 Лосино-погонного лесопарка, по южной и западной 

границе кл. 1, 4 кв. 33, по южной и западной границе кл. 1, 4 кв. 17, по южной и западной границе 

кл. 2, 4 кв. 10, на север по ЛЭП до квартальной просеки, далее по южной и восточной границе кв. 

5 Лосино-погонного лесопарка, далее по границе кв. 64 и 40 Мытищинского лесопарка, далее на 

север в 200 м от русла р. Яузы до грунтовой дороги, по грунтовой дороге на восток до Чугунного 

моста. 

В состав зоны не входят бывшая территория ЦНИЛ, Егерского участка и Лосиной биостан-

ции и ведущие к ним дороги. 

В состав особо охраняемой зоны входят: мытищинский лесопарк, кварталы: 1, 31 (южная 

часть), 32, 36, 37, 40-46, 48-55 (кроме кв. 49, терр. Егерского участка), 64 (150-метровая полоса 



В
  

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а
та

 

 

И
н
в
.№

 п
о
д

п
. 

 

 

 

 

 

 

      

148-24/ОВОС 

Лист 

      
24 

Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата 

вдоль русла Яузы), 65-67, 68 (выд. 11-15 - болото), 69 (кроме участка к северу от грунтовой до-

роги), 70-73; лосино-погонный лесопарк, кварталы: 6 (кроме территории биостанции), 10 (кл. 2, 

4), 11, 12 и 18 (кроме бывшей территории ЦНИЛ), 17 (кл. 1, 2, 4), 19-23, 33 (кл. 1, 2, 4), 34-36, 74, 

77-80; алексеевский лесопарк, кварталы: 3-21, 23-28, 34-37, 44-46. 

Площадь зоны: 4297.4000 га 

Рекреационная зона 

Описание границ: Расположена в наиболее посещаемой периферийной части национального 

парка. Внешние границы зоны совпадают с границей национального парка. В состав зоны отдель-

ными участками входят: кв. 11, 12, 13 и 17 Щелковского лесопарка, Лосиная биостанция, бывшая 

территория ЦНИЛ (часть кварталов 12 и 18) и северная часть кв. 68 Мытищинского лесопарка 

(включая карьер и 25-метровую полосу вдоль берега). Зона включает акватории прудов бывшего 

ЦНИЛ и Алексеевского пруда. 

В состав рекреационной зоны входят: мытищинский лесопарк, кварталы: 2, 3, 4-13, 15-17, 

18-19, 20, 21, 23-30, 31 (сев. часть), 33-35, 38, 39, 47, 49 (Егерский участок), 56, 57, 58, 59, 60, 61-

63, 64 (кроме 150-метровой полосы вдоль русла Яузы), 68 (выд. 1- 10), 69 (часть к северу от до-

роги), 74 (южная часть); лосино-погонный лесопарк, кварталы: 3, 4, 5, 6 (территория биостанции), 

9, 10 (кл. 1, 3), бывшая территория ЦНИЛ (кв. 12, кл. 4 и кв. 18, кл. 2), 16, 17 (кл. 3), 32, 33 (кл. 3), 

44, 45, 46; лосиноостровский лесопарк: Полностью (кроме лесничества, конного двора, сторонних 

пользователей и линейных объектов); яузский лесопарк: Полностью (кроме участка, примыкаю-

щего к ст. Белокаменная в кв. 48, конных дворов, сторонних пользователей и линейных объектов); 

алексеевский лесопарк, кварталы: 1, 2, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 41 (западная и часть южной части 

квартала), 43, 47, 48, 49, 50, 51-54; зона, прилегающая к Алексеевскому пруду (территория музей-

ного комплекса, автостоянки и полоса 100 м по берегу пруда), кв. 42 (к востоку от аллеи); щел-

ковский лесопарк: Полностью, кроме линейных объектов и восточной части кв. 7. 

Зона охраны историко-культурных объектов 

Описание границ: Расположена в исторических границах Алексеевской рощи (кв. 38 - 42 

Алексеевского лесопарка, за исключением 100-метровой полосы вдоль пруда, территории музей-

ного комплекса и лесничества, западной половины кв. 41 и восточной части кв. 42 - к востоку от 

аллеи). 

В состав зоны охраны историко-культурных объектов входят: алексеевский лесопарк, квар-

талы: 38, 39, 40 зап. часть (кроме 100-метровой полосы вдоль пруда), 41 (вост. Половина, кроме 

100 м полосы от Щелковского ш.), 42 (часть к западу от аллеи). 

Зона хозяйственного назначения 

Описание границ: В хозяйственную зону включаются небольшие по площади участки в ме-

стах постоянного проживания сотрудников парка, местного населения, а также территории возле 

административно-хозяйственных центров лесопарков, участки, включенные в границы парка без 
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изъятия из хозяйственного пользования, линейные объекты (дороги общего пользования, ЛЭП, 

магистральные газо- и нефтепроводы). 

В состав хозяйственной зоны входят: мытищинский лесопарк: кварталы 10, 15, 22, террито-

рия возле конторы Мытищинского лесопарка, пос. Центральный-кварталы 74, 74а, ВЛ-110 кВ - 

кварталы 56, 57, 58, 59, ВЛ-220 кВ - кварталы 57, 58, 59, 60, 64; лосино-погонный лесопарк: быв-

ший поселок ЦНИЛ, территория у конторы Лосино- погонного лесопарка, ВЛ-220 кВ - кварталы 

5, 10; лосиноостровский лесопарк: Территория лесопарка, конного двора, ВЛ-220 кВ кварталы 16, 

27, 28 (2, 3), 29 (3, 4), 30 (3, 4), 31; яузский лесопарк: Участок, примыкающий к ст. Белокаменная 

в квартале 38 кл. 3, кварталы 48, 37 кл. 2, 3, 4, квартал 47 кл 4, квартал 51 кл. 2, квартал 54, ВЛ-

220 кВ кварталы 40 (2, 3), 41 (2, 3), 42 (1, 3), 51 (2), 52 (1, 3), 53 (3, 4), 54 (3), газопровод кварталы 

37 (2), 38 (3, 4), 39 (3, 4), 40 (3), 41 (4), 47 (2), 48 (1), 52 (1, 3), 53 (3, 4), 54 (3); алексеевский лесопарк: 

Территория лесничества и спорт. базы, ВЛ-220 кВ кварталы 3, 4, 5, 9, 16, 17, 23, 24, 33, газопровод 

кварталы 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, нефтепровод кварталы 40, 41, 42, 50, 51, 52, 53, ВЛ-10 кВ квар-

талы 29, 30, 32, 40, 42, 50; щелковский лесопарк: квартал 7, южная часть, ВЛ-220 кВ кварталы 2, 

4, 5, 8, 9, газопровод кварталы 14, 16. 

Охранная зона (Лосиный остров) 

Площадь охранной зоны: 6645.0000 га 

Описание границ охранной зоны: От Ярославского шоссе проходит: по улице Пионерской, 

по ул. Калининградской, по ул. Горького (включая парк), по улице Шоссейная, далее по дороге на 

пос. Загорянский до лесного квартала 47, по южным границам деревень Серково и Жигалово, г. 

Щелково до лесного квартала 52, по внешним границам кварталов 52, 53 и далее проходит по 

восточной границе технической зоны Щелковского шоссе, далее по северным границам деревень 

Медвежьи озера и Долгое Ледово, далее по Щелковскому шоссе. 

Рассматриваемый объект попадает в рекреационную зону ООПТ.  

 

4 Оценка воздействия на окружающую среду 

4.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

Определение источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Источниками выброса загрязняющих веществ являются автомобили посетителей националь-

ного парка. Количество парковочных мест на стоянке – 150 шт. 

ДВС легковых автомобилей. Выделяются: Азота диоксид (Азот (IV) оксид), Азот (II) оксид 

(Азота оксид), Углерод (Сажа), Сера диоксид (Ангидрид сернистый), Углерод оксид, Бензин 

(нефтяной, малосернистый). 

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методи-

ческими документами: 
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 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005. 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ав-

тотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1999. 

Таблица 10 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

Загрязняющее вещество Исполь-

зуемый 

критерий 

Значение кри-

терия мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 0,0002267 0,0025313 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 0,0000368 0,0004113 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,000005 0,0000043 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК м/р 0,50000 3 0,0001 0,0012259 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,02725 0,231931 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

ПДК м/р 5,00000 4 
0,0018583 0,0186801 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  
0,0000889 0,0000841 

  Всего веществ        :           7 0,0295657 0,2548680 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6204  (2)  301 330 

 
Таблица 11 - Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ 

№ 
ИЗА 

Наимено-
вание 
ИЗА 

Вы-
сота 
ис-
точ-
ника, 
(м) 

Раз-
меры 
устья 

ис-
точ-
ника 

Ско- 
рость 

выхода 
ГВС, 
м/с 

Объем 
(рас-
ход) 
ГВС, 
м3/с 

Тем-
пе-
ра-

тура 
ГВС, 
град 

С 

Выбрасываемые в атмосферу вещества (для каждого режима (стадии) 
выброса ИЗА) 

Код 
Наимено-

вание 
Мощность выброса, г/с 

Валовый выброс режима 
(стадии) ИЗА, т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6001 

Въезд/вы-
езд с ав-
тосто-
янки  

5 - - - - 

301 Азота ди-
оксид 

(Азот (IV) 
оксид) 

0,0002267 0,0025313 

       

304 Азот (II) 
оксид 

(Азота ок-
сид) 

0,0000368 0,0004113 

       
328 Углерод 

(Сажа) 
0,000005 0,0000043 

       

330 Сера диок-
сид (Ан-
гидрид 
серни-
стый) 

0,0001 0,0012259 

       
337 Углерод 

оксид 
0,02725 0,231931 

       
2704 Бензин 

(нефтя-
ной, мало-

0,0018583 0,0186801 
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серни-
стый) 

Расчет рассеивания 

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выполнен в 

соответствии с приказом Минприроды России от 06.06.2017 N 273 "Об утверждении методов рас-

четов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе". 

Для проведения расчетов рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы 

использован «ЭКОцентр–РРВА» версия 2.0 (положительное заключение экспертизы Росгидро-

мета от 10.11.2020 г. №140-08474/20И), предназначенный для автоматизированного расчета полей 

концентрации вредных примесей с учетом застройки. Программа реализует алгоритм расчета, 

представленный в приказе Минприроды России от 06.06.2017 N 273 "Об утверждении методов 

расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе". 

Расчет проводился с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ. 

Расчет был проведен для летнего периода. 

Обоснование выбора расчетных точек.  

Так как проектируемый объект находится в границах рекреационной зоны ООПТ, целесооб-

разно задать расчетные точки на границе выделенного земельного участка. 

РТ1-РТ4 – на границе выделенного земельного участка (территория ООПТ). 

 

Рисунок 2 - Схема расположения источников загрязнения атмосферы и расчетных точек 
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Детальный расчет рассеивания приведен в Приложении Б. 

По результатам расчета рассеивания на границе территории объекта и на границе территории 

ООПТ национальный парк Лосиный остров превышения 0,8 ПДК ни по одному веществу не вы-

явлены. Максимальная концентрация отмечена по веществу Углерод оксид – 0,0047 ПДК с.с 

Объект не является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека по фак-

тору воздействия на атмосферный воздух. 

Эксплуатация объекта «Стоянка автомобильного транспорта для посетителей нацио-

нального парка «Лосиный остров» не оказывает негативное воздействие на атмосферный 

воздух, в том числе, не является источником отрицательного воздействия на природные 

комплексы национального парка «Лосиный остров». 

 
 
  

4.2 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды 

На территории объекта водные объекты отсутствуют.  

Участок не попадает в границы прибрежных защитных полос и водоохранных зон водных 

объектов. 

 

4.2.1 Расчет поверхностного стока 

Основное загрязнение поверхностного стока с территории объекта, а именно, дождевого и 

талого стока, происходит в результате перемещения автотранспорта. 

Основные показатели загрязнения поверхностного стока:  

- взвешенные вещества 

- нефтепродукты 

Основным источником сброса загрязняющих веществ в окружающую среду является поверх-

ностный сток. Поверхностный сток формируется за счет выпадения дождей и снеготаяния. 

Годовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на территории водосбора, опре-

деляется как сумма поверхностного стока за теплый (апрель-октябрь) и холодный (ноябрь-март) 

периоды года с общей площади водосбора объекта по формулам. 

Годовое количество поверхностных сточных вод определено в соответствии с СП 131.13330. 

Расчетная формула годового количества стока: 

Wст = Wд + Wт, где  

Wд - годовое количество дождевых вод;         

Wт - годовое количество талых вод.        

Среднегодовой объем дождевых (WД) и талых (WТ) вод, определяется по формулам: 

Wд = 10 * Нд * φд * Fобщ, где 

Нд - слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по СП 131.13330.2020; 
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φт - средневзвешенный коэффициент стока талых вод (рассчитывается исходя из следующих 

условий: для водонепроницаемых покрытий принимается в пределах 0.6 - 0.8; для грунтовых по-

верхностей - 0.2; для газонов - 0.1). 

Fобщ - площадь водосбора (территории объекта) в га. 

Расчетная формула годового количества талых вод 

Wт = 10 * Нт * φт * Fобщ, где 

Нт - слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое количество талых 

вод) или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, определяется по СП 131.13330.2020; 

запас воды в снежном покрове в мм к началу снеготаяния; 

φт - средневзвешенный коэффициент стока талых вод (рассчитывается исходя из следующих 

условий: для водонепроницаемых покрытий принимается в пределах 0.6 - 0.8; для грунтовых по-

верхностей - 0.2; для газонов - 0.1). 

