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Введение 

Данные Материалы подготовлены на основании результатов проведения оценки воздей-

ствия на окружающую среду (ОВОС) использования агрохимиката «Осадок фильтрационный» 

производства ООО «Динск – Сахар». 

Материалы ОВОС являются частью технической документации на агрохимикат. 

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 

– процесс, способствующий принятию экологически ориентированного управленческого решения 

о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возмож-

ных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного 

мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий (Приказ Госкомэкологии 

РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хо-

зяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»). 

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. 

Представляемые материалы оценки воздействия на окружающую среду, подготовлены в со-

ответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспер-

тизе»; Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-

сийской Федерации», Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов 

Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 539 «Об утверждении «Инструкции по эколо-

гическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности». 

Исследования по оценке воздействия намечаемой деятельности представляют собой сбор, 

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

ствия (Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации»).  

Для оценки воздействия технологического процесса использования агрохимиката «Осадок 

фильтрационный» на окружающую среду проведен анализ расчетными методами по утвержден-

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

ствия при применении новой технологии на состояние компонентов природной среды. 

В Материалах ОВОС представлена информация о характере и масштабах воздействия на 

окружающую среду намечаемой деятельности ООО «Динск – Сахар»; оценке экологических по-

следствий этого воздействия и их значимости, о возможности минимизации воздействий.  

По материалам ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности предусмотрены обществен-
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ные обсуждения в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-

ющую среду в РФ, утвержденным приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372. 

Информация о проведении общественных слушаний будет опубликована в средствах массо-

вой информации (СМИ) в соответствии с п. 4.8 Положения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержден-

ного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372. 

Раздел разработан в соответствии со следующими основными нормативными документами: 

1. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ 

2. Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 N 96-ФЗ 

3. Федеральный закон РФ от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

4. Федеральный закон РФ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния» от 30 марта 1999 года 

5. "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ 

6. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

7. Охрана окружающей среды. Практическое пособие для разработчиков проектов строитель-

ства. ФГУП «Центринвестпроект», Москва. 2006 

8. Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации».  

9. Приказ Минприроды России от 06.06.2017 N 273 "Об утверждении методов расчетов рассе-

ивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" 

10. Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки» 

11. СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 

воздуха населенных мест. 

12. СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления.  

13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-

приятий, сооружений и иных объектов" (с изменениями на 25 апреля 2014 года) 

14. СанПиН 4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест.  

15. СНиП 23-03-2003. Защита от шума. 

16. СНиП II-12-77.  Нормы проектирования. Защита от шума 
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1 Общие данные 

Заказчик деятельности: 

Таблица 1 

Наименование ООО «Динск – Сахар» 

Юридический адрес 353200, Россия, Краснодарский край, Динской район,   

станица Динская, улица Гоголя, 96. 

 

Фактический адрес  353200, Россия, Краснодарский край, Динской район,   

станица Динская, улица Гоголя, 96. 

 

Телефон 8(861-62) 6-53-43 – приемная 

Генеральный директор Выходцев Александр Васильевич 

Главный бухгалтер Гагина Екатерина Вадимовна 

ОГРН 1142373001088 

ИНН 2373006200 

КПП 237301001 

 

Основная сфера деятельности ООО «Динск – Сахар» (по коду ОКВЭД ред.2): 10.81 - Произ-

водство сахара. 

 

Объект ОВОС: 

В данном разделе ОВОС рассматривается технологический процесс использования агрохи-

миката «Осадок фильтрационный» производства ООО «Динск – Сахар». 

В процессе производства сахара осадок фильтрационный является отходом и получается в 

результате физико-химической очистки сахаросодержащих растворов известковым молоком и са-

турационным газом.  

В сахарной промышленности дефекат является основным отходом производства. 

«Осадок фильтрационный» предназначается к использованию в качестве органо-минераль-

ного удобрения для почв сельскохозяйственного назначения. 

Регистрант: ООО «Динск – Сахар», 353200, Россия, Краснодарский край,   Динской район,  

станица Динская, улица Гоголя, 96. 

Изготовитель: ООО «Динск – Сахар», 353200, Россия, Краснодарский край,   Динской 

район,  станица Динская, улица Гоголя, 96. 

 

1.1 Характеристика типа обосновывающей документации.  

При проведении оценки воздействия на окружающую среду были использованы следующие 

данные:  

1. Экспертное заключение по оценке воздействия на окружающую среду агрохимиката 

«Осадок фильтрационный» от 23 июня 2020 года Московский Государственный Университет им. 
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М.В. Ломоносова,2020 

2. Экспертное заключение по установлению биологической эффективности и регла-

ментов применения агрохимиката Фильтрационный осадок ГБНУ ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Пря-

нишникова, 2019 г №502 от 6 мая 2020 г. 

3. Экспертное заключение по результатам токсиколого-гигиенической оценки агрохи-

миката Фильтрационный осадок ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора №19-

ИСХ-ОИ/037-Аг от 24.04.2020 г. 

4. Паспорт безопасности химической продукции 

5. Регламент производства «Осадка фильтрационного» 

6. Проект рекомендаций по транспортировке, применении и хранении агрохимиката 

«Осадок фильтрационный» 

7. Сведения об агрохимикате «Осадок фильтрационный» 

8. Тарная этикетка агрохимиката «Осадок фильтрационный» 

9. Технические условия ТУ 20.15.79.000-001-26367583-2019 

10. Протоколы лабораторных испытаний агрохимиката 

11. Ситуационный план ООО «Динск – Сахар» 

Эффективность дефекационной извести, как мелиоранта для известкования кислых почв до-

статочно полно оценена в ходе агрохимических испытаний с удобрениями и другими агрохими-

ческими средствами. При изучении эффективности оценено влияние известкования на состояние 

почв, на использование растениями азотных, фосфорных и калийных удобрений, на подвижность 

микроэлементов и эффективность микроудобрений, а также совместное действие известковых ма-

териалов и органических удобрений на почву и растения. 

Отходы свеклосахарного производства (дефекат/дефекационная грязь), аналогом которых 

является исследуемый агрохимикат, уже долгое время используют в качестве удобрения. Свиде-

тельства этого есть, например, в сборнике статей «Химия в полях» М., изд-во «Колос», 1965г. По 

данным сборника, дефекат успешно использовался в полях колхозов и совхозов, расположенных 

в зоне свеклосеяния. 

Апробационные исследования для Экспертных заключений не запрашивались в связи с 

большим количеством полевых экспериментальных данных на аналогичных препаратах, в том 

числе внесённых в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к при-

менению на территории РФ»: Дефекационная известь (№ гос.рег. 453-12-1609-1) производства 

ОАО «Заинский сахар». 

 

1.2 Цель и потребность реализации намечаемой деятельности  

Мониторинг Государственных докладов по охране окружающей среды Российской Федера-
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ции в динамике показывает, что огромные площади земель нарушаются, отчуждаются, захламля-

ются, площадь отчуждения ежегодно увеличивается. Одной из причин такой ситуации является 

создание объектов размещения отходов. 

Согласно ст.3 Федерального закона от 29 декабря 2014 г № 458-ФЗ к приоритетным направ-

лениям государственной политики в области обращения с отходами в Российской Федерации от-

носят максимальное использование исходных сырья и материалов, предотвращение образования 

отходов, сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их 

образования, обработка отходов, утилизация отходов, обезвреживание отходов. 

В свеклосахарном производстве одним из основных отходов является дефекат. Внедрение 

технологии использования дефеката в качестве удобрения позволит решить проблему образова-

ния отходов на сахарном производстве.   

При известковании почв возрастает урожайность зерновых, повышается качество урожая – 

увеличивается содержание крахмала, изменяется в позитивном направлении фракционный состав 

белков и качество клейковины, определяющий хлебопекарные качества муки. Повышается содер-

жание протеина и каротина в многолетних травах, увеличивается содержание витаминов, сахара 

в овощной продукции. 

Потребность проведения ОВОС: Государственная регистрация агрохимиката (первичная). 

В «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на 

территории Российской Федерации» агрохимикат «Осадок фильтрационный» производства ООО 

«Динск – Сахар» ранее зарегистрирован не был.  

 
2 Характеристика технологии  

В данном разделе ОВОС рассматривается технологический процесс использования агрохи-

миката «Осадок фильтрационный» производства ООО «Динск – Сахар». 

 

2.1 Общие сведения об агрохимикате 

В процессе производства сахара осадок фильтрационный является отходом и получается в 

результате физико-химической очистки сахаросодержащих растворов известковым молоком и са-

турационным газом.  

Осадок фильтрационный вырабатывает ООО «Динск – Сахар», 353200, Россия, Краснодар-

ский край, Динской район, станица Динская, улица Гоголя, 96. 

Агрохимикат применяется в качестве химического мелиоранта для известкования кислых 

почв.  

Для производства гашеной извести и сатурационного газа используют известняки, постав-

ляемые АО «Медвежья гора» с карьера Скалистый участок (Краснодарский край). Фракция из-

вестняка технологического соответствует размерам 20-40 мм, содержание карбонатов кальция 
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СаС03 – не менее 93%. 

Препаративная форма (внешний вид): порошок песчано-темно-серого цвета. 

Качественный и количественный состав: 

суммарная массовая доля карбонатов кальция и магния в пересчёте на СаС03- не менее 60%,  

массовая доля влаги - не более 45 %,  

массовая доля органического вещества – не менее 8 %, 

массовая доля кальция – не менее 57 %, 

массовая доля магния – не менее 3 %, 

массовая доля азота - не менее 0,1%, 

массовая доля фосфора - не менее 1 %,  

массовая доля калия - не менее 0,5 %,  

содержание активного действующего вещества (АДВ) - не менее 57%. 

рН – не менее 6,0. 

Содержание токсичных химических веществ 

 

Таблица 2 

Показатель Содержание в агрохимикате, 

мг/кг 

Протоколы испытаний 

Свинец 4,64 Протокол испытаний №21 от 

27.03.2019 г. 

ИЛ ФГБУ ЦАС «Краснодар-

ский» 

Кадмий 0,38 

Ртуть нпо 

Мышьяк нпо 

 

Содержание радионуклиидов природного и техногенного происхождения 

Таблица 3 

Показатель Удельная актив-

ность, Бк/кг 

Протоколы испытаний  

Радий-226 14,5±0,9 Протокол испытаний №13/2020 от 

30.03.2020 г АИЛ ФГБНУ ВНИИРАЭ Торий-232 15,8±1,0 

Калий-40 241±20 

 

Содержание опасных биологических агентов 

Таблица 4 

Биологический загрязнитель Примечание 

Патогенная микрофлора ( в т.ч. сальмонеллы) 

Условно патогенная микрофлора: 

- яйца и жизнеспособные личинки гельминтов, 

опасные для человека; 

- цичты кишечных патогенных простейших; 

- личинки и куколки синантропных мух 

Для данного вида агрохимиката проведение 

такого рода исследований не требуется, т.к. не 

является удобрением на основе навоза, помета 

или осадков сточных вод. 
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Класс опасности 

«Осадок фильтрационный» по степени воздействия на организм человека в соответствии с 

гигиенической классификацией пестицидов и агрохимикатов (СанПин 1.2.2584-10, прил 1) отно-

сится к 3 классу опасности (умеренно опасное вещество). 

По параметрам острой токсичности на теплокровных животных можно отнести к веществам 

4 класса опасности – вещества малоопасные по ГОСТ 12.1.007-76. 

 

Токсикологическая характеристика агрохимиката. 

ПДК в воздухе рабочей зоны – 6 мг/м3 (пыль известняка, доломита). Проявления острой ток-

сичности отсутствуют. ПДК пыли известняка, доломита в атмосферном воздухе: максимальная 

разовая – 0,5 мг/м3, среднесуточная – 0,15 мг/м3. 

Регистрация в других странах не проводилась. 

Рекомендации о транспортировке, применении и хранении «Осадок фильтрационный» про-

изводства ООО «Динск – Сахар».  и предполагают использование его в сельскохозяйственном 

производстве и в личных подсобных хозяйствах по рекомендуемому регламенту применения. 

 

2.2. Транспортировка и хранение агрохимиката 

При хранении, применении и транспортировке агрохимиката необходимо соблюдать меры 

предосторожности согласно СанПин 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности про-

цессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации 

пестицидов и агрохимикатов» и СП 1.2.1170-02 «Гигиенические требования к безопасности агро-

химикатов», СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) и «Единых 

санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утверждены . Погрузочно-разгрузочные 

работы, транспортирование и хранение должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.009.  

Осадок фильтрационный транспортируют автомобильным транспортом по существующей 

нормативно-технической документации. Используемые для перевозки осадка филтрационного 

транспортные средства – автомобили бортовые, самосвалы и т.п. должны иметь кузова, предот-

вращающие рассыпание. Не допускается использование транспортных средств, ранее использо-

ванных для перевозки агрохимикатов. 

Транспортировка осадка фильтрационного осуществляется насыпью и в упаковочной таре в 

специально оборудованных средствах, исключающих попадание влаги в продукцию и потерю ее 

качества. 

При транспортировке насыпью массой нето 10 тонн, 12 тонн в автомобилях с прицепом, 

транспортных тележках обязательно проводить уплотнение конструктивных зазоров кузовов, те-
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лежек, прицепов и укрытие груза при помощи полиэтиленовой пленки или брезента для предот-

вращения потерь продукции в пути следования и для предотвращения возможности загрязнения 

окружающей среды.  