Концентрации загрязняющих веществ в поверхностном стоке приняты согласно Рекоменда-

ции по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока селитебных территорий, 

площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты, НИИ ВОДГЕО 

2015. 

Среднегодовое количество осадков принимается в соответствии с табл. 2-3 СП 

131.13330.2020 «Строительная климатология» (город Москва): h = 705 мм, в т.ч. в теплое время 

года hдожд = 470 мм, в холодное время года hтал = 235 мм. 

Таблица 12 

Общая площадь, га: 0,5 

Застройка, га - 

Покрытие, га 0,35 

Озеленение, га 0,15 

слой стока летний, мм 470 

слой стока зимний, мм 235 

средний коэффициент стока 0,52 

объем стока летний, м3 1222,00 

объем стока зимний, м3 705,00 

 

Таблица 13 - Вынос загрязняющих веществ с поверхностным стоком в период эксплуата-

ции 
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Удельное количество 

загрязнений, мг/л 

Взвешен-

ные 

вещества 

Нефте-

про-

дукты 

БПК ХПК 

Ливневый 0,50 1222,00 488,80 9,78 366,60 48,88 2000 18 90 650 

 Талый 1,00 705,00 1410,00 14,10 493,50 49,35 4000 25 150 1500 

Итого, 

т/г. 
    1898,80 23,88 860,10 98,23  

Итого вынос загрязняющих веществ составит (т/г): 

Взвешенные вещества: 1,90 
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Нефтепродукты: 0,02 

БПК: 0,10 

ХПК: 0,86 

*При оседании в дождеприемных решетках концентрация взвешенных веществ сокра-

тится на 60% и составит 240 мг/л, что не превышает ПДК 300 мг/л. 

На период эксплуатации воздействие на поверхностные и грунтовые воды исключено. 

Проезд автотранспорта предусмотрен только по участкам с твердыми покрытиями.  

 
4.2.2 Водоснабжение и канализация 

Водоснабжение  

Не требуется. 

Водоотведение  

Отведение хозяйственно-бытовых стоков в накопительные баки с последующим вывозом.  

Эксплуатация объекта «Стоянка автомобильного транспорта для посетителей нацио-

нального парка «Лосиный остров» не оказывает негативное воздействие на поверхностные 

и подземные воды, в том числе, не является источником отрицательного воздействия на при-

родные комплексы национального парка «Лосиный остров». 

 

4.3 Оценка воздействия на почвенный покров 

Зональный тип почв – дерново-подзолистые. Естественный почвенный покров в границах 

рассматриваемой территории отсутствует. Большая часть территории занята грунтовым покры-

тием антропогенного происхождения (техногенный грунт с примесью щебня). 

Естественный почвенный покров отсутствует. 

Срезка почвенно-растительного слоя не предусмотрена. 

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий эксплуатации объекта 

предусмотрено благоустройство и озеленение свободных от твердых покрытий площадей путем 

устройства газонного покрытия из многолетних трав и посадки деревьев и кустарников, устойчи-

вых в данных климатических условиях. 

Потенциальной угрозой для загрязнения почвенно-растительного слоя возможно засорения 

прилегающей территории отходами. С целью предупреждения данной угрозы временное накопле-

ния образующихся отходов необходимо осуществлять в специально отведенных местах, исключа-

ющих воздействие на окружающую природную среду.  

Проезды для автотранспорта запроектированы из асфальтобетона, предотвращающего раз-

мыв территории и препятствующего попаданию ливневых и талых вод в грунт. 

Газоны оконтурены бордюром.  

На стадии эксплуатации воздействие на почвенный покров будет отсутствовать. 
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Эксплуатация объекта «Стоянка автомобильного транспорта для посетителей нацио-

нального парка «Лосиный остров» не оказывает негативное воздействие на почвенный по-

кров, в том числе, не является источником отрицательного воздействия на природные ком-

плексы национального парка «Лосиный остров». 

 

4.4 Оценка воздействия на растительный и животный мир 

Территория представляет собой зарастающий пустырь. Земельный участок частично покрыт 

древесно-кустарниковой растительностью. Преобладает самосев малоценных пород деревьев и 

кустарников.  

Ввиду сильной антропогенной освоенности на участке присутствует большое количество 

рудеральных видов.  

Ввиду нахождения участка на краю лесного массива возможно кратковременное присут-

ствие лесных представителей фауны, в основном, птиц и мелких грызунов.  

Воздействие на растительный покров. 

Территория представляет собой пустырь. Древесно-кустарниковая растительность отсут-

ствует.  

Ввиду сильной антропогенной освоенности на участке присутствует большое количество 

рудеральных видов травянистой растительности.  

Вырубка древесных насаждений в границах земельного участка не предусмотрена. 

Воздействие на животный мир. 

В большей степени от воздействия фактора беспокойства страдают лесные животные, веду-

щие скрытный образ жизни, а также почвенные животные, для которых вибрационные воздей-

ствия имеют большее значение в связи с высокой плотностью среды их обитания. 

При безаварийной работе основные негативные факторы будут выражены: 

- в усилении фактора беспокойства, связанного с присутствием людей. 

Территория не является ключевым репродуктивным участком, через нее не проходят основ-

ные пути миграции каких-либо видов животных. Здесь отсутствуют гнездовья редких и исчезаю-

щих птиц.  

В связи с отсутствием редких и охраняемых видов позвоночных животных, намечаемая хо-

зяйственная деятельность принципиально не может повлиять на биологическое разнообразие дан-

ного региона.  

При эксплуатации объекта не происходит нарушений путей естественной миграции живот-

ных, прямого изъятия и ухудшения кормовой базы зверей и птиц; уменьшения популяций живот-

ных и прочих воздействий на зооценоз. 

Виды позвоночных являются обычными для данного региона, и проектируемая деятельность 

на их численность существенно не повлияет. Окружающие биоценозы в силу своей емкости и 
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разнообразия вполне способны поддержать численность видов на стабильном уровне, характер-

ном для данной территории.  

Соблюдение природоохранных, ветеринарных и санитарных норм во время строительства и 

эксплуатации объекта гарантирует сохранение биоразнообразия данного участка территории. 

Эксплуатация объекта «Стоянка автомобильного транспорта для посетителей нацио-

нального парка «Лосиный остров» не оказывает негативное воздействие на растительный и 

животный мир, в том числе, не является источником отрицательного воздействия на при-

родные комплексы национального парка «Лосиный остров». 

 
4.5 Воздействие на окружающую среду в результате образования отходов производства 

и потребления 

На стадии эксплуатации объекта возможно образование следующих видов отходов. 

Жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин 

7 32 221 01 30 4 

На территории стройплощадки будут установлены биотуалеты, для обеспечения нужд стро-

ителей. 

В соответствие с СП 42.13330.2016 норма накопления жидких бытовых отходов (при отсут-

ствии канализации) составляет 2000 л (или 2 м3) на 1 человека в год.  

Численность персонала на автостоянке составляет - 2 чел.  

Норму наколения можно выразить по формале: 

N=W*R*(m/12)*(h/24), где 

N – количество образования отхода в м3; 

R – максимальное количество рабочих в смене; 

h – продолжительность смены в часах. 

Таким образом, за весь период строительства образуется: 2*2*(24/24) = 4 м3 данного вида 

отходов. Исходя из средней плотности данного вида отходов 1,0 т/м3 масса образующихся жидких 

бытовых отходов составит не более 4 т. 

 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 

Расчет образования мусора от бытовых помещений производится исходя из норм образова-

ния, принятых согласно сборнику удельных нормативов образования отходов (НИЦПУРО, 1999): 

Для учреждений – 0,3 м3/год на 1 сотрудника 

На автостоянке будет работать 2 человека. 

Таким образом, нормативный объем образования мусора офисных и бытовых помещений 
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составит 2*0,3 м3/год = 0,6 м3/год. 

Исходя из средней плотности ТКО 0,2 т/м3 – 0,6*0,2 = 0,12 т/год. 

 

Мусор и смет уличный 

7 31 200 01 72 4 

Данный вид отходов образуется в результате регулярной уборки территории. 

Общая площадь убираемых твердых покрытий после реализации проекта составит не более 

3500  м2 (площадь твердых покрытий).   

Норма образования отхода составляет – 5 кг / 1 кв.м. в год (согласно Приложению М СП 

42.13330.2011). 

Таким образом, норматив образования мусора от уборки территории участка составляет: 

3500  * 5 кг/ м2 = 17500  кг/год = 17,5 т/год. 

 

Таблица 14 - Перечень, характеристика и масса отходов  

Наименова-

ние отхода 

Код по 

ФККО 

Место об-

разования 

отхода 

Место 

накоп-

ления 

Перео-

дич-

ность 

вывоза 

Класс 

опасно-

сти для 

ОПС 

Физико-хи-

мические ха-

рактеристики 

Норма-

тив об-

разова-

ния от-

ходов, т 

Пере-

дано от-

ходов 

другим 

предпр., 

т 

Операции  

по обра-

щению с 

отходами 

Объем, 

подлежа-

щий раз-

мещению, 

т 

Куда 

направля-

ется отход, 

кем выво-

зится 

Мусор от 

офисных и 

бытовых по-

мещений ор-

ганизаций не-

сортирован-

ный (исклю-

чая крупнога-

баритный) 

73310001

724 

Хозбыт де-

ятельность 

персонала 

Откры-

тая пло-

щадка 

1х1 м с 

покры-

тием и 

дор. 

плит 

Контей-

нер 

ТКО 

№1 

0,75 м3 

1 раз в 

день 
4 

Смесь твер-

дых материа-

лов (включая 

волокна) и 

изделий 

0,12  0,12  
Захороне-

ние 
0,12 

Передача 

региональ-

ному опе-

ратору.  

Вывоз на 

полигон 

ТКО.  

 

Жидкие от-

ходы очистки 

накопитель-

ных баков 

мобильных 

туалетных 

кабин 

73222101

304 

Обслужива-

ние кабин 

биотуале-

тов 

Емко-

сти ка-

бин 

биотуа-

летов 

По 

мере 

накоп-

ления 

4 
Дисперсные 

системы 
4 4 

Обезвре-

живание 
- 

Вывоз спе-

циализиро-

ванной ор-

ганизацией 

Мусор и 

смет улич-

ный 

7 31 200 

01 72 4 

Уборка 

террито-

рии 

Откры-

тая пло-

щадка 

1х1 м с 

покры-

тием и 

дор. 

плит 

Контей-

нер 

ТКО 

№1 

0,75 м3 

1 раз в 

день 
4 

Смесь твер-

дых материа-

лов (включая 

волокна) и 

изделий 

17,5 17,5 
Захороне-

ние 
17,5 

Передача 

региональ-

ному опе-

ратору.  

Вывоз на 

полигон 

ТКО  

4 класс       21,62 21,62  17,62   

Итого:       21,62 21,62  17,62   
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4.6 Оценка шумового воздействия 

Основным физическим фактором, оказывающим вредное воздействие на окружающую 

среду, является шум от приточно-вытяжной вентиляции, работы автотранспорта и спецтехники. 

Другие физические факторы, оказывающие вредное воздействие на окружающую среду 

(вибрация, ультра- и инфразвуки, радиация, ионизирующее излучение) на проектируемом объекте 

отсутствуют.  

Оценка акустического воздействия проектируемого объекта на окружающую среду выпол-

нена на основании следующих документов:  

СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; 

ГОСТ 31295.2-2005 «Шум. Затухание звука при распространении на местности.». 

Шум подразделяется по своему характеру на постоянный (как правило, шум от технологи-

ческого оборудования) и колеблющийся во времени (шум от транспортных потоков).  

Источники шума могут оказывать влияние на акустический режим окружающей территории.  

Нормируемыми параметрами постоянного шума являются уровни звукового давления L, дБ, 

в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 

2000; 4000 и 8000 Гц. Для ориентировочных расчетов допускается использование уровней звука 

LА, дБА.  

Нормируемыми параметрами колеблющегося (непостоянного) шума являются эквивалент-

ные уровни звукового давления Lэкв, дБ, и максимальные уровни звукового давления Lмакс, дБА.  

Санитарное нормирование производилось по СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические норма-

тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания.» 

Шум считают в пределах нормы, когда он как по эквивалентному, так и по максимальному 

уровню не превышает установленные нормативные значения.  

Допустимые уровни звукового давления в дБА, принятые согласно СанПиН 1.2.3685-21 при-

ведены в таблице. 

Допустимые уровни звукового давления 

Таблица 15 

Контрольные точки 

Допустимые уровни звукового давления в дБА в октав-

ных полосах с частотами, Гц 
Эквива-

лентные 

уровни 

звука, дБА 

Макси-

мальные 

уровни 

звука, дБА 
63 125 250 500 

100

0 
2000 4000 8000 

Территории, непосредственно 

прилегающие к зданиям жи-

лых домов, домов отдыха, 

пансионатов, домов-интерна-

тов для престарелых и инва-

лидов, дошкольных образова-

тельных организаций и дру-

гих образовательных органи-

заций 

День 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Ночь 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 
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Площадки отдыха, функцио-

нально выделенные на терри-

тории микрорайонов и групп 

жилых домов, домов отдыха, 

пансионатов, стационарных 

организаций социального об-

служивания, организаций для 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родите-

лей, площадки дошкольных 

образовательных организаций 

и других образовательных ор-

ганизаций 

- 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Примечания к таблице: 

1. Эквивалентные и максимальные уровни звука в дБА для шума, создаваемого на территории средствами 

автомобильного, железнодорожного транспорта, в 2 м от ограждающих конструкций первого эшелона шумозащит-

ных типов жилых зданий, зданий гостиниц, общежитий, обращенных в сторону магистральных улиц общегород-

ского и районного значения, железных дорог, допускается принимать на 10 дБА выше (поправка =+10 дБА). Осред-

нение эквивалентного уровня звука осуществляется для дневного времени суток за 16 часов, для ночного времени 

суток - за 8 часов. 