Погрузо-разгрузочные работы должны быть механизированы.  

Транспортировка должна производиться при температуре не ниже 0 0С. 

Хранение осадка фильтрационного производят отдельно от других веществ, материалов и 

пищевых продуктов.  

Согласно ТУ хранение осадка фильтрационного, упакованного в мягкую тару или в контей-

неры, обеспечивается в специально предназначенных для этой цели крытых складских помеще-

ниях или емкостях, исключающих возможность его увлажнения, распыления, засорения посто-

ронними примесями, попадание атмосферных осадков (дождь,снег), грунтовых вод. 

Допускается хранение осадка фильтрационного в насыпях на открытых площадках с твер-

дым покрытием и обваловкой, исключая возможность увлажнения, распыления, загрязнения по-

сторонними примесями, путем покрытия пленкой, брезентом или любым другим влагонепрони-

цаемым материалом, обеспечив отвод дождевых, талых и грунтовых вод. 

Согласно проекта рекомендаций по транспортировке, применении и хранении агрохимиката 

«Осадок фильтрационный» допускается хранение фильтрационного осадка непосредственно на 

земельных участках с грунтовым основанием, в т.ч. на полях сельскохозяйственного назначения 

в отдельных насыпях. 

Гарантийный срок хранения осадка фильтрационного упакованного – 18 месяцев со дня из-

готовления, насыпью – 9 месяцев со дня изготовления. По истечении гарантийного срока хранения 

перед использованием проводят испытания по показателю содержание массовой доли воды, из-

меняющейся при хранении. Срок годности не ограничен.  

Площадка хранения осадка фильтрационного ООО «Динск-Сахар» – поля фильтрации, рас-

положена Краснодарский край, Динской район, Динское сельское поселение, автомагистраль М-

4 «Дон», 1308 км слева, 250 м к северо-востоку, кадастровый номер земельного участка 

23:07:1402000:34. 

Объем производства агрохимиката - 25 000 тонн в год. 

 

2.3. Технология применения агрохимиката 

Область применения: сельскохозяйственное производство. 

Рекомендуемые регламенты применения агрохимиката (по данным экспертного заключения 

по установлению биологической эффективности и регламентов применения агрохимиката Осадок 

фильтрационный) (ФГБНУ ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова, 2019 г) 

  



 

 

 

 

      

ОВОС 
 

      
 

. .     

В
за

и
м

.и
н
в
.№

 

 

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а
та

 

 

И
н
в
.№

 п
о
д

п
. 

 

 

      

 

Лист 

      
11 

Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата 

Таблица 5- Для сельскохозяйственного производства 

Культура Доза применения Время, особенности 

применения 

Все культуры (песча-

ные и супесчаные 

почвы) 

5-7 т/га 

В зависимости от показателя АДВ, вида 

культуры, технологии ее выращивания, 

планируемого урожая, показателей кислот-

ности и механического состава почвы 

Известкование кислых 

почв. 

1 раз в 5 лет. 

Все культуры (глини-

стые и торфяно-болот-

ные почвы) 

7-10 т/га 

В зависимости от показателя АДВ, вида 

культуры, технологии ее выращивания, 

планируемого урожая, показателей кислот-

ности и механического состава почвы 

Известкование кислых 

почв. 

1 раз в 5 лет. 

Дозы агрохимиката могут корректироваться в зависимости от показателя АДВ, вида куль-

туры, технологии ее выращивания, планируемого урожая, показателей кислотности и механиче-

ского состава почвы с учетом требований и рекомендаций, установленных ГОСТ34102-2017 

«Удобрения органические на основе органогенных отходов ратениеводства и предприятий, пере-

рабатывающих растениеводческую продукцию. Технические условия». 

При внесении агрохимиката необходимо контролировать внесение азотных, фосфорных и 

калийных удобрений и рассчитывать дозу внесения минеральных удобрений с учетом содержания 

данных элементов питания в агрохимикате «Фильтрационный осадок при дефекации свеклович-

ного сока (дефекат)». 

Технология применения агрохимиката разработана и предполагает использование разбрасы-

вателей центробежного типа: 1-РМГ-4, РУМ-3, РУМ-5, РУМ-8, КСА-3, МШХ-9, МВУ-5, МВУ-6, 

МВУ-16 и др. механизмов аналогичного типа; типовых технических средств, предназначенных 

для внесения органических удобрений типа ПРТ-10, ПРТ-16, РОУ-5, РОУ-6 и т.д., а также уста-

навливает меры безопасности персонала (в т.ч. применение средств индивидуальной защиты). 

Разбрасывание агрохимиката разбрасывателями пневматического типа и другими подоб-

ными разбрасывателями не рекомендуется.  

Основным критерием выбора технологии и системы механизмов являются физико-механи-

ческие свойства продукта. 

 

2.4 Наличие ограничений в использовании  

1. Установлены ограничения по использованию дефеката в тех регионах, где отмечается пре-

вышение действующих гигиенических нормативов по содержанию стронция в воде источников 

хозяйственно-питьевого и культурно - бытового водопользования (ПДК для стронция - 7 мг/л), а 

также на почвах с содержанием валового стронция более 500 мг/кг и при соотношении валовых 

Са : Sr менее 10:1. На произвесткованных почвах, необходимо контролировать содержание Sr и 

соотношение Са : Sr. 
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2. В соответствии с п.6 части 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, запрещается применение 

агрохимиката в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов, в том 

числе и водоемов рыбохозяйственного значения. 

3. Не допускается применение пестицидов и агрохимикатов в первом поясе зоны строгого 

режима источников централизованного хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водополь-

зования и в зонах питания 2 пояса зоны санитарной охраны подъемных централизованных водо-

источников.   

4. Не допускается применение агрохимиката на территориях с резко пересеченным релье-

фом, а также на площадках, которые имеют уклон в сторону водоема более трех градусов. 

5. Не допускается применение агрохимикатов при ветровом режиме более 4 м/сек. и с навет-

ренной стороны к селитебной зоне без соблюдения установленных санитарных разрывов от насе-

ленных мест. 

Массивы культур, требующих обработки, допускается располагать на расстоянии   не   менее 

1 км от населённых пунктов с учётом гидрологической характеристики участков полей, сезонной 

розы ветров и конкретного направления ветра в период обработки. ГН 2.1.6.1338-03. 

6. Допустимые виды использования каждой ООПТ устанавливаются соответствующим ор-

ганами, в ведении которых они находятся. Особо охраняемые природные территории могут иметь 

федеральное, региональное или местное значение и находиться в ведении соответственно феде-

ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления. 

Согласно Федеральному закону от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природ-

ных территориях"(с изменениями и дополнениями), основные виды разрешенного использования 

земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, опре-

деляются положением об особо охраняемой природной территории. Положением об особо охра-

няемой природной территории могут быть также предусмотрены вспомогательные виды разре-

шенного использования земельных участков. В случае зонирования особо охраняемой природной 

территории основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

предусматриваются положением об особо охраняемой природной территории применительно к 

каждой функциональной зоне особо охраняемой природной территории. 

Таким образом, возможность применения агрохимиката на территории ООПТ определяется 

в каждом отдельном случае на основании положения об особо охраняемой природной территории. 

 

3. Природные условия района намечаемой деятельности 

3.1 Климатические факторы 

При составлении климатической характеристики использованы данные СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология» и Научно-прикладного справочника по климату СССР. Серия 3. 
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Многолетние данные. Части 1 – 6, Выпуск 13 по метеостанции Краснодар. 

Природа Краснодарского края обладает преимущественно континентальным климатом, 

ближе к морю субтропический. Субтропический климат характеризуется наличием горных рель-

ефов, которые защищают побережье и прилегающие к ним местности от сильных ветров и урага-

нов. Более заметное изменение погоды происходит с запада на восток. 

Климатический район III Б. 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЛОДНОГО ПЕРИОДА 

Таблица 6 

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 

-23 -20 -21 -16 41 -0,2 145 2,5 165 3,3 

 

Таблица 7 

Темпе-

ратура 

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 

-25 -36 7,9 81 74 290 В 3,7 2,7 

 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОГО ПЕРИОДА 

Таблица 8 

Баро-

метри-

ческое 

давле-

ние, 

гПа 

Темпе-

ратура 

воздуха, 

С, 

обеспе-

ченно-

стью 

0,95 

Темпе-

ратура 

воз-

духа, 

С, 

обес-

печен-

но-

стью 

0,98 

Средняя  

макси-

мальная 

темпе-

ратура 

воздуха 

наибо-

лее теп-

лого ме-

сяца, С 

Абсо-

лют-

ная 

макси-

маль-

ная 

темпе-

ратура 

воз-

духа, 

С 

Средняя 

суточ-

ная ам-

плитуда 

темпе-

ратуры 

воздуха 

наибо-

лее теп-

лого ме-

сяца, С 

Средняя 

месячная 

относи-

тельная 

влаж-

ность воз-

духа 

наиболее 

теплого 

месяца, % 

Средняя 

месячная 

относи-

тельная 

влаж-

ность 

воздуха в 

15 ч 

наиболее 

теплого 

месяца, 

% 

Коли-

че-

ство 

осад-

ков за 

ап-

рель-

ок-

тябрь, 

мм 

Су-

точ-

ный 

мак-

си-

мум 

осад-

ков, 

мм 

Преоб-

ладаю-

щее 

направ-

ление 

ветра 

за 

июнь-

август 

Мини-

мальная 

из сред-

них ско-

ростей 

ветра по 

румбам 

за июль, 

м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1013 28 31 29,8 42 11,7 64 48 404 107 В 0 
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Таблица 9- Средняя месячная и годовая температура воздуха 

Месяц 
Год 

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

-0,2 1,0 5,4 12,2 17,3 21,0 23,8 23,2 18,1 11,9 6,3 2,0 11,8 

ВЕТЕР 

Таблица 10 - средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

Месяц 
Год 

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

2,8 3,2 3,5 3,2 2,9 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 2,5 2,7 2,7 

 

Таблица 11 - повторяемость направления ветра и штилей, %,  

месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

I 4 20 30 6 6 12 13 9 22 

II 4 22 27 6 6 14 12 9 17 

III 4 22 28 5 6 13 14 8 17 

IV 5 18 23 5 7 19 14 9 17 

V 4 16 20 6 8 20 16 10 18 

VI 5 16 18 6 8 21 16 10 19 

VII 8 17 15 4 6 17 20 13 20 

VIII 9 20 19 5 7 13 15 12 22 

IX 7 23 21 4 6 14 15 10 26 

X 7 24 22 4 6 14 15 8 30 

XI 5 22 26 6 7 14 12 6 25 

XII 5 23 22 7 8 15 12 8 22 

год 6 20 22 5 7 15 15 10 21 

 
Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% случаев – 7 м/сек. 

 
3.2 Почвенные факторы 

Типы почв в Краснодарском крае:  

- Почвы равнинных степей (черноземы); 

- Почвы предгорий лесостепи (серые лесные и серые лесостепные); 

- Почвы предгорий и гор (серые лесные, бурые лесные, подзолисто-бурые лесные, дерново-

карбонатные, коричневые, лугово-лесные, горно-луговые), почвы степных западин, речных дельт 
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и долин (луговые, лугово-болотные, лугово-черноземные, аллювиальные луговые, аллювиальные 

болотные, солончаки, солонцы, солоди); 

- Почвы рисовников (тип рисовые, подтип лугово-черноземные, бывшие до использования 

под рис черноземами); 

- Почвы влажных субтропиков Черноморского побережья (желтоземы, подзолисто-желто-

земные и подзолисто-желтоземно-глеевые). 

Почвенный фонд Краснодарского края представлен согласно данным Единого государствен-

ного реестра почвенных ресурсов России. 

Таблица 12 

Почвы Доля площади,% 
Буро-таежные иллювиально-гумусовые (буроземы грубогумусовые ил-

лювиально-гумусовые) 

0,7 

Дерново-карбонатные (включая выщелоченные и оподзоленные) 8,5 

Бурые лесные кислые оподзоленные (буроземы кислые оподзоленные) 8,1 

Бурые лесные слабоненасыщенные (буроземы слабоненасыщенные) 1,5 

Светло-серые лесные 0,2 

Буровато-светло-серые лесные и серые лесные (переходные к бурым 

лесным) 

1,7 

Буровато-темно-серые лесные (переходные к бурым лесным) 3,5 

Черноземы оподзоленные мицеллярно-карбонатные (черноземы опод-

золенные глубокие) 

0,1 

Черноземы выщелоченные мицелярно-карбонатные (черноземы глубо-

кие выщелоченные) 

4,1 

Черноземы типичные мицелярно-карбонатные (черноземы глубокие 

слабовыщелоченные) 

9,7 

Черноземы южные и обыкновенные мицелярно-карбонатные (черно-

земы глубокие карбонатные) 

40,7 

Черноземы солонцеватые 0,3 

Черноземы слитые 1,6 

Черноземы без разделения, преимущественно неполноразвитые 0,0 

Лугово-черноземные 0,1 

Лугово-черноземные выщелоченные 4,8 

Подзолисто-желтоземные 1,1 

Торфяные болотные солончаковатые 0,5 

Лугово-болотные 2,7 

Лугово-болотные солончаковатые и солонцеватые 3,3 

Луговые (без разделения) 0,3 

Пойменные слабокислые и нейтральные 1,8 

Пойменные карбонатные 1,9 

Горно-луговые дерновые 0,9 

Горно-луговые черноземовидные 0,4 

НЕПОЧВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Пески 0,2 

Вода 1,3 

Итого 100 
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3.3 Геологические факторы 

На территории Краснодарского края выделяются четыре крупные геологические структуры: 

1. Южный склон Украинского кристаллического щита Русской (Восточно-Европейской) 

платформы занимает северо-западную часть края. Щит состоит из двух ярко выраженных ярусов. 