2. Допустимые уровни шума следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений (поправка =-5 дБА), указанных 

в табл.5.35, от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, холодоснабжения, к шуму оборудо-

вания (системы отопления, водоснабжения, оборудование насосное, холодильное, лифтовое), обслуживающего зда-

ние и встроено-пристроенные помещения. При этом поправку на тональность шума не учитывают (за исключением 

поз. 1 для ночного времени суток). 

Расчёт затухания звука при распространении на местности выполнен в соответствии с ГОСТ 

31295.2-2005 Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод 

расчета, с использованием программы «ЭКО центр - Шум» вер. 2.2.0. 

Расчетные формулы настоящего стандарта справедливы для затухания звука от точечного 

источника. Протяженные источники шума, такие как автомобильный поток и поезда на железной 

дороге или предприятие, на котором может быть несколько установок или производств, а также 

движущийся транспорт, представлены совокупностью единичных источников шума (частей, сек-

ций и т.д.), каждый из которых имеет известные звуковую мощность и показатель направленно-

сти. Затухание, рассчитанное для звука из репрезентативной точки единичного источника шума, 

считают затуханием звука единичного источника. Линейные источники могут быть разделены на 

отрезки, плоские (поверхностные) источники - на участки, и каждая из этих частей может быть 

заменена точечным источником, находящимся в центре части. 

Под распространением звука в подветренном направлении (по ветру от источника шума) в 

настоящем стандарте подразумевают, что: 

- угол между направлением от центра доминирующего источника шума к центру контроль-

ного участка, где установлен приемник (микрофон), и направлением ветра находится в пределах 

±45°; 

- скорость ветра на высоте от 3 до 11 м над землей равна от 1 до 5 м/с. 

Формулы для расчета эквивалентного уровня звука с подветренной стороны LAT(DW), 

включая формулы раздела 7, дают усредненные результаты измерений при изменении метеороло-

гических условий в указанных пределах. Усреднение осуществляют на коротком временном ин-

тервале (см. 3.1, примечание 2). 
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Формулы применимы к расчетам распространения звука над землей при умеренной темпе-

ратурной инверсии, которая обычно имеет место ясными безветренными ночами. 

Эквивалентный октавный уровень звукового давления с подветренной стороны LfT(DW) на 

приемнике рассчитывают для каждого точечного источника и мнимого источника для октавных 

полос со среднегеометрической частотой от 63 до 8000 Гц по формуле: 

LfT(DW) = LW + DC + A,  (3) 

где LW - октавный уровень звуковой мощности точечного источника шума относительно 

опорного значения звуковой мощности, равного 1 пВт, дБ; 

DC - поправка, учитывающая направленность точечного источника шума и показывающая, 

насколько отличается эквивалентный уровень звукового давления точечного источника шума в 

заданном направлении от уровня звукового давления ненаправленного точечного источника шума 

с тем же уровнем звуковой мощности LW, дБ. 

Поправка DC равна сумме показателя направленности точечного источника шума DI и по-

правки DΩ, вводимой при распространении звука в пределах телесного угла Ω менее 4π ср (сте-

радиан). Для ненаправленного точечного источника шума, излучающего в свободное простран-

ство, DC = 0; 

A - затухание в октавной полосе частот при распространении звука от точечного источника 

шума к приемнику, дБ. 

Затухание A в формуле (3) рассчитывают по формуле: 

A = Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc,   (4) 

где Adiv - затухание из-за геометрической дивергенции (из-за расхождения энергии при из-

лучении в свободное пространство); 

Aatm - затухание из-за звукопоглощения атмосферой; 

Agr - затухание из-за влияния земли (в расчете не учитывалось); 

Abar - затухание из-за экранирования (в расчете не учитывалось); 

Amisc - затухание из-за влияния прочих эффектов (в расчете не учитывалось). 

Общие методы расчета первых четырех членов в формуле (4) приведены в разделе 7 ГОСТ 

31295.2-2005. Сведения о значениях Amisc при распространении звука через листву, в промышлен-

ных зонах и жилых массивах представлены в приложении А ГОСТ 31295.2-2005. 

Концентрацию водяных паров при заданных температуре, относительной влажности и дав-

лении рассчитывается по формуле: 

h = (hr ·10C) / (pa/pr)  

где pa - атмосферное давление, кПа; 

pr - эталонное атмосферное давление. 

Показатель степени C рассчитывается по формуле: 

C = -6,8346 · (T01 / T) ·1,261 + 4,6151  
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где T - температура, К; 

T01 - температура в тройной точке на диаграмме изотерм, равная 273,16 К (+0,01 °С). 

Переменными величинами являются частота звука f(Гц), температура воздуха T(К), концен-

трация водяных паров h(%) и атмосферное давление pa(кПа). 

Затухание вследствие звукопоглощения атмосферой является функцией релаксационных ча-

стот frO и frN кислорода и азота соответственно. Релаксационные частоты рассчитывают по фор-

мулам: 

frO = (pa / pr) · (24 + 4,04 · 104 · h · (0,02 + h / 0,391 + h)) 

frN = (pa / pr) · (T / T0) - 1/2 · (9 + 280 · h · exp{- 4,170 · [(T / T0) - 1/2 - 1]})  

Коэффициент затухания α рассчитывают по формуле: 

α = 8,686 · f2 · ([1,84 · 10 - 11 · (pa / pr) - 1] · (T / T0) - 1/2 + (T / T0) - 5/2 · 

· {0,01275 · [exp(-2239,1 / T)] · [frO + f2 / frO] - 1+ 0,1068 · [exp(-3352,0 / T)] · [frN + f2 / frN]-

1})  

В формулах (1) - (3) pr = 101,325 кПа, T0 = 293,15 К. 

При температуре воздуха T = 20°C и относительной влажности h = 70%, при давлении pa = 

101,325 кПа, коэффициент затухания согласно таблице 1 ГОСТ 31295.1-2005 составит: 

C = -6,8346 · (273,16 / 20) · 1,261 + 4,6151 = -1,637; 

h = 70 · 10 - 1,637 / (101,325 / 101,325) = 1,614 %; 

frO = 101,325 / 101,325 · (24 + 4,04 · 104 · 1,614 · (0,02 + 1,614) / (0,391 + 1,614)) = 53173,957 

Гц; 

frN = 101,325 / 101,325 · (20 / 293,15) - 1/2 · (9 + 280 · 1,614 · exp{-4,170[(20 / 293,15) - 1/3 - 

1]}) = 460,991 Гц; 

α31,5 = 8,686 · 31,52 · ([1,84 · 10 - 11 · (101,325 / 101,325) - 1] · (20 / 293,15) · 1/2 + (20 / 293,15) 

- 5/2 × {0,01275 · [exp(-2239,1 / 20)] · [53173,957 + 31,52 / 53173,957] - 1 +  

  + 0,1068 · [exp(-3352,0 / 20)] · [460,991 + 31,52 / 460,991] - 1}) · 103 = 0,02265 дБ/км. 

Эквивалентный уровень звука с подветренной стороны LAT(DW), дБА, определяют сумми-

рованием эквивалентных корректированных по A октавных уровней звукового давления, рассчи-

танных по формулам (3) и (4) для каждого точечного источника и источника, представляющего 

собой зеркальное изображение точечного источника (мнимый источник). Его рассчитывают по 

формуле: 

            

                                                                                                             (5) 

где n - число источников шума и траекторий распространения звука, влияние которых учи-

тывают; 

i - номер источника шума (или траектории распространения звука); 

j - номер октавной полосы со среднегеометрической частотой от 63 до 8000 Гц (всего восемь 
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октавных полос); 

Af - относительная частотная характеристика шумомера по ГОСТ 17187. 

Затухание при распространении звука на местности между источником шума и приемником 

зависит от изменения метеорологических условий вдоль пути звука. Настоящий ГОСТ ограничи-

вается учетом влияния метеорологических условий, указанных в разделе 5. 

При определении согласия результатов расчета эквивалентного уровня звука с подветренной 

стороны LAT(DW) с измеренным его значением используют оценки точности расчета. Оценка точ-

ности расчета уровня звука LAT(DW) широкополосного шума по формулам, не учитывающим за-

тухание из-за влияния земли, затухание из-за экранирования и затухание из-за влияния прочих 

эффектов, составляет: 

- при средней высоте источника шума и приемника 0 < h < 5 на расстояние от точечного 

источника шума до приемника 0 < d < 100 = ±3; 

- при средней высоте источника шума и приемника 5 < h < 30 на расстояние от точечного 

источника шума до приемника 0 < d < 100 = ±1. 

Обоснование выбора расчетных точек 

Т.к. объект находится в рекреационной зоне ООПТ при проведении расчета рассеивания це-

лесообразно задать следующие расчетные точки: 

РТ1-РТ4 – на границе выделенного земельного участка (территория ООПТ). 

Выявление источников шума и определение их шумовых характеристик  

Характеристика источников непостоянного шума 

ИШ 1– передвижение автотранспорта по территории (въезд/выезд с автостоянки) 

Количество парковочных мест на автостоянке - 150 м/м. В соответствии с таблицей 5 пособия 

к МГСН 5.01.94* «Стоянки легковых автомобилей. Выпуск 1» общее количество въездов автомо-

билей в час пик в % от общего количества машино-мест составляет 25 % (т.е. 38 авт/час), выездов 

– 15 % (т.е. 23 авт/час). Итого: 61 авт/час. 

Максимальная скорость движения автотранспорта принимается 20 км/ч. 

В соответствии с п. 5.4. СНиП 23-03-2003 Защита от шума шумовыми характеристиками ис-

точников внешнего шума для транспортных потоков на улицах и дорогах является - эквивалент-

ный уровень звука , дБА, на расстоянии 7,5 м от оси первой полосы движения. 

Эквивалентный уровень звука от автомобильного транспорта на расстоянии 7,5 м от дороги 

определяется по формуле 5 Пособия к МГСН 2.04-97 «Проектирование защиты от транспортного 

шума и вибраций жилых и общественных зданий», 1999 

 

где Q - интенсивность движения, ед./ч; 

V - средняя скорость потока, км/ч; 
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r - доля средств грузового и общественного транспорта в потоке, %, (к грузовым относятся 

автомобили грузоподъемностью 1,5 т и более); 

DLA1 - поправка, учитывающая вид покрытия проезжей части улицы или дороги, дБА, 

(при асфальтобетонном покрытии DLA1 = 0, при цементобетонном покрытии DLA1 = +3 дБА); 

DLA2 - поправка, учитывающая продольный уклон улицы или дороги, дБА, определяемая 

по табл. 4. 

Согласно проведенным фактическим замерам уровня звука (в том числе по данным иссле-

дований «Мосэкомониторинг») шумовая характеристика ДСМ по эквивалентному уровню звука 

в 7,5 м от автотехники в среднем 6-7 дБА меньше шумовой характеристики (ШХ) по максималь-

ному уровню.  

Таблица 16 

Параметр ИШ1 

Легковой автотранспорт, в час-пик 61 

Грузовой автотранспорт, шт/час 0 

Общественный, шт/час 0 

Интенсивность движения транспортных средств в обоих направлениях в "час пик", 

шт/час 
61 

Cкорость 20 

Процент груз. и общ. транспорта в общем потоке, % 0 

Поправка, учитывающая вид покрытия проезжей части 0 

Поправка, учитывающая продольный уклон 1 

Эквивалентный уровень звука на расстоянии 7.5 м от полосы движения, дБА 46,39 

Максимальный уровень звука на расстоянии 7.5 м от полосы движения, дБА 52,39 
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Рисунок 3 - Схема расположения источник непостоянного шума 

 

Суммарные уровни звукового воздействия в расчетных точках от источников непостоянного 

шума в дневное время: 

Таблица 17 

Точка Тип Lа экв,дБА Lа макс,дБА 

1 2 3  

3 Жилая зона 36 42 

2 Жилая зона/ООПТ 25 31 

4 Жилая зона/ООПТ 24 30 

1 Жилая зона 21 27 
Площадки отдыха, функцио-

нально выделенные на террито-

рии микрорайонов и групп жи-

лых домов, домов отдыха, пан-

сионатов, стационарных орга-

низаций социального обслужи-

вания, организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, пло-

щадки дошкольных образова-

тельных организаций и других 

образовательных организаций 

День 55 70 

Ночь 45 60 
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Согласно расчету шумового воздействия, в период эксплуатации объекта эквивалент-

ный и максимальный уровень шума, создаваемый непостоянными источниками шума на 

границе участка и на границе ООПТ национальный парк «Лосиный остров» не превышает 

нормативное значение для дневного и ночного времени суток. 

Постоянные источники шума отсутствуют. 

 

5. Организация экологического мониторинга 

Для данного объекта экологический мониторинг не осуществляется. 

 
6. Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении воздействия 

намечаемой деятельности на окружающую среду 

Принятые проектные решения соответствуют сложившейся практике, которая свидетель-

ствует о предсказуемости последствий реализации деятельности.  