Нижний представлен гранитным слоем, сформированным в докембрийский период более 570 млн. 

лет назад. Сверху он перекрыт осадочными породами мезозоя и кайнозоя. 

2. Скифская молодая платформа лежит в основании большей части равнин и предгорий края. 

Ее фундамент напоминает по строению Уральские горы и находится на глубине около 2000 м, а 

возраст колеблется от 250 до 470 млн. лет. Активные тектонические движения складчатого осно-

вания платформы закончились около 300 млн. лет назад. Сверху оно перекрыто мощным слоем 

осадочных пород, образованных в мезозойскую и кайнозойскую эры. 

Следует отметить, что в различных районах края глубина и мощность отложений изменя-

ются в больших пределах. На практике из-за колебаний земной коры и горообразовательных про-

цессов отложения не всегда четко прослеживаются и могут меняться местами в разрезах земной 

коры. 

3. Зона Предкавказских передовых прогибов и геосинклинальная зона Большого Кавказа об-

разовались и активно развивались с конца мезозойской эры до настоящего времени. Горы Боль-

шого Кавказа относятся к области так называемой альпийской складчатости. Они лежат в полосе 

океана Тетис, возникшего при мощных глубинных разломах древнего докембрийского материка. 

Много раз здесь возникали складчатые горы, которые впоследствии разрушались и вновь затоп-

лялись, чтобы в дальнейшем снова подняться. Поэтому в составе горных пород Большого Кавказа 

встречаются весьма древние — до 874 млн. лет. Процесс горообразования Большого Кавказа про-

исходит и поныне, о чем свидетельствуют горячие источники, грязевые вулканы, наличие тер-

мальных вод и периодически повторяющиеся землетрясения силой 2-4 балла и выше по шкале 

Рихтера. 

Складчатая зона Большого Кавказа образовалась в результате тектонических движений. 

Наиболее древний разлом имеет возраст более 1,7 млрд. лет и примерно совпадает с высокогорной 

частью Большого Кавказа. Севернее и южнее этого разлома, почти параллельно ему, находится 

ряд менее древних разломов, которые разбивают всю территорию Кавказских гор на ряд блоков. 

В различные геологические эпохи эти блоки поднимались и опускались с разной силой и скорос-

тью, создавая таким образом отдельные хребты Большого Кавказа. Поэтому горные породы, сла-

гающие их, размещаются крайне неравномерно, и более древние могут находиться ближе к по-

верхности, нежели молодые. 

4. Глубоководная Черноморская впадина представляет собой чашу, в центральной части ко-

торой тонкий базальтовый слой перекрывается осадочными отложениями. Склоны Черноморской 

впадины представляют несколько крупных «ступеней». Дно моря и осадочный чехол изучены 
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слабо. 

Запасы полезных ископаемых. 

В недрах Краснодарского края открыто более 60 видов полезных ископаемых, в том числе: 

нефть, природный газ, подземные питьевые, минеральные и промышленные (в первую очередь, 

йодо-бромные) воды, цементные мергеля, мрамор, известняк, песчаник, гравий, кварцевый песок, 

железные, медные апатитовые и серпентинитовые руды, каменная соль, гипс, ртуть, немного зо-

лота и другие; открыты и используются бальнеологические грязи. Значительная часть всех зале-

жей полезных ископаемых находится в предгорных и горных районах Краснодарского края. В 

степной зоне также есть полезные ископаемые (в основном, нерудного происхождения).  

Краснодарский край – один из старейших нефтедобывающих регионов России. 

 

3.4. Геоморфологическое строение 

На территории Краснодарского края встречаются все основные формы рельефа – высокие 

и низкие горы, холмы и гряды, возвышенные и низменные равнины. Такое распределение рельефа 

не случайно. Под Кубанской равниной залегает обширный массив кристаллических, осадочных и 

метаморфических пород докембрия и палеозоя, своего рода фундамент, на котором расположена 

толща более молодых осадочных пород. Этот мощный, жесткий и устойчивый фундамент после 

своего образования препятствовал формированию здесь молодых гор. Неровности фундамента 

были заполнены осадочными породами — образовалась тектоническая структура типа плиты или 

платформы — Скифская плита. Южнее, в горной части, такой фундамент оказался разломан тек-

тоническими движениями и подвергался неоднократным затоплениям морем и новым поднятиям. 

Таким образом, всю территорию Краснодарского края по форме рельефа можно разделить 

на две неровные части: северную равнинную, занимающую приблизительно две трети всей тер-

ритории, и южную горную, расположенную на одной трети Краснодарского края. Равнинная часть 

включает в себя: Кубано-Приазовскую низменность, Прикубанскую равнину, Ставропольскую 

возвышенность и территории Таманского полуострова. Южная часть региона это: предгорная по-

лоса, горная часть и Черноморское побережье. 

Северная часть Краснодарского края занимает высоты между 0 и 300 м от берегов Азов-

ского моря на северо-западе до предгорий Кавказского хребта на юге. Кубано-Приазовская низ-

менность расположена между Азовским морем и рекой Кубань. Эта степная низменность не везде 

одинакового рельефа. К примеру, в Тихорецком районе степная равнина пересекается пологими 

балками; центральная часть низменности изрезана долинами рек и имеет слабоволнистый харак-

тер. В целом низменность наклонена в северо-западном направлении - в сторону Азовского моря. 

Но восточная ее часть имеет уклон на восток к Ставропольскому возвышенному плато, а северная 

- на север к Доно-Манычской низменности. Прикубанская равнина растянулась на юг от реки Ку-
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бань до подножий Кавказских гор. Равнина имеет наклон к реке Кубани и ее притокам. Прикубан-

ская равнина рассечена левыми притоками Кубани на череду водораздельных плато, вытянутых в 

северном направлении. Рельеф равнины ровный, лишь местами волнистый. Ставропольская воз-

вышенность лишь частично заходит на территорию Краснодарского края. На отрогах этой возвы-

шенности расположены Новокубанский - Кавказский районы региона. Здесь территории глубоко 

рассечены речными долинами и балками на продолговатые гряды, так называемые высоты. Та-

манский полуостров расположен в крайней западной части Краснодарского края. При этом на 

сушу приходится менее половины всей территории полуострова. Более половины же площади за-

нимают плавни, лиманы (Курчанский, Кизилшатский, Цокур) и озёра (Яновское, Маркитанское и 

другие). Рельеф Таманского полуострова всхолмленный. с грязевыми сопками, разбросанными 

как группами. так и в одиночку. Вершины некоторых сопок покрыты свежеизлившейся из недр 

земли грязью. Грызь выделяется вместе с газами (азотом, метаном, водородом, углекислым газом 

и др.). 

Предгорная полоса южной части Краснодарского края тянется от пос. Верхнебаканского (в 

районе города Новоросийск) до реки Уруп (в Отрадненском районе). Это северная окраина Кав-

казских гор занимает территорию приблизительно в 30 тысяч кв.км. Вся территория ресчленена 

балками и долинами; склоны горных хребтов здесь сильно сглажены. На севере и западе высоты 

до 500 метров; на юге и юго-востоке - до 800 метров от уровня моря. Почти всю территорию юж-

ной части Краснодарского края занимает горная часть, которая тянется в юго-восточном направ-

лении на 340 км (в пределах региона). В районе Новороссийска Кавказский хребет поднят до 350 

- 600 метров от уровня моря, у Туапсе - 1000 - 1500 метров, за Сочи - выше 3000 метров. Северные 

склоны Кавказского хребта более пологие по сравнению с южными. крутыми склонами. Много-

численные отроги, отходящие от главного хребта Кавказских гор. имеют преимущественно эро-

зионное происхождение: они образованы поперечным расчленением северного склона долинами 

рек Кубанского бассейна. Южная часть края – предгорная и горная – находятся в западной высо-

когорной части большого Кавказа. На территории Мостовского района расположена восточная 

часть Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Здесь же находится 

самая высокая точка Краснодарского края – гора Цахвоа (3345,9 м). На склонах Фишта и на плато 

Лагонаки развиты карстовые формы рельефа (ворнки, пещеры, карры). В южной части региона 

находится Черноморское побережье, растянувшееся узкой полосой длиной 400 км между Кавказ-

скими горами и Черным морем. Прибрежная полоса пересекается обрывающимися крутыми от-

рогами, узкими ущельями, долинами горных рек, стремительно стекающими в Черное море. Есть 

здесь и уютные морские бухты, самые большие из которых новороссийская и Геленджикская. 

Кавказское черноморское побережье гористо и покрыто лесом. Вдоль побережья тянутся обрывы 

так называемых флишевых пород: это как бы "слоёный пирог", состоящий из правильно череду-

ющихся тонких пластов морских осадочных пород, смятых при горообразовании в различные 
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складки. В настоящее время характерно очень слабое поднятие гор, окружающих Черное море (от 

нескольких миллиметров до нескольких сантиметров за столетие). Одновременно происходит 

поднятие уровня моря (20-25 см за сто лет). Это преобладающие процессы. Но в некоторых райо-

нах они уравновешены (Анапа, Сочи). В исключительных случаях поднятие гор опережает под-

нятие уровня моря. 

 

3.5 Гидрологические факторы 

Информация представлена согласно данным Доклада О состоянии природопользования и об 

охране окружающей среды Краснодарского края в 2018 году. 

Водные ресурсы Краснодарского края представлены территориальными морскими водами 

Чёрного и Азовского морей, протяжённость береговой полосы которых в пределах края состав-

ляет 470 км и 550 км, соответственно, реками, лиманами, озёрами, водохранилищами, многочис-

ленными каналами водохозяйственных систем и подземными водами.  

Согласно данным Кубанского бассейнового водного управления Федерального агентства 

водных ресурсов на территории Краснодарского края насчитывается: 7751 река общей протяжён-

ностью 29125 км, самая крупная из которых – река Кубань, 1090 озер и лиманов, 80% которых 

сосредоточено в Восточном Приазовье и в дельте реки Кубань, гидротехнических сооружений 

(прудов и водохранилищ) – 2177 шт. 

К категории больших рек относится река Кубань, имеющая общую длину 870 км и водосбор-

ную площадь 57900 км2. Протяжённость Кубани на территории Краснодарского края составляет 

662 км. На территории края расположено также крупнейшее на Северном Кавказе Краснодарское 

водохранилище с полной ёмкостью 2,794 куб. км.  

Среднемноголетние ресурсы речного стока Краснодарского края составляют 22,05 км³. 

Удельные ресурсы составляют 292 тыс. м³/год на 1 км² территории, что выше, чем в среднем по 

Российской Федерации (237 тыс. м³/год), и 4,3 тыс. м³/год - на одного жителя, что в 5 раз ниже, 

чем по Российской Федерации (27,8 тыс.м³/год).  

Для водных ресурсов Краснодарского края характерна значительная неравномерность в их 

распределении: наиболее обводнена территория Черноморского побережья, менее обводнена тер-

ритория бассейна реки Кубань, и наименее обводнена степная зона Краснодарского края с удель-

ными ресурсами, которые в 20 - 30 раз меньше, чем остальная территория края.  

На территории Краснодарского края в Кубанский бассейновый округ входят три водохозяй-

ственных бассейна: 06.01.00 – реки бассейна Азовского моря междуречья Кубани и Дона; 06.02.00 

– бассейн реки Кубань; 06.03.00 – реки бассейна Чёрного моря. 

Чёрное море  

Чёрное море расположено между Кавказскими горами на севере и Понтийскими на юге. На 

северо-востоке Чёрное море соединяется мелководным Керченским проливом с Азовским морем, 
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на юго-западе – узким проливом Босфор с Мраморным морем, а через него – со Средиземным 

морем. Таким образом, осуществляется связь Чёрного моря с Атлантическим океаном.  

Площадь моря – 413488 км2, длина береговой линии – 4090 км, объём массы воды – 537000 

км3, средняя глубина – 1271 м, максимальная – 2245 м.  

Основной чертой водного баланса Чёрного моря является значительный избыток речного 

стока и осадков над испарением. Реки ежегодно выносят в Чёрное море свыше 400 куб. км. воды.  

Акватория Чёрного моря, подпадающая под юрисдикцию Российской Федерации, сопоста-

вима по величине с акваторией Азовского моря и находится в северо-восточной четверти, занимая 

по площади около 8%, по объёму вод – 9,5% от общих показателей. Средняя глубина в пределах 

этой акватории – 1294 м, максимальная достигает 2129 м. Протяженность береговой линии на 

территории Краснодарского края – 470 км.  