При проведении оценки воздействия на окружающую среду не было выявлено каких-либо 

неопределенностей в намечаемой деятельности.  

 
7. Меры по предотвращению и уменьшению негативного воздействия деятельности на 

окружающую среду  

7.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Предусматриваются следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха на период 

эксплуатации: 

 Сокращение неорганизованных выбросов предусматривается за счет уменьшения 

необоснованного рейсирования передвижных средств по территории, сокращения до минимума 

работы двигателей при отсутствии движения; 

 

7.2 Мероприятия по охране поверхностных и подземных водных объектов 

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод на период эксплуатации: 

- организация сбора отходов в специально установленные контейнеры;  

- проведение регулярной уборки рассматриваемой территории (особенно в зимнее время); 

- своевременное проведение ремонта дорожных покрытий; 

- слежение за состоянием газонов для недопущения их вытаптывания и развеивания пыли. 

- перемещение автотранспорта разрешено только по участкам с твердым покрытием; 

- в зимний период – своевременное осуществление уборки снега; 

- запрет на использование химических реагентов; 

- использовать антигололедные материалы, не разрушающие сооружение и не оказывающие 

отрицательные воздействия на окружающую среду; 

- не допускать застоя воды и образования льда на проезжей части; 
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- производить после весеннего паводка очистку водоотводных и водопропускных сооруже-

ний. 

 

7.3. Мероприятия по охране почвенного покрова  

На стадии эксплуатации предусмотрены мероприятия по охране почвенного покрова:  

– будет проводиться регулярная уборка территории, 

- использовать антигололедные материалы, не разрушающие сооружение и не оказывающие 

отрицательные воздействия на окружающую среду; 

– благоустройство территории, включающее устройство тротуаров и проездов; 

- для обеспечения регулярного вывоза отходов с территории будут заключены договора со 

специализированными организациями. 

- парковка и перемещение автотранспорта будет производиться исключительно в пределах 

участков с асфальтобетонным покрытием. Выезд автотранспорта на грунтовые поверхности или 

газоны будет исключен. 

- все асфальтированные площадки и проезды будут оконтурены бордюрным камнем. 

 
7.4. Мероприятия по охране растительного и животного мира 

Рекомендуется проведение следующих мероприятий по охране растительного и жи-

вотного мира в период эксплуатации: 

Растительный мир 

- максимальное использование уже имеющихся элементов инфраструктуры для минимиза-

ции площади нарушения естественных природных сообществ;  

- недопущение захламления территории и прилегающих к ней участков растительности бы-

товым мусором, контроль над надлежащим обращением с отходами;  

- контроль выполнения правил пожарной безопасности, противопожарное обустройство тер-

ритории, организацию и размещение средств пожаротушения, организацию системы обнаружения 

и оповещения о пожаре;  

- максимальное сохранение существующего почвенно-растительного покрова. 

Животный мир  

- запрещение оставления незакопанными котлованов и траншей на длительное время во из-

бежание попадания туда рептилий, земноводных и мелких млекопитающих; 

- ограничения использования источников яркого света и открытого пламени в ночное время 

для предотвращения массовой гибели птиц, особенно в период массовых миграций весной и осе-

нью. 
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Ввиду близости территории национального парка предусмотрены мероприятия по 

охране растительного и животного мира в соответствии с приказом Министерства при-

родных ресурсов и экологии Российской федерации от 3 апреля 2019 года N 215 «Об утвержде-

нии перечня мероприятий по обеспечению предотвращения вреда животным, растениям и 

окружающей среде, соблюдения режима особой охраны территорий национальных парков»: 

- сохранение мест обитания объектов животного мира, путей их миграции  ( в случае их 

обнаружения); 

- пересадка объектов растительного мира, подвергшихся негативному воздействию при осу-

ществлении хозяйственной деятельности, в благоприятные условия (при обнаружении); 

- удаление чужеродных растений; 

- принятие мер по недопущению распространения чужеродных видов растений и животных 

на территорию национального парка. 

При обнаружении краснокнижных видов растений и животных, необходимо своевременно 

информировать органы экологического контроля. 

 

7.5. Мероприятия по защите от шумового воздействия  

Согласно расчетам, на стадии эксплуатации объекта, уровни шума от работы объекта на 

границе ближайшей нормируемой территории не превысят предельно допустимых величин. 

Проведение специализированных мероприятий не требуется. 

 

7.6 Мероприятия по охране окружающей среды в области обращения с отходами про-

изводства и потребления 

Для соблюдения экологической безопасности при сборе, хранении и транспортировке 

отходов в период эксплуатации объекта предусмотрены следующие мероприятия:  

- обеспечение контроля за сбором и временным хранением отходов на территории объекта; 

- заключение Договора с региональным оператором.  

Бытовой мусор и отходы временно собирается на площадках накопления отходов (рассмат-

ривается отдельным проектом). Сбор и накопление твердых бытовых отходов осуществляется в 

соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. 

Транспортировка отходов должна осуществляться способом, исключающим возможность их 

потерь в процессе транспортировки, создания аварийных ситуаций, причинения вреда окружаю-

щей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам. 

Фактический учет образования отходов ведется в соответствии требованиям ФЗ № 89 ст. 19. 

Способы временного хранения отходов определены СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические 

требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», в котором 

предусмотрено хранение соответственно классу опасности: 

- вещества 4 класса опасности хранятся в различной таре (контейнерах, бункерах). 
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Для сбора отходов оборудуется площадка, на которую устанавливаются мусоросборники 

(контейнеры). Площадка оборудована водонепроницаемым твердым покрытием, размеры кото-

рого превышают площадь основания контейнеров на 1,0 м во все стороны. Мусоросборники 

имеют плотно закрывающиеся крышки. 

Мусор собирают в мусоросборники, которые плотно закрываться крышками, и при заполне-

нии 2/3 их объема вывозят на полигоны твердых бытовых отходов в соответствии с договором на 

вывоз бытовых отходов. После освобождения контейнеры (мусоросборники) очищают и обраба-

тывают дезинфекционными (дезинсекционными) средствами, разрешенные в установленном по-

рядке. Не допускается сжигание мусора на территории общеобразовательного учреждения, в том 

числе в мусоросборниках. 

Условия временного хранения токсичных отходов определены в п. 7 СП «Порядок накопле-

ния, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов», кото-

рый предусматривает при хранении отходов на открытых площадках требования к устройству 

этих площадок (расположение с подветренной стороны, не разрушаемое и непроницаемое для 

токсичных веществ покрытие - керамзитобетон, полимербетон, плитка; исключение попадания 

стока с площадки в общий ливнесток), эффективную защиту от воздействия атмосферных осадков 

и ветра на массу отходов. Площадка должна иметь автономный ливнесток с уклоном в сторону 

специальных очистных сооружений, обеспечивающих улавливание токсичных веществ, очистку 

и обезвреживание этих стоков. Попадание поверхностного стока с площадок в общий ливнесток 

должно быть исключено за счет других мероприятий. 

ТКО должны храниться в стандартных металлических контейнерах, установленных на пло-

щадке с твердым покрытием, имеющей бортики и желательно огороженной с трех сторон. 

Количество накапливаемых на открытых площадках отходов определяется согласно доку-

мента «Предельное количество накопления токсичных отходов на территории предприятия 

(1985)», согласно которому в случае хранения отходов в открытом виде (навалом; россыпью) или 

в негерметизированной открытой таре, должны быть обеспечены условия не превышения в воз-

духе промплощадки на высоте 2 м от поверхности земли 30% ПДК для воздуха рабочей зоны 

содержание вредных веществ, выделяемых отходами. Кроме того, содержание этих веществ не 

должно превышать ПДК в почвах и поверхностных водах, и что предельное количество отходов 

в указанном случае может быть определено в соответствии с ориентировочным расчетом, выпол-

ненным по данным фактических замеров содержания вредных веществ в атмосферном воздухе 

На полигон ТКО будут вывозиться бытовой мусор. С учетом значительных объемов образо-

вания вывоз ТКО необходимо осуществлять ежедневно.  

Металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать (при "несменяе-

мой" системе не реже одного раза в 10 дней, "сменяемой" - после опорожнения), деревянные сбор-

ники - дезинфицировать (после каждого опорожнения). Пищевые отходы разрешается собирать 
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только в специально предназначенные для этого сборники (баки, ведра и т.д.), окрашенные из-

нутри и снаружи краской, закрывающиеся крышками (применять оцинкованные емкости без 

окраски запрещается). Сборники, предназначенные для пищевых отходов, использовать для ка-

ких-либо других целей запрещается. Следует ежедневно тщательно промывать сборники водой с 

применением моющих средств и периодически подвергать их дезинфекции 2%-ным раствором 

кальцинированной соды или едкого натра или раствором хлорной извести, содержащей 2 % ак-

тивного хлора. 

Предельный срок содержания образующихся отходов на площадке не должен превышать 7 

календарных дней. 

Вывоз отходов предусматривается в соответствии с графиком, утвержденным на стадии 

ППР, но не реже 1 раза в 7 дней, вывоз ТКО, предусматривается специализированными предпри-

ятиями. Перед началом строительных работ подрядная организация должна заключить со всеми 

специализированными организациями договора на вывоз, размещение и утилизацию отходов. 

 

8. Резюме нетехнического характера  

Данные Материалы подготовлены на основании результатов проведения оценки воздей-

ствия на окружающую среду (ОВОС) для объекта «Стоянка автомобильного транспорта для по-

сетителей национального парка «Лосиный остров». 

Исследования по оценке воздействия намечаемой деятельности представляют собой сбор, 

анализ и документирование информации, необходимой для осуществления целей оценки воздей-

ствия (Приказом Минприроды России от 01.12.2020 N 999"Об утверждении требований к матери-

алам оценки воздействия на окружающую среду").  

Для оценки воздействия объекта на окружающую среду проведен анализ расчетными мето-

дами по утвержденным методикам, по результатам которого принято решение об отсутствии нега-

тивного воздействия при реализации на состояние компонентов природной среды. 

В Материалах ОВОС представлена информация о характере и масштабах воздействия на 

окружающую среду намечаемой деятельности; оценке экологических последствий этого воздей-

ствия и их значимости, о возможности минимизации воздействий.  

Заказчик: Индивидуальный предприниматель Латыпов Рамиль Нурисламович. 

Адрес: 117588, г. Москва, Новоясеневский пр-кт, дом 3, кв.104. 

ОГРНИП 319774600672540 

ОКПО 0155767813 

ИНН 771812837253. 

Объект ОВОС: «Стоянка автомобильного транспорта для посетителей национального парка 

«Лосиный остров». 
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По результатам расчетов, проведенных в рамках оценки воздействия на окружающую среду, 

выявлено, что воздействие объекта «Стоянка автомобильного транспорта для посетителей нацио-

нального парка «Лосиный остров» на атмосферный воздух, на поверхностные и подземные воды, 

на почвенный покров, на растительный и животный мир, а также воздействие на окружающую 

среду в результате образования отходов производства и потребления и шумовое воздействие не 

превысят установленных норм.  

В целях уменьшения негативного воздействия деятельности на компоненты окружающей 

среды запроектированы природоохранные мероприятия. 

Представленные материалы ОВОС обосновывают возможность эксплуатации объекта 

«Стоянка автомобильного транспорта для посетителей национального парка «Лосиный 

остров» с точки зрения отсутствия негативного воздействия на состояние компонентов 

окружающей среды; соответствия требованиям экологического законодательства и эконо-

мической целесообразности. 
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Данная работа выполнена с учетом требований законодательства в области охраны окружа-

ющей среды и нормативно-правовых актов РФ:  

− Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изм. от 

27.12.2018 г.);  

− Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (с изм. от 

2.08.2019 г.);  

− Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изм. от 

29.07.2018 г.);  

− Федеральный закон от 24.06.1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с 

изм. от 26.07.2019 г.);  

− Федеральный закон от 14.03.1995 г. N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных террито-

риях» (с изм. от 26.07.2019 г.);  

− Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (ред. от 02.08.2019 г.);  

- Приказ Минприроды России от 01.12.2020 N 999"Об утверждении требований к материа-

лам оценки воздействия на окружающую среду"; 

− Постановление Правительства РФ от 3.03.2018 г. №222 «Об утверждении Правил установ-

ления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах 

санитарно-защитных зон;  

− Практическое пособие к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окру-

жающую среду» при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооруже-

ний» (Минстрой России, 2000 г.);  

− СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства;  

− СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009);  

− СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за 

счет природных источников ионизирующего излучения;  

− СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания 

− СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию террито-

рий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснаб-

жению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (про-

филактических) мероприятий 

 



Приложение А 

Расчет выбросов 

загрязняющих веществ 



 1.1 ИЗА №6001 – Въезд/выезд с автостоянки 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели автомобилей в период про-

грева, движения по территории предприятия и во время работы в режиме холостого хода. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методиче-

скими документами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005. 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу авто-

транспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмо-

сферу от автотранспортных средств, приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0002267 0,0025313 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000368 0,0004113 

328 Углерод (Сажа) 0,000005 0,0000043 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0001 0,0012259 

337 Углерод оксид 0,02725 0,231931 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,0018583 0,0186801 

2732 Керосин 0,0000889 0,0000841 

 Расчет выполнен для автостоянки открытого типа, не оборудованной средствами подогрева. Про-

бег автотранспорта при въезде составляет 0 км, при выезде – 0 км. Время работы двигателя на холостом 

ходу при выезде с территории стоянки – 1 мин, при возврате на неё – 1 мин. Количество дней для расчёт-

ного периода: теплого – 189, переходного – 91, холодного – 85. 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ, приведены в таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Наименование Тип автотранспортного средства 

Максимальное количество автомобилей 
Эко-

кон-

троль 

Одно-

вре-

мен-

ность 

всего 
выезд/въезд в 

течение суток 

выезд 

за 1 час 

въезд 

за 1 час 

Легковой авто-

транспорт 

Легковой, объем 1,2-1,8л, инжект., 

бензин 

145 117 12 3 - - 

Легковой авто-

транспорт 

Легковой, объем 1,2-1,8л, дизель 1 1 1 1 - - 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обос-

нование приведены ниже. 



 Выбросы i-го вещества одним автомобилем k-й группы в день при выезде с территории или по-

мещения стоянки M1ik и возврате M2ik рассчитываются по формулам (1.1.1 и 1.1.2): 

 M1ik = mПР ik · tПР + mL ik · L1 + mХХ ik · tХХ 1, г (1.1.1) 

 M2ik = mL ik · L2 + mХХ ik · tХХ 2, г (1.1.2) 

где mПР ik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля k-й группы, г/мин; 

mL ik - пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем k-й группы при движении со скоростью 10-20 

км/час, г/км; 

mХХ ik - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля k-й группы на холостом ходу, 

г/мин; 

tПР - время прогрева двигателя,  мин; 

L1, L2 - пробег автомобиля по территории стоянки, км; 

tХХ 1, tХХ 2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки и возврате на неё, 

мин. 

При проведении экологического контроля удельные выбросы загрязняющих веществ автомобилями сни-

жаются, поэтому должны пересчитываться по формулам (1.1.3 и 1.1.4): 

 m'ПР ik = mПР ik · Ki, г/мин (1.1.3) 

 m''ХХ ik = mХХ ik · Ki, г/мин (1.1.4) 

где Ki – коэффициент, учитывающий снижение выброса i-го загрязняющего вещества при проведении эко-

логического контроля. 

 Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно для каждого периода 

года по формуле (1.1.5): 

 Mi
j = ∑

k

k=1
αв(M1ik + M2ik)Nk · DР · 10-6, т/год (1.1.5) 

где αв - коэффициент выпуска (выезда); 

Nk – количество автомобилей k-й группы на территории или в помещении стоянки за расчетный период; 

DР - – количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном); 

j – период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный); для холодного периода расчет Mi выполняется 

с учётом температуры для каждого месяца. 

 Влияние холодного и переходного периодов года на выбросы загрязняющих веществ учитывается 

только для выезжающих автомобилей, хранящихся на открытых и закрытых не отапливаемых стоянках. 

 Для определения общего валового выброса Mi валовые выбросы одноименных веществ по пери-

одам года суммируются (1.1.6): 

 Mi = MТ
i + MП

i + MХ
i, т/год (1.1.6) 

 Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле (1.1.7): 

 Gi = ∑
k

k=1
(M1ik · N'k + M2ik · N''k) / 3600, г/сек (1.1.7) 



где N'k, N''k – количество автомобилей k-й группы, выезжающих со стоянки и въезжающих на стоянку за 1 

час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда(въезда) автомобилей. 

 Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения ав-

томобилей разных групп. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве двигателей, пробеговые, на холостом 

ходу, коэффициент снижения выбросов при проведении экологического контроля Ki, а так же коэффици-

ент изменения выбросов при движении по пандусу приведены в таблице 1.1.3. 

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ 

Тип Загрязняющее вещество 

Прогрев, г/мин Пробег, г/км Холо-

стой 

ход, 

г/мин 

Эко-

кон-

троль, 

Ki 

Т П Х T П Х 

Легковой, объем 1,2-1,8л, инжект., бензин 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,016 0,024 0,024 0,136 0,136 0,136 0,016 1 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0026 0,0039 0,0039 0,0221 0,0221 0,0221 0,0026 1 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,009 0,009 0,01 0,049 0,0549 0,061 0,008 0,95 

Углерод оксид 1,7 3,06 3,4 6,6 7,47 8,3 1,1 0,8 

Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,14 0,189 0,21 1 1,35 1,5 0,11 0,9 

Легковой, объем 1,2-1,8л, дизель 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,064 0,096 0,096 0,88 0,88 0,88 0,056 1 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0104 0,0156 0,0156 0,143 0,143 0,143 0,0091 1 

Углерод (Сажа) 0,003 0,0054 0,006 0,06 0,081 0,09 0,003 0,8 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,04 0,0432 0,048 0,214 0,241 0,268 0,04 0,95 

Углерод оксид 0,19 0,261 0,29 1 1,08 1,2 0,1 0,9 

Керосин 0,08 0,09 0,1 0,2 0,27 0,3 0,06 0,9 

 Время прогрева двигателей в зависимости от температуры воздуха и условий хранения приведено 

в таблице 1.1.4. 

Таблица 1.1.4 - Время прогрева двигателей, мин 

Тип автотранспортного средства 

Время прогрева при температуре воздуха, мин 

выше 

+5°С 

+5.. 

-5°С 

-5.. 

-10°С 

-10.. 

-15°С 

-15.. 

-20°С 

-20.. 

-25°С 

ниже 

-25°С 

Легковой, объем 1,2-1,8л, инжект., бензин 1 1 2 2 2 2 2 

Легковой, объем 1,2-1,8л, дизель 1 1 2 2 2 2 2 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приве-

ден ниже. 

Легковой автотранспорт 

MТ
1 = 0,016 · 1 + 0,136 · 0 + 0,016 · 1 = 0,032 г; 

MТ
2 = 0,136 · 0 + 0,016 · 1 = 0,016 г; 

MТ
301 = (0,032 + 0,016) · 189 · 117 · 10-6 = 0,0010614 т/год; 

GТ
301 = (0,032 · 12 + 0,016 · 3) / 3600 = 0,00012 г/с; 



MП
1 = 0,024 · 1 + 0,136 · 0 + 0,016 · 1 = 0,04 г; 

MП
2 = 0,136 · 0 + 0,016 · 1 = 0,016 г; 

MП
301 = (0,04 + 0,016) · 91 · 117 · 10-6 = 0,0005962 т/год; 

GП
301 = (0,04 · 12 + 0,016 · 3) / 3600 = 0,0001467 г/с; 

MХ
1 = 0,024 · 2 + 0,136 · 0 + 0,016 · 1 = 0,064 г; 

MХ
2 = 0,136 · 0 + 0,016 · 1 = 0,016 г; 

MХ
301 = (0,064 + 0,016) · 85 · 117 · 10-6 = 0,0007956 т/год; 

GХ
301 = (0,064 · 12 + 0,016 · 3) / 3600 = 0,0002267 г/с; 

M = 0,0010614+0,0005962+0,0007956 = 0,0024533 т/год; 

G = max{0,00012; 0,0001467; 0,0002267} = 0,0002267 г/с. 

MТ
1 = 0,0026 · 1 + 0,0221 · 0 + 0,0026 · 1 = 0,0052 г; 

MТ
2 = 0,0221 · 0 + 0,0026 · 1 = 0,0026 г; 

MТ
304 = (0,0052 + 0,0026) · 189 · 117 · 10-6 = 0,0001725 т/год; 

GТ
304 = (0,0052 · 12 + 0,0026 · 3) / 3600 = 0,0000195 г/с; 

MП
1 = 0,0039 · 1 + 0,0221 · 0 + 0,0026 · 1 = 0,0065 г; 

MП
2 = 0,0221 · 0 + 0,0026 · 1 = 0,0026 г; 

MП
304 = (0,0065 + 0,0026) · 91 · 117 · 10-6 = 0,0000969 т/год; 

GП
304 = (0,0065 · 12 + 0,0026 · 3) / 3600 = 0,0000238 г/с; 

MХ
1 = 0,0039 · 2 + 0,0221 · 0 + 0,0026 · 1 = 0,0104 г; 

MХ
2 = 0,0221 · 0 + 0,0026 · 1 = 0,0026 г; 

MХ
304 = (0,0104 + 0,0026) · 85 · 117 · 10-6 = 0,0001293 т/год; 

GХ
304 = (0,0104 · 12 + 0,0026 · 3) / 3600 = 0,0000368 г/с; 

M = 0,0001725+0,0000969+0,0001293 = 0,0003987 т/год; 

G = max{0,0000195; 0,0000238; 0,0000368} = 0,0000368 г/с. 

MТ
1 = 0,009 · 1 + 0,049 · 0 + 0,008 · 1 = 0,017 г; 

MТ
2 = 0,049 · 0 + 0,008 · 1 = 0,008 г; 

MТ
330 = (0,017 + 0,008) · 189 · 117 · 10-6 = 0,0005528 т/год; 

GТ
330 = (0,017 · 12 + 0,008 · 3) / 3600 = 0,0000633 г/с; 

MП
1 = 0,009 · 1 + 0,0549 · 0 + 0,008 · 1 = 0,017 г; 

MП
2 = 0,049 · 0 + 0,008 · 1 = 0,008 г; 

MП
330 = (0,017 + 0,008) · 91 · 117 · 10-6 = 0,0002662 т/год; 

GП
330 = (0,017 · 12 + 0,008 · 3) / 3600 = 0,0000633 г/с; 

MХ
1 = 0,01 · 2 + 0,061 · 0 + 0,008 · 1 = 0,028 г; 

MХ
2 = 0,049 · 0 + 0,008 · 1 = 0,008 г; 

MХ
330 = (0,028 + 0,008) · 85 · 117 · 10-6 = 0,000358 т/год; 

GХ
330 = (0,028 · 12 + 0,008 · 3) / 3600 = 0,0001 г/с; 

M = 0,0005528+0,0002662+0,000358 = 0,001177 т/год; 

G = max{0,0000633; 0,0000633; 0,0001} = 0,0001 г/с. 



MТ
1 = 1,7 · 1 + 6,6 · 0 + 1,1 · 1 = 2,8 г; 

MТ
2 = 6,6 · 0 + 1,1 · 1 = 1,1 г; 

MТ
337 = (2,8 + 1,1) · 189 · 117 · 10-6 = 0,0862407 т/год; 

GТ
337 = (2,8 · 12 + 1,1 · 3) / 3600 = 0,01025 г/с; 

MП
1 = 3,06 · 1 + 7,47 · 0 + 1,1 · 1 = 4,16 г; 

MП
2 = 6,6 · 0 + 1,1 · 1 = 1,1 г; 

MП
337 = (4,16 + 1,1) · 91 · 117 · 10-6 = 0,0560032 т/год; 

GП
337 = (4,16 · 12 + 1,1 · 3) / 3600 = 0,0147833 г/с; 

MХ
1 = 3,4 · 2 + 8,3 · 0 + 1,1 · 1 = 7,9 г; 

MХ
2 = 6,6 · 0 + 1,1 · 1 = 1,1 г; 

MХ
337 = (7,9 + 1,1) · 85 · 117 · 10-6 = 0,089505 т/год; 

GХ
337 = (7,9 · 12 + 1,1 · 3) / 3600 = 0,02725 г/с; 

M = 0,0862407+0,0560032+0,089505 = 0,231749 т/год; 

G = max{0,01025; 0,0147833; 0,02725} = 0,02725 г/с. 

MТ
1 = 0,14 · 1 + 1 · 0 + 0,11 · 1 = 0,25 г; 

MТ
2 = 1 · 0 + 0,11 · 1 = 0,11 г; 

MТ
2704 = (0,25 + 0,11) · 189 · 117 · 10-6 = 0,0079607 т/год; 

GТ
2704 = (0,25 · 12 + 0,11 · 3) / 3600 = 0,000925 г/с; 

MП
1 = 0,189 · 1 + 1,35 · 0 + 0,11 · 1 = 0,299 г; 

MП
2 = 1 · 0 + 0,11 · 1 = 0,11 г; 

MП
2704 = (0,299 + 0,11) · 91 · 117 · 10-6 = 0,0043546 т/год; 

GП
2704 = (0,299 · 12 + 0,11 · 3) / 3600 = 0,0010883 г/с; 

MХ
1 = 0,21 · 2 + 1,5 · 0 + 0,11 · 1 = 0,53 г; 

MХ
2 = 1 · 0 + 0,11 · 1 = 0,11 г; 

MХ
2704 = (0,53 + 0,11) · 85 · 117 · 10-6 = 0,0063648 т/год; 

GХ
2704 = (0,53 · 12 + 0,11 · 3) / 3600 = 0,0018583 г/с; 

M = 0,0079607+0,0043546+0,0063648 = 0,0186801 т/год; 

G = max{0,000925; 0,0010883; 0,0018583} = 0,0018583 г/с. 

Легковой автотранспорт 

MТ
1 = 0,064 · 1 + 0,88 · 0 + 0,056 · 1 = 0,12 г; 

MТ
2 = 0,88 · 0 + 0,056 · 1 = 0,056 г; 

MТ
301 = (0,12 + 0,056) · 189 · 1 · 10-6 = 0,0000333 т/год; 

GТ
301 = (0,12 · 1 + 0,056 · 1) / 3600 = 0,0000489 г/с; 

MП
1 = 0,096 · 1 + 0,88 · 0 + 0,056 · 1 = 0,152 г; 

MП
2 = 0,88 · 0 + 0,056 · 1 = 0,056 г; 

MП
301 = (0,152 + 0,056) · 91 · 1 · 10-6 = 0,0000189 т/год; 

GП
301 = (0,152 · 1 + 0,056 · 1) / 3600 = 0,0000578 г/с; 

MХ
1 = 0,096 · 2 + 0,88 · 0 + 0,056 · 1 = 0,248 г; 



MХ
2 = 0,88 · 0 + 0,056 · 1 = 0,056 г; 

MХ
301 = (0,248 + 0,056) · 85 · 1 · 10-6 = 0,0000258 т/год; 

GХ
301 = (0,248 · 1 + 0,056 · 1) / 3600 = 0,0000844 г/с; 

M = 0,0000333+0,0000189+0,0000258 = 0,000078 т/год; 

G = max{0,0000489; 0,0000578; 0,0000844} = 0,0000844 г/с. 