Азовское море  

Азовское море – внутреннее море Европы, находящееся в границах России и Украины, от-

носится к бассейну Атлантического океана. Азовское море по площади в 11, а по объёму в 1678 

раз меньше Чёрного. Азовское море соединяется узким (от 4 до 15 км), и мелким (глубина около 

4 м) Керченским проливом с Чёрным морем. Протяжённость пролива – 41 км.  

Для моря характерны небольшие глубины и мелкие берега. Площадь моря – 37800 км2, 

объём – 320 км3, длина береговой линии – 2686 км, из них 572 км – в пределах границ Краснодар-

ского края, средняя глубина не достигает 10 м, а максимальная – около 15 м. По длине море про-

тянуто на 380 км, по ширине – 200 км. Характерная особенность береговой линии – это длинные 

косы (Ейская, Долгая, Камышеватская, Ясенская, Ачуевская, Глафировская, Чушка), которые, че-

редуясь с ровной кромкой побережья, делают береговую линию изрезанной.  

Площадь водосборного бассейна составляет 586000 км2, самые крупные реки, впадающие в 

Азовское море – Дон и Кубань. Опресняемое впадающими реками море является одним из самых 

пресных морей планеты и легко замерзает. В холодные зимы толщина льда в нём может достигать 

60 - 80 см. Почти весь речной сток в море (более 90%) дают реки Дон и Кубань. Подавляющая 

часть стока приходится на весенне-летний сезон. Основной обмен вод Азовского моря происходит 

через Керченский пролив с Чёрным морем. По среднемноголетним данным, из Азовского моря 

поверхностным стоком ежегодно вытекает около 49 км3 воды. Результирующий сток воды из 

Азовского моря в Чёрное составляет около 15 км3/год.  

Для Азовского моря характерна малая инерционность и быстрая реакция на изменчивость 

речного стока и атмосферных процессов, определяющих большую пространственно-временную 

изменчивость не только гидрофизических и гидрохимических параметров, но и биологических 

характеристик. 
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3.6 Биологические факторы 

Информация представлена согласно данным Доклада О состоянии природопользования и об 

охране окружающей среды Краснодарского края в 2018 году. 

Растительный мир 

На территории Краснодарского края растительность распределяется по зонам. Здесь ярко 

выражена широтная и вертикальная зональность. Зона степи занимает всю Кубано-Приазовскую 

низменность. В недалеком прошлом это была разнотравно-типчаково-ковыльная степь. В настоя-

щее время почти вся она распахана и превращена в колхозные и крестьянско-фермерские поля, 

где возделывают пшеницу, кукурузу, сахарную свеклу, подсолнечник, ячмень, овоще-бахчевые 

культуры. Всего в крае насчитывается более 3 тысяч видов растений. 

Вдоль дорог, по склонам балок и на вершинах курганов встречаются дикорастущие травя-

нистые растения: пырей ползучий, лютик дикий, донник желтый, полынь горькую, подорожник, 

мать-и-мачеху, лебеду, осот полевой, зверобой, бессмертник. В лесополосах — дуб, орех, акация 

и другие породы деревьев. На правом берегу Кубани, недалеко от станицы Ивановской, раски-

нулся массив Красного Леса (5200 га). Это остаток лесов, окаймлявших раньше берега Кубани до 

её низовьев. Узкие полоски леса сохранились в среднем течении реки. В Красном Лесе растут дуб, 

ива, клен, ясень, яблоня, боярышник, шиповник; обитают олени, косули, кабаны, зайцы. В зави-

симости от высоты над уровнем моря и, связанных с этим изменений климатических, почвенных 

и других условий резко меняется не только общий характер растительности, но и внешний вид 

растений. 

По мере повышения рельефа степь переходит в лесостепь, а последняя в лесную зону. Лесо-

степь протянулась сравнительно неширокой полосой в левобережье Кубани, охватывая Закубан-

скую наклонную равнину и низкую (в основном до 600 м) часть предгорий. Около 50% площади 

— кустарники и отчасти широколиственные леса (дуб, граб, клен, орешник, кизил). 

Леса Кубани занимают 1,7 миллиона гектаров и характеризуются исключительно ценными поро-

дами. В крае сосредоточено примерно 30% дубрав, свыше 80% буковых и около 90% каштановых 

насаждений России. Основная часть лесов приходится на предгорье, горные районы и Черномор-

ское побережье. Растительность в горах образует три пояса: лесной, субальпийский и альпийский. 

Лесная зона подразделяется на два пояса: широколиственных и хвойных лесов. До 700 метров над 

уровнем моря растут преимущественно дубовые леса с примесью граба, ясеня, ильма, а также 

плодовых деревьев (груша, яблоня, кизил). Дубовые леса сменяются поясом буковых. На высоте 

1200 метров к ним присоединяется кавказская пихта. От 1300 до 1800 метров преобладают хвой-

ные леса, состоящие из кавказской пихты и восточной ели. Хвоя пихты мягче и немного шире, 

чем иголки ели. 

На высоте 1800—2200 метров над уровнем моря лежит пояс субальпийской растительности. 
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Простираются субальпийские луга и криволесье с кустарниковым буком и горным клёном. Суб-

альпийские луга — это богатые пастбища. 

Выше субальпийских лугов, начиная с высот 2300—2500 и до 2800—3000 метров над уров-

нем моря, простирается пояс альпийских лугов Северо-Западного Кавказа (в других частях Кав-

каза он гораздо выше).  

От 3000 метров и выше расположены вечные снега и ледники, почти лишенные всякой рас-

тительности. 

Разнообразна растительность Черноморского побережья. От Анапы до Новороссийска 

склоны гор покрыты грабом и дубом, грабинником и держидеревом. На отрогах Маркотхского 

хребта от Новороссийска до Геленджика растут искривленные и низкорослые вяз, граб и среди 

них кизил и боярышник. В районе Геленджика есть вяз, клен, ясень, кизил, грецкий орех, алыча, 

яблоня, груша; по побережью — пицундская сосна. 

В 12 километрах к югу от Геленджика расположен курортный поселок Джанхот. Здесь, на 

высоком берегу моря, сохранился островок древней флоры — роща пицундской сосны. Её окру-

жают граб, клен и другие деревья. 

За Михайловским перевалом дуб распространен по склонам гор и поднимается на высоту 

500—600 метров, уступая затем место буку. В поймах и на берегах рек произрастают ольха, ка-

лина, бузина, кизил, груша. 

На побережье от Лазаревского до Адлера растут кипарисы, сосна пицундская, магнолии, 

пальмы. Они круглый год остаются зелеными.  

Лесной фонд 

На территории Краснодарского края произрастают более 100 древесно-кустарниковых по-

род. Преобладают насаждения твердолиственной группы пород - 85,6%, из которой 58% прихо-

дится на дубовые насаждения. Насаждения хвойных пород (сосна, пихта) составляют 5,2%, бука 

- 16,3% площади лесного фонда.  