MТ
1 = 0,0104 · 1 + 0,143 · 0 + 0,0091 · 1 = 0,0195 г; 

MТ
2 = 0,143 · 0 + 0,0091 · 1 = 0,0091 г; 

MТ
304 = (0,0195 + 0,0091) · 189 · 1 · 10-6 = 0,0000054 т/год; 

GТ
304 = (0,0195 · 1 + 0,0091 · 1) / 3600 = 0,0000079 г/с; 

MП
1 = 0,0156 · 1 + 0,143 · 0 + 0,0091 · 1 = 0,0247 г; 

MП
2 = 0,143 · 0 + 0,0091 · 1 = 0,0091 г; 

MП
304 = (0,0247 + 0,0091) · 91 · 1 · 10-6 = 0,0000031 т/год; 

GП
304 = (0,0247 · 1 + 0,0091 · 1) / 3600 = 0,0000094 г/с; 

MХ
1 = 0,0156 · 2 + 0,143 · 0 + 0,0091 · 1 = 0,0403 г; 

MХ
2 = 0,143 · 0 + 0,0091 · 1 = 0,0091 г; 

MХ
304 = (0,0403 + 0,0091) · 85 · 1 · 10-6 = 0,0000042 т/год; 

GХ
304 = (0,0403 · 1 + 0,0091 · 1) / 3600 = 0,0000137 г/с; 

M = 0,0000054+0,0000031+0,0000042 = 0,0000127 т/год; 

G = max{0,0000079; 0,0000094; 0,0000137} = 0,0000137 г/с. 

MТ
1 = 0,003 · 1 + 0,06 · 0 + 0,003 · 1 = 0,006 г; 

MТ
2 = 0,06 · 0 + 0,003 · 1 = 0,003 г; 

MТ
328 = (0,006 + 0,003) · 189 · 1 · 10-6 = 0,0000017 т/год; 

GТ
328 = (0,006 · 1 + 0,003 · 1) / 3600 = 0,0000025 г/с; 

MП
1 = 0,0054 · 1 + 0,081 · 0 + 0,003 · 1 = 0,0084 г; 

MП
2 = 0,06 · 0 + 0,003 · 1 = 0,003 г; 

MП
328 = (0,0084 + 0,003) · 91 · 1 · 10-6 = 0,000001 т/год; 

GП
328 = (0,0084 · 1 + 0,003 · 1) / 3600 = 0,0000032 г/с; 

MХ
1 = 0,006 · 2 + 0,09 · 0 + 0,003 · 1 = 0,015 г; 

MХ
2 = 0,06 · 0 + 0,003 · 1 = 0,003 г; 

MХ
328 = (0,015 + 0,003) · 85 · 1 · 10-6 = 0,0000015 т/год; 

GХ
328 = (0,015 · 1 + 0,003 · 1) / 3600 = 0,000005 г/с; 

M = 0,0000017+0,000001+0,0000015 = 0,0000043 т/год; 

G = max{0,0000025; 0,0000032; 0,000005} = 0,000005 г/с. 

MТ
1 = 0,04 · 1 + 0,214 · 0 + 0,04 · 1 = 0,08 г; 

MТ
2 = 0,214 · 0 + 0,04 · 1 = 0,04 г; 

MТ
330 = (0,08 + 0,04) · 189 · 1 · 10-6 = 0,0000227 т/год; 

GТ
330 = (0,08 · 1 + 0,04 · 1) / 3600 = 0,0000333 г/с; 

MП
1 = 0,0432 · 1 + 0,241 · 0 + 0,04 · 1 = 0,0832 г; 



MП
2 = 0,214 · 0 + 0,04 · 1 = 0,04 г; 

MП
330 = (0,0832 + 0,04) · 91 · 1 · 10-6 = 0,0000112 т/год; 

GП
330 = (0,0832 · 1 + 0,04 · 1) / 3600 = 0,0000342 г/с; 

MХ
1 = 0,048 · 2 + 0,268 · 0 + 0,04 · 1 = 0,136 г; 

MХ
2 = 0,214 · 0 + 0,04 · 1 = 0,04 г; 

MХ
330 = (0,136 + 0,04) · 85 · 1 · 10-6 = 0,000015 т/год; 

GХ
330 = (0,136 · 1 + 0,04 · 1) / 3600 = 0,0000489 г/с; 

M = 0,0000227+0,0000112+0,000015 = 0,0000489 т/год; 

G = max{0,0000333; 0,0000342; 0,0000489} = 0,0000489 г/с. 

MТ
1 = 0,19 · 1 + 1 · 0 + 0,1 · 1 = 0,29 г; 

MТ
2 = 1 · 0 + 0,1 · 1 = 0,1 г; 

MТ
337 = (0,29 + 0,1) · 189 · 1 · 10-6 = 0,0000737 т/год; 

GТ
337 = (0,29 · 1 + 0,1 · 1) / 3600 = 0,0001083 г/с; 

MП
1 = 0,261 · 1 + 1,08 · 0 + 0,1 · 1 = 0,361 г; 

MП
2 = 1 · 0 + 0,1 · 1 = 0,1 г; 

MП
337 = (0,361 + 0,1) · 91 · 1 · 10-6 = 0,000042 т/год; 

GП
337 = (0,361 · 1 + 0,1 · 1) / 3600 = 0,0001281 г/с; 

MХ
1 = 0,29 · 2 + 1,2 · 0 + 0,1 · 1 = 0,68 г; 

MХ
2 = 1 · 0 + 0,1 · 1 = 0,1 г; 

MХ
337 = (0,68 + 0,1) · 85 · 1 · 10-6 = 0,0000663 т/год; 

GХ
337 = (0,68 · 1 + 0,1 · 1) / 3600 = 0,0002167 г/с; 

M = 0,0000737+0,000042+0,0000663 = 0,000182 т/год; 

G = max{0,0001083; 0,0001281; 0,0002167} = 0,0002167 г/с. 

MТ
1 = 0,08 · 1 + 0,2 · 0 + 0,06 · 1 = 0,14 г; 

MТ
2 = 0,2 · 0 + 0,06 · 1 = 0,06 г; 

MТ
2732 = (0,14 + 0,06) · 189 · 1 · 10-6 = 0,0000378 т/год; 

GТ
2732 = (0,14 · 1 + 0,06 · 1) / 3600 = 0,0000556 г/с; 

MП
1 = 0,09 · 1 + 0,27 · 0 + 0,06 · 1 = 0,15 г; 

MП
2 = 0,2 · 0 + 0,06 · 1 = 0,06 г; 

MП
2732 = (0,15 + 0,06) · 91 · 1 · 10-6 = 0,0000191 т/год; 

GП
2732 = (0,15 · 1 + 0,06 · 1) / 3600 = 0,0000583 г/с; 

MХ
1 = 0,1 · 2 + 0,3 · 0 + 0,06 · 1 = 0,26 г; 

MХ
2 = 0,2 · 0 + 0,06 · 1 = 0,06 г; 

MХ
2732 = (0,26 + 0,06) · 85 · 1 · 10-6 = 0,0000272 т/год; 

GХ
2732 = (0,26 · 1 + 0,06 · 1) / 3600 = 0,0000889 г/с; 

M = 0,0000378+0,0000191+0,0000272 = 0,0000841 т/год; 

G = max{0,0000556; 0,0000583; 0,0000889} = 0,0000889 г/с. 



 Из результатов расчётов максимально разового выброса для каждого типа автотранспортных 

средств в итоговые результаты по источнику занесены наибольшие значения, полученные с учетом неод-

новременности и нестационарности во времени движения автотранспортных средств. 



Приложение Б 

Расчет рассеивания 

загрязняющих веществ на 

период эксплуатации 



 Расчёт загрязнения атмосферы (2021) 

 

 Программа расчёта рассеивания для ЭВМ «ЭКОцентр–РРВА» версия 2.0 (положительное 

заключение экспертизы Росгидромета от 10.11.2020г. №140-08474/20И). 

Серийный номер: USB #1049117903. 

 

1 Исходные данные для проведения расчёта рассеивания выбросов 

 

Средняя температура наружного воздуха, °С: 23,6; 

Скорость ветра (u*), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с: 8; 

Параметры перебора ветров: 

– направление, метео °: 0 - 360; 

– скорость, м/с: 0,5 - 8. 

Основная система координат - правая с ориентацией оси OY на Север. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 1.1. 

Таблица № 1.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты 

Наименование характеристики Величина 

1 2 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 140 

Коэффициент рельефа местности в городе 1 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, °С 23,6 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, 

работающих по отопительному графику), Т, °С 

-10,2 

Среднегодовая роза ветров, % - 

  С 12 

  СВ 8 

  В 9 

  ЮВ 10 

  Ю 14 

  ЮЗ 18 

  З 15 

  СЗ 14 

Скорость ветра (u*)  (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с 

8 

 

 Параметры расчётных областей, в которых выполнялся расчёт загрязнения атмосферы, 

приведены в таблице 1.2. 



Таблица № 1.2 – Параметры расчётных областей 

Расчётная область Вид Шаг, м 
Координаты Ширина, 

м 

Высота, 

м X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- Граница 100 -853,97 

-851,27 

-788,3 

382,27 

319,3 

321,99 

-790,49 

-853,92 

383,65 

382,4 

- 2 

1 Точка - -853,97 382,27 - - - 2 

2 Точка - -790,49 383,65 - - - 2 

3 Точка - -788,3 321,99 - - - 2 

4 Точка - -851,27 319,3 - - - 2 

5 Сетка 20 -992,68 376,64 -562,63 376,64 361,85 2 

 

 Для каждого источника выброса определены опасная скорость ветра (Um, м/с), 

максимальная (т.е. достижимая с учётом коэффициента оседания (F)) концентрация в 

приземном слое атмосферы (Cmi) в мг/м³ и расстояние (Xmi, м), на котором достигается 

максимальная концентрация.  

 Параметры источников загрязнения атмосферы с качественной и количественной 

характеристикой максимально разовых выбросов, приведены в таблице 1.3. 

Таблица № 1.3 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо-

та, м 

Диа-

метр, 

м 

Координаты Ши-

рина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
е

л
ь

е
ф

 
Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi,  

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

6001 3 5,0 - -804,53 

-793,41 

325,82 

326,02 

8,5 - - - 1 0,5 0301 0,0002267 1 0,00067 28,5 

0304 0,0000368 1 0,00011 28,5 

0328 0,0000050 3 4,42e-5 14,25 

0330 0,0001000 1 0,0003 28,5 

0337 0,0272500 1 0,08 28,5 

2704 0,0018583 1 0,0055 28,5 

2732 0,0000889 1 0,00026 28,5 

 

  



2 Расчёт загрязнения атмосферы:  ЗВ «0301. Азота диоксид» (См.р./ПДКм.р.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 

азота). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном 

воздухе населённых мест составляет 0,2 мг/м³, класс опасности 3.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: 

организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-

2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0002267 г/с. 

 Расчётных точек – 4; расчётных границ – 1 (точек базового покрытия – 4, дополнительного 

– нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 418; дополнительных - нет); 

контрольных постов - нет. 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 2.1. 

Таблица № 2.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо-

та, м 

Диа-

метр, 

м 

Координаты Ши-

рина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
е

л
ь

е
ф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi,  

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

6001 3 5,0 - -804,53 

-793,41 

325,82 

326,02 

8,5 - - - 1 0,5 0301 0,0002267 1 0,00067 28,5 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие 

наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, 

м/с) и направление ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 2.2. 

 

Таблица № 2.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№  

РО 
Тип 

Координаты Высо-

та, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

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

- Польз. -830,58 320,18 2 0,0031 0,00063 - 0,0031 0,5 80 6001 0,0031 100 

1 Польз. -853,97 382,27 2 0,002 0,0004 - 0,002 0,6 136 6001 0,002 100 

2 Польз. -790,49 383,65 2 0,0024 0,0005 - 0,0024 0,6 188 6001 0,0024 100 

3 Польз. -788,3 321,99 2 0,0021 0,00043 - 0,0021 0,5 289 6001 0,0021 100 

4 Польз. -851,27 319,3 2 0,0026 0,00052 - 0,0026 0,6 83 6001 0,0026 100 

5 Польз. -827,65 316,64 2 0,0032 0,00063 - 0,0032 0,5 72 6001 0,0032 100 

 

 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 5 приведена на рисунке 

2.1. 

  



 

  



3 Расчёт загрязнения атмосферы:  ЗВ «0301. Азота диоксид» (Сс.с./ПДКс.с.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 

азота). Предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе 

населённых мест составляет 0,1 мг/м³, класс опасности 3.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: 

организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-

2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0002267 г/с и 0,002532 т/год. 

 Расчётных точек – 4; расчётных границ – 1 (точек базового покрытия – 4, дополнительного 

– нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 418; дополнительных - нет); 

контрольных постов - нет. 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 3.1. 

Таблица № 3.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо-

та, м 

Диа-

метр, 

м 

Координаты Ши-

рина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
е

л
ь

е
ф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi,  

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

6001 3 5,0 - -804,53 

-793,41 

325,82 

326,02 

8,5 - - - 1 0,5 0301 0,0002267 1 0,0002 28,5 

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 3.2. 

 

Таблица № 3.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№  

РО 
Тип 

Координаты Высо-

та, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

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

- Польз. -789,77 363,37 2 0,0017 0,00017 - 0,0017 0,5 194 6001 0,0017 100 

1 Польз. -853,97 382,27 2 0,001 0,0001 - 0,001 0,6 136 6001 0,001 100 

2 Польз. -790,49 383,65 2 0,0014 0,00014 - 0,0014 0,6 188 6001 0,0014 100 

3 Польз. -788,3 321,99 2 0,0013 0,00013 - 0,0013 0,5 290 6001 0,0013 100 

4 Польз. -851,27 319,3 2 0,0014 0,00014 - 0,0014 0,6 83 6001 0,0014 100 

5 Польз. -767,65 336,64 2 0,0019 0,00019 - 0,0019 0,5 251 6001 0,0019 100 

 

 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 5 приведена на рисунке 

3.1. 

  



 

  



4 Расчёт загрязнения атмосферы:  ЗВ «0304. Азот (II) оксид» (См.р./ПДКм.р.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 304 – Азот (II) оксид (Азот монооксид). 

Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе 

населённых мест составляет 0,4 мг/м³, класс опасности 3.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: 

организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-

2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0000368 г/с. 

 Расчётных точек – 4; расчётных границ – 1 (точек базового покрытия – 4, дополнительного 

– нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 418; дополнительных - нет); 

контрольных постов - нет. 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 4.1. 

Таблица № 4.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо-

та, м 

Диа-

метр, 

м 

Координаты Ши-

рина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
е

л
ь

е
ф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi,  

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

6001 3 5,0 - -804,53 

-793,41 

325,82 

326,02 

8,5 - - - 1 0,5 0304 0,0000368 1 0,00011 28,5 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие 

наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, 

м/с) и направление ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 4.2. 

 

Таблица № 4.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№  

РО 
Тип 

Координаты Высо-

та, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

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

- Польз. -830,58 320,18 2 0,00025 0,0001 - 0,00025 0,5 80 6001 0,00025 100 

1 Польз. -853,97 382,27 2 0,00016 6,31e-5 - 0,00016 0,6 136 6001 0,00016 100 

2 Польз. -790,49 383,65 2 0,0002 0,00008 - 0,0002 0,6 188 6001 0,0002 100 

3 Польз. -788,3 321,99 2 0,00017 0,00007 - 0,00017 0,5 289 6001 0,00017 100 

4 Польз. -851,27 319,3 2 0,00021 8,49e-5 - 0,00021 0,6 83 6001 0,00021 100 

5 Польз. -827,65 316,64 2 0,00026 0,0001 - 0,00026 0,5 72 6001 0,00026 100 

 

 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 5 приведена на рисунке 

4.1. 

  



 

  



5 Расчёт загрязнения атмосферы:  ЗВ «0328. Углерод» (См.р./ПДКм.р.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 328 – Углерод (Пигмент черный). Предельно 

допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых 

мест составляет 0,15 мг/м³, класс опасности 3.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: 

организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-

2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0000050 г/с. 

 Расчётных точек – 4; расчётных границ – 1 (точек базового покрытия – 4, дополнительного 

– нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 418; дополнительных - нет); 

контрольных постов - нет. 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 5.1. 

Таблица № 5.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо-

та, м 

Диа-

метр, 

м 

Координаты Ши-

рина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
е

л
ь

е
ф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi,  

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

6001 3 5,0 - -804,53 

-793,41 

325,82 

326,02 

8,5 - - - 1 0,5 0328 0,0000050 3 4,42e-5 14,25 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие 

наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, 

м/с) и направление ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 5.2. 

 

Таблица № 5.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№  

РО 
Тип 

Координаты Высо-

та, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

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

- Польз. -830,58 320,18 2 0,0002 0,00003 - 0,0002 0,6 80 6001 0,0002 100 

1 Польз. -853,97 382,27 2 7,56e-5 1,13e-5 - 7,56e-5 0,9 136 6001 7,56e-5 100 

2 Польз. -790,49 383,65 2 0,00011 1,68e-5 - 0,00011 0,7 188 6001 0,00011 100 

3 Польз. -788,3 321,99 2 0,00022 3,30e-5 - 0,00022 0,5 290 6001 0,00022 100 

4 Польз. -851,27 319,3 2 0,00013 1,91e-5 - 0,00013 0,7 83 6001 0,00013 100 

5 Польз. -787,65 336,64 2 0,00024 3,64e-5 - 0,00024 0,5 226 6001 0,00024 100 

 

 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 5 приведена на рисунке 

5.1. 

  



 

  



6 Расчёт загрязнения атмосферы:  ЗВ «0328. Углерод» (Сс.с./ПДКс.с.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 328 – Углерод (Пигмент черный). Предельно 

допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест 

составляет 0,05 мг/м³, класс опасности 3.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: 

организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-

2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0000050 г/с и 0,0000043 т/год. 

 Расчётных точек – 4; расчётных границ – 1 (точек базового покрытия – 4, дополнительного 

– нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 418; дополнительных - нет); 

контрольных постов - нет. 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 6.1. 

Таблица № 6.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо-

та, м 

Диа-

метр, 

м 

Координаты Ши-

рина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
е

л
ь

е
ф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi,  

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

6001 3 5,0 - -804,53 

-793,41 

325,82 

326,02 

8,5 - - - 1 0,5 0328 0,0000050 3 4,82e-6 14,25 

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 6.2. 

 

Таблица № 6.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№  

РО 
Тип 

Координаты Высо-

та, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

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

- Польз. -830,58 320,18 2 5,64e-5 2,82e-6 - 5,64e-5 0,6 80 6001 5,64e-5 100 

1 Польз. -853,97 382,27 2 2,15e-5 1,07e-6 - 2,15e-5 0,9 136 6001 2,15e-5 100 

2 Польз. -790,49 383,65 2 3,43e-5 1,72e-6 - 3,43e-5 0,7 188 6001 3,43e-5 100 

3 Польз. -788,3 321,99 2 7,27e-5 3,64e-6 - 7,27e-5 0,5 290 6001 7,27e-5 100 

4 Польз. -851,27 319,3 2 3,62e-5 1,81e-6 - 3,62e-5 0,7 83 6001 3,62e-5 100 

5 Польз. -787,65 336,64 2 8,38e-5 4,19e-6 - 8,38e-5 0,5 226 6001 8,38e-5 100 

 

 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 5 приведена на рисунке 

6.1. 

  



 

  



7 Расчёт загрязнения атмосферы:  ЗВ «0330. Сера диоксид» (См.р./ПДКм.р.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 330 – Сера диоксид. Предельно допустимая 

максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 

0,5 мг/м³, класс опасности 3.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: 

организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-

2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0001000 г/с. 

 Расчётных точек – 4; расчётных границ – 1 (точек базового покрытия – 4, дополнительного 

– нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 418; дополнительных - нет); 

контрольных постов - нет. 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 7.1. 

Таблица № 7.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо-

та, м 

Диа-

метр, 

м 

Координаты Ши-

рина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
е

л
ь

е
ф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi,  

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

6001 3 5,0 - -804,53 

-793,41 

325,82 

326,02 

8,5 - - - 1 0,5 0330 0,0001000 1 0,0003 28,5 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие 

наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, 

м/с) и направление ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 7.2. 

 

Таблица № 7.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№  

РО 
Тип 

Координаты Высо-

та, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

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

- Польз. -830,58 320,18 2 0,00055 0,00028 - 0,00055 0,5 80 6001 0,00055 100 

1 Польз. -853,97 382,27 2 0,00034 0,00017 - 0,00034 0,6 136 6001 0,00034 100 

2 Польз. -790,49 383,65 2 0,00043 0,00022 - 0,00043 0,6 188 6001 0,00043 100 

3 Польз. -788,3 321,99 2 0,00038 0,00019 - 0,00038 0,5 289 6001 0,00038 100 

4 Польз. -851,27 319,3 2 0,00046 0,00023 - 0,00046 0,6 83 6001 0,00046 100 

5 Польз. -827,65 316,64 2 0,00056 0,00028 - 0,00056 0,5 72 6001 0,00056 100 

 

 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 5 приведена на рисунке 

7.1. 

  



 

  



8 Расчёт загрязнения атмосферы:  ЗВ «0330. Сера диоксид» (Сс.с./ПДКс.с.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 330 – Сера диоксид. Предельно допустимая 

среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,05 

мг/м³, класс опасности 3.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: 

организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-

2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0001000 г/с и 0,001226 т/год. 

 Расчётных точек – 4; расчётных границ – 1 (точек базового покрытия – 4, дополнительного 

– нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 418; дополнительных - нет); 

контрольных постов - нет. 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 8.1. 

Таблица № 8.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо-

та, м 

Диа-

метр, 

м 

Координаты Ши-

рина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
е

л
ь

е
ф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi,  

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

6001 3 5,0 - -804,53 

-793,41 

325,82 

326,02 

8,5 - - - 1 0,5 0330 0,0001000 1 9,30e-5 28,5 

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 8.2. 

 

Таблица № 8.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№  

РО 
Тип 

Координаты Высо-

та, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

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

- Польз. -789,77 363,37 2 0,0016 0,00008 - 0,0016 0,5 194 6001 0,0016 100 

1 Польз. -853,97 382,27 2 0,00094 4,70e-5 - 0,00094 0,6 136 6001 0,00094 100 

2 Польз. -790,49 383,65 2 0,0013 6,33e-5 - 0,0013 0,6 188 6001 0,0013 100 

3 Польз. -788,3 321,99 2 0,0012 0,00006 - 0,0012 0,5 290 6001 0,0012 100 

4 Польз. -851,27 319,3 2 0,00126 6,29e-5 - 0,00126 0,6 83 6001 0,00126 100 

5 Польз. -767,65 336,64 2 0,0017 8,48e-5 - 0,0017 0,5 251 6001 0,0017 100 

 

 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 5 приведена на рисунке 

8.1. 

  



 

  



9 Расчёт загрязнения атмосферы:  ЗВ «0337. Углерод оксид» (См.р./ПДКм.р.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 337 – Углерода оксид (Углерод окись; углерод 

моноокись; угарный газ). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в 

атмосферном воздухе населённых мест составляет 5 мг/м³, класс опасности 4.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: 

организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-

2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0272500 г/с. 

 Расчётных точек – 4; расчётных границ – 1 (точек базового покрытия – 4, дополнительного 

– нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 418; дополнительных - нет); 

контрольных постов - нет. 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 9.1. 

Таблица № 9.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо-

та, м 

Диа-

метр, 

м 

Координаты Ши-

рина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
е

л
ь

е
ф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi,  

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

6001 3 5,0 - -804,53 

-793,41 

325,82 

326,02 

8,5 - - - 1 0,5 0337 0,0272500 1 0,08 28,5 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие 

наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, 

м/с) и направление ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 9.2. 

 

Таблица № 9.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№  

РО 
Тип 

Координаты Высо-

та, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

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

- Польз. -830,58 320,18 2 0,015 0,075 - 0,015 0,5 80 6001 0,015 100 

1 Польз. -853,97 382,27 2 0,0093 0,047 - 0,0093 0,6 136 6001 0,0093 100 

2 Польз. -790,49 383,65 2 0,012 0,06 - 0,012 0,6 188 6001 0,012 100 

3 Польз. -788,3 321,99 2 0,01 0,05 - 0,01 0,5 290 6001 0,01 100 

4 Польз. -851,27 319,3 2 0,0126 0,063 - 0,0126 0,6 83 6001 0,0126 100 

5 Польз. -827,65 316,64 2 0,015 0,076 - 0,015 0,5 72 6001 0,015 100 

 

 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 5 приведена на рисунке 

9.1. 

  



 

  



10 Расчёт загрязнения атмосферы:  ЗВ «0337. Углерод оксид» (Сс.с./ПДКс.с.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 337 – Углерода оксид (Углерод окись; углерод 

моноокись; угарный газ). Предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в 

атмосферном воздухе населённых мест составляет 3 мг/м³, класс опасности 4.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: 

организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-

2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0272500 г/с и 0,231931 т/год. 

 Расчётных точек – 4; расчётных границ – 1 (точек базового покрытия – 4, дополнительного 

– нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 418; дополнительных - нет); 

контрольных постов - нет. 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 10.1. 

Таблица № 10.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо-

та, м 

Диа-

метр, 

м 

Координаты Ши-

рина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
е

л
ь

е
ф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi,  

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

6001 3 5,0 - -804,53 

-793,41 

325,82 

326,02 

8,5 - - - 1 0,5 0337 0,0272500 1 0,022 28,5 

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 10.2. 

 

Таблица № 10.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№  

РО 
Тип 

Координаты Высо-

та, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

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

- Польз. -789,77 363,37 2 0,006 0,018 - 0,006 0,5 194 6001 0,006 100 

1 Польз. -853,97 382,27 2 0,0037 0,011 - 0,0037 0,6 136 6001 0,0037 100 

2 Польз. -790,49 383,65 2 0,005 0,015 - 0,005 0,6 188 6001 0,005 100 

3 Польз. -788,3 321,99 2 0,0047 0,014 - 0,0047 0,5 290 6001 0,0047 100 

4 Польз. -851,27 319,3 2 0,005 0,015 - 0,005 0,6 83 6001 0,005 100 

5 Польз. -767,65 336,64 2 0,0067 0,02 - 0,0067 0,5 251 6001 0,0067 100 

 

 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 5 приведена на рисунке 

10.1. 

  



 

  



11 Расчёт загрязнения атмосферы:  ЗВ «2704. Бензин» (См.р./ПДКм.р.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 2704 – Бензин (нефтяной, малосернистый)/в 

пересчете на углерод/. Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в 

атмосферном воздухе населённых мест составляет 5 мг/м³, класс опасности 4.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: 

организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-

2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0018583 г/с. 

 Расчётных точек – 4; расчётных границ – 1 (точек базового покрытия – 4, дополнительного 

– нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 418; дополнительных - нет); 

контрольных постов - нет. 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 11.1. 

Таблица № 11.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо-

та, м 

Диа-

метр, 

м 

Координаты Ши-

рина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
е

л
ь

е
ф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi,  

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

6001 3 5,0 - -804,53 

-793,41 

325,82 

326,02 

8,5 - - - 1 0,5 2704 0,0018583 1 0,0055 28,5 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие 

наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, 

м/с) и направление ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 11.2. 

 

Таблица № 11.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№  

РО 
Тип 

Координаты Высо-

та, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

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

- Польз. -830,58 320,18 2 0,001 0,005 - 0,001 0,5 80 6001 0,001 100 

1 Польз. -853,97 382,27 2 0,00064 0,0032 - 0,00064 0,6 135 6001 0,00064 100 

2 Польз. -790,49 383,65 2 0,0008 0,004 - 0,0008 0,6 188 6001 0,0008 100 

3 Польз. -788,3 321,99 2 0,0007 0,0035 - 0,0007 0,5 289 6001 0,0007 100 

4 Польз. -851,27 319,3 2 0,00086 0,0043 - 0,00086 0,6 83 6001 0,00086 100 

5 Польз. -827,65 316,64 2 0,00103 0,0052 - 0,00103 0,5 72 6001 0,00103 100 

 

 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 5 приведена на рисунке 

11.1. 

  



 

  



12 Расчёт загрязнения атмосферы:  ЗВ «2704. Бензин» (Сс.с./ПДКс.с.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 2704 – Бензин (нефтяной, малосернистый)/в 

пересчете на углерод/. Предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в 

атмосферном воздухе населённых мест составляет 1,5 мг/м³, класс опасности 4.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: 

организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-

2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0018583 г/с и 0,018681 т/год. 

 Расчётных точек – 4; расчётных границ – 1 (точек базового покрытия – 4, дополнительного 

– нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 418; дополнительных - нет); 

контрольных постов - нет. 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 12.1. 

Таблица № 12.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо-

та, м 

Диа-

метр, 

м 

Координаты Ши-

рина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
е

л
ь

е
ф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi,  

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

6001 3 5,0 - -804,53 

-793,41 

325,82 

326,02 

8,5 - - - 1 0,5 2704 0,0018583 1 0,0016 28,5 

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 12.2. 

 

Таблица № 12.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№  

РО 
Тип 

Координаты Высо-

та, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

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

- Польз. -789,77 363,37 2 0,0009 0,00135 - 0,0009 0,5 194 6001 0,0009 100 

1 Польз. -853,97 382,27 2 0,00054 0,0008 - 0,00054 0,6 136 6001 0,00054 100 

2 Польз. -790,49 383,65 2 0,00072 0,0011 - 0,00072 0,6 188 6001 0,00072 100 

3 Польз. -788,3 321,99 2 0,0007 0,00103 - 0,0007 0,5 290 6001 0,0007 100 

4 Польз. -851,27 319,3 2 0,0007 0,0011 - 0,0007 0,6 83 6001 0,0007 100 

5 Польз. -767,65 336,64 2 0,00097 0,00146 - 0,00097 0,5 251 6001 0,00097 100 

 

 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 5 приведена на рисунке 

12.1. 

  



 

  



13 Расчёт загрязнения атмосферы:  ЗВ «2732. Керосин» (См.р./ОБУВ) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 2732 – Керосин (Керосин прямой перегонки; 

керосин дезодорированный). Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) в 

атмосферном воздухе населённых мест составляет 1,2 мг/м³.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: 

организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-

2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0000889 г/с. 

 Расчётных точек – 4; расчётных границ – 1 (точек базового покрытия – 4, дополнительного 

– нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 418; дополнительных - нет); 

контрольных постов - нет. 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 13.1. 

Таблица № 13.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо-

та, м 

Диа-

метр, 

м 

Координаты Ши-

рина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
е

л
ь

е
ф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi,  

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

6001 3 5,0 - -804,53 

-793,41 

325,82 

326,02 

8,5 - - - 1 0,5 2732 0,0000889 1 0,00026 28,5 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие 

наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, 

м/с) и направление ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 13.2. 

 

Таблица № 13.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№  

РО 
Тип 

Координаты Высо-

та, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

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

- Польз. -830,58 320,18 2 0,0002 0,00025 - 0,0002 0,5 80 6001 0,0002 100 

1 Польз. -853,97 382,27 2 0,00013 0,00015 - 0,00013 0,6 136 6001 0,00013 100 

2 Польз. -790,49 383,65 2 0,00016 0,00019 - 0,00016 0,6 188 6001 0,00016 100 

3 Польз. -788,3 321,99 2 0,00014 0,00017 - 0,00014 0,5 290 6001 0,00014 100 

4 Польз. -851,27 319,3 2 0,00017 0,0002 - 0,00017 0,6 83 6001 0,00017 100 

5 Польз. -827,65 316,64 2 0,00021 0,00025 - 0,00021 0,5 72 6001 0,00021 100 

 

 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 5 приведена на рисунке 

13.1. 

  



 

  



14 Расчёт загрязнения атмосферы:  группа суммации «6204. Азота диоксид, серы диоксид» 

(См.р./ПДКм.р.) 

 

 Полное наименование группы суммации с кодом 6204 – Азота диоксид, серы диоксид. 

Пороговое значение суммарной концентрации для группы суммации составляет 1,6.  

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: 

организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-

2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,0003267 г/с. 

 Расчётных точек – 4; расчётных границ – 1 (точек базового покрытия – 4, дополнительного 

– нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 418; дополнительных - нет); 

контрольных постов - нет. 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 14.1. 

Таблица № 14.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо-

та, м 

Диа-

метр, 

м 

Координаты Ши-

рина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
е

л
ь

е
ф

 

Um, 

м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

скор-ть, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 
код выброс, г/с F 

Cmi, 

мг/м³ 

Xmi,  

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

6001 3 5,0 - -804,53 

-793,41 

325,82 

326,02 

8,5 - - - 1 0,5 0301 0,0002267 1 0,00067 28,5 

0330 0,0001000 1 0,0003 28,5 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие 

наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, 

м/с) и направление ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 14.2. 

 

Таблица № 14.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№  

РО 
Тип 

Координаты Высо-

та, м 

Концентрация Фон, 

д.ПДК 

Вклад, 

д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

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

- Польз. -830,58 320,18 2 0,0023 - - 0,0023 0,5 80 6001 0,0023 100 

1 Польз. -853,97 382,27 2 0,0014 - - 0,0014 0,6 136 6001 0,0014 100 

2 Польз. -790,49 383,65 2 0,0018 - - 0,0018 0,6 188 6001 0,0018 100 

3 Польз. -788,3 321,99 2 0,0016 - - 0,0016 0,5 289 6001 0,0016 100 

4 Польз. -851,27 319,3 2 0,0019 - - 0,0019 0,6 83 6001 0,0019 100 

5 Польз. -827,65 316,64 2 0,0023 - - 0,0023 0,5 72 6001 0,0023 100 

 

 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 

результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 5 приведена на рисунке 

14.1. 

  



 

 



Приложение В 

Расчет шумового воздействия 

на период эксплуатации 



 Расчёт затухания звука  

 

Шум «ЭКО центр» – «Профессионал», версия  2.2 

© ООО «ЭКОцентр», 2008 — 2019. 

Серийный номер: USB #1049117903 

 

Расчёт выполнен в соответствии с Расчёт затухания звука при распространении на местности 

выполнен в соответствии с ГОСТ 31295.2-2005 Шум. Затухание звука при распространении на 

местности. Часть 2. Общий метод расчета. Коэффициенты затухания приняты согласно ГОСТ 

31295.1-2005. Часть 1. Расчёт поглощения звука атмосферой. 

 

1 Исходные данные для проведения расчёта затухания звука 

 

Температура воздуха, °С: 20; 

Относительная влажность, %: 70; 

Атмосферное давление, кПа: 101,35. 

Основная система координат - правая с ориентацией оси OY на Север. 

 

 Параметры источников шума, приведены в таблице 1.1. 

Таблица № 1.1 - Параметры источников шума 

ИШ(вар.) 

режимы Т
и

п
 

Высо-

та, м 

Координаты 
N/м, 

N/м² 

Направле

нность 

(Di;↑°:<°) 

Уровень звуковой мощности (дБ, дБ/м, дБ/м²) в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

Ши-

рина, 

м 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

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

1.001.01.0001.39 П 2 -691,73 

-674,13 

377,24 

377,24 

1 

10,62 

- - 56 55 49 43 39 35 30 26 

Примечание – для источников типа «Т» (точечный) уровень звуковой мощности выражен в дБ; для типа 

«Л» (линейный) - в дБ на каждый из N точечных источников, которыми аппроксимирован 1 м длины 

линейного источника; типа «П» (площадной) - в дБ на каждый из N точечных источников, которыми 

аппроксимирован 1 м² площади площадного источника. 

 

Описание пространственного расположения источников шума, приведена в таблице 1.2. 

Таблица № 1.2 – Пространственное расположение источников шума 

Код ИШ Наименование ИШ Т
и

п
 

Высо-

та, м 

Координаты 
N/м, 

N/м² 

Направле

нность 

(DΩ;↑°:<°

) X1 Y1 X2 Y2 

Ши-

рина, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.001.01.0001 - П 2 -691,73 377,24 -674,13 377,24 1 

10,62 

- 



Характеристика источников шума, приведена в таблице 1.3. 

Таблица № 1.3 - Параметры источников шума 

ИШ(вар.) 

Режимы 
Наименование ИШ Т

и
п

 Lᴀ (LᴀЭКВ), дБА LᴀМАКС, дБА 

1 2 3 4 5 

1.001.01.0001.39 35 П 46,326 52,346 

Примечание – для источников типа «Т» (точечный) уровень звуковой мощности выражен в дБ; для типа 

«Л» (линейный) - в дБ на каждый из N точечных источников, которыми аппроксимирован 1 м длины 

линейного источника; типа «П» (площадной) - в дБ на каждый из N точечных источников, которыми 

аппроксимирован 1 м² площади площадного источника. 

Характеристика источников непостоянного шума, приведены в таблице 1.4. 

Таблица № 1.4 – Характеристика источников непостоянного шума 

ИШ(вар.) 

режимы 

Отрезок времени, в течение которого уровень 

шума остаётся постоянным, τ (мин.) 

Общее время воздействия 

источника шума, T (мин.) 
Режим расчёта затухания 

1 2 3 4 

1.001.01.0001.39 15 60 Спектр 

 Параметры расчётных областей, в которых выполнялся расчёт затухания звука, 

приведены в таблице 1.13. 

Таблица № 1.5 – Параметры расчётных областей 

Расчётная область Вид Шаг, м 
Координаты Ширина, 

м 

Высота, 

м X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- Граница 100 -751,63 

-664,28 

-751,12 

434,23 

373,08 

434,23 

-748,55 

-667,36 

369,49 

436,8 

67,31 1,5 

1 Точка - -751,12 434,23 - - - 1,5 

2 Точка - -667,36 436,8 - - - 1,5 

3 Точка - -664,28 373,08 - - - 1,5 

4 Точка - -748,55 369,49 - - - 1,5 

5 Сетка 20 -889,03 417,17 -410,89 417,17 408,67 1,5 

 

  



2 Результаты расчёта затухания звука 

 

 Результаты расчета уровня звукового давления в расчетных точках, приведены в таблице 

2.1. 

Таблица № 2.1 - Уровень звукового давления в расчетных точках 

№ РО Тип 
Координаты 

Высота, м 
Lᴀ (LᴀЭКВ), 

дБА 
LᴀМАКС, дБА 

X Y 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Польз. -664,28 373,08 1,5 36 42 

2 Польз. -667,36 436,8 1,5 25 31 

4 Польз. -748,55 369,49 1,5 24 30 

1 Польз. -751,12 434,23 1,5 21 27 

 

 Результаты расчета уровня звукового давления в расчетных точках, приведены в таблице 

2.2. 

Таблица № 2.2 - Уровень звукового давления в расчетных точках 

№ РО Тип 
Координаты Высо-

та, м 
Уровень звукового давления, дБА 

X Y 

1 2 3 4 5 6 

3 Польз. -664,28 373,08 1,5 42 

2 Польз. -667,36 436,8 1,5 31 

4 Польз. -748,55 369,49 1,5 30 

1 Польз. -751,12 434,23 1,5 27 

 

 Карта схема района размещения источников шума, с нанесёнными результатами расчёта 

по расчётной площадке 5.  приведена на рисунках 2.1—2.10. 

  



 

 

 

  



 