Особую ценность представляют каштан съедобный, орех грецкий и черный, а также произ-

растающие на небольших площадях реликтовые древесно-кустарниковые породы, породы-экзоты 

и интродуценты.  

Из покрытых лесной растительностью земель на долю хвойных насаждений приходится 

18,3% (в том числе в Кавказском заповеднике - 38,4%, в Сочинском НП - 5,9%). На долю твердо-

лиственных насаждений приходится 62,8% (в том числе в Кавказском заповеднике - 44,6%, в Со-

чинском НП - 73,9%). На долю прочих пород приходится 10,7% (в том числе в Кавказском запо-

веднике - 2,6%, в Сочинском НП - 15,8%).  

На территории Сочинского НП и Кавказского заповедника произрастают сто десять видов 

сосудистых растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Краснодарского края.  
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Нелесные земли составляют 20,7% общей площади особо охраняемых природных террито-

рий, в том числе в Кавказском заповеднике - 36,4%, в Сочинском НП - 6,3%. Пастбища и луга 

составляют 11,1%, скалы и крутые склоны - 7,6%.  

Основной лесообразующей породой является бук - 40,1% от покрытой лесом площади (в том 

числе: в Кавказском заповеднике - 38,1%, в Сочинском НП - 41,2%). Дуб иберийский составляет 

15,3% (в том числе в Кавказском заповеднике - 2,6%, в Сочинском НП - 23,7%). 

 

Животный мир.  

В 2018 году количество видов наземных позвоночных, обитающих на территории Красно-

дарского края, составило 531, из них: земноводных – 11 видов, пресмыкающихся – 27 видов, птиц 

– 321 вид (с различным характером пребывания), млекопитающих – 57 видов (некоторые виды 

представлены на территории края несколькими подвидами), рыб –115 видов.  

Численность взрослых особей ключевых видов (таксонов), утрата которых окажет суще-

ственное неблагоприятное воздействие на размеры популяций других видов в данной экосистеме 

и может привести к утрате других видов, на 2018 год составляет по краю: баклан большой – 31 

601 шт., грач – 700 000 шт., хохотунья – 45 000 шт.  

Численность взрослых особей важнейших видов, представляющих непреходящую ценность 

(культурно-историческую) для граждан страны в целом или её регионов, составляет: баклан боль-

шой – 31 601 шт., хохотунья – 45 000 шт., черноголовая чайка – 800 шт.  

К видам, имеющим международную значимость, в 2018 году отнесены: каравайка (9 000 

шт.), озёрная чайка (120 000 шт.), черноголовый хохотун (8 500 шт.).  

На территории Природного орнитологического парка в Имеретинской низменности (ООПТ) 

встречается 51 вид птиц, отнесённый к охотничьим ресурсам. 28 видов птиц – с высоким приро-

доохранным статусом, из них 1 вид (савка) отнесён к категории «вымирающие», 2 вида – к кате-

гории «уязвимые» и 5 видов – к категории «близкие к уязвимому положению» Красного списка 

МСОП. 19 таксонов включены в Красную книгу Российской Федерации, 27 – в Красную книгу 

Краснодарского края.  

Животный мир равнинной части края сильно обеднён в результате полной замены степных 

сообществ сельскохозяйственными угодьями. В отличие от горнолесной части края в равнинной 

части животный мир пострадал от антропогенного воздействия значительно больше. 

Расселение животных по территории края обусловлено, в основном, природными услови-

ями.  

Характерными представителями степной фауны являются: перепел, фазан, степной орел, 

заяц, лисица, енотовидная собака, еж.  

Лиманы и плавни характеризуются многообразием видов водоплавающих и околоводных 

птиц – уток, гусей, чаек, цапель, куликов и др. 
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Горнолесная зона края является местом обитания большинства видов животных, в первую 

очередь копытных – горного зубра, благородного оленя, кабана, косули, серны и тура. 

Из хищных животных типичными обитателями являются: медведь, волк, рысь, лесной кот, 

куница, из птиц – кавказский тетерев, кавказский улар, бородач, белоголовый сип и стервятник. 

Из пресмыкающихся встречаются болотная и средиземноморская черепахи, ящерица запад-

нокавказская, желтопузик, уж колхидский, медянка, гадюки — Динника, Казнакова и другие пред-

ставители класса. 

Животный мир Чёрного моря разнообразен и сосредоточен, главным образом, в верхнем 

слое. В силу особенностей Чёрного моря, связанного с географическим положением и большим 

притоком рек, приносящих в морскую среду значительное количество питательных веществ для 

биотического сообщества, оно более продуктивно и урожайней многих морей умеренной зоны.  

Азовском море богато рыбными ресурсами. В нём обитают более 100 видов и подвидов рыб: 

тарань, сельдь, осетровые (белуга, осётр, севрюга), тюлька, шемая, ставрида и др. В реках и лима-

нах края живут: лещ, густера, жерех, сазан, сом и другие рыбы.  

 

3.7 Особо охраняемые природные территории 

Информация представлена согласно данным Доклада О состоянии природопользования и об 

охране окружающей среды Краснодарского края в 2018 году. 

Общее количество особо охраняемых природных территорий (далее — ООПТ), расположен-

ных в границах Краснодарского края, по состоянию на 1 января 2017 года — 369, что составляет 

10,7 % от общей площади края из них:  

6 ООПТ федерального значения включая:  

2 государственных природных заповедника («Кавказский государственный природный био-

сферный заповедник им. Х.Г.Шапошникова», «Утриш»);  

1 национальный парк («Сочинский национальный парк»);  

2 государственных природных заказника («Приазовский», «Сочинский»);  

1 дендрологический парк («Дендропарк совхоза «Южные культуры»).  

363 ООПТ регионального значения включая:  

1 природный парк («Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности»);  

17 государственных природных заказников;  

340 памятников природы;  

1 дендрологический парк («Дендрологический парк «Зеленая роща»);  

4 природные рекреационные зоны.  

12 ООПТ местного значения:  

11 природных рекреационных зон;  

1 природная достопримечательность.  
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4 Оценка воздействия на окружающую среду 

4.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

Данные о количестве выбрасываемых и улавливаемых загрязняющих веществ приводятся 

по данным заказчика о производственном оборудовании, о предполагаемом расходе сырья и ма-

териалов. 

Количество и химический состав выделений вредных веществ определены расчетным спо-

собом по утвержденным природоохранными органами методикам, исходя из специфики техноло-

гии. 

Описание технологических процессов с точки зрения воздействия на атмосферный воз-

дух. 

1. Обращение на территории ООО «Динск – Сахар» 

В настоящем разделе ОВОС процесс производства агрохимиката «Осадок фильтрационный» 

не рассматривается. 

Площадка хранения осадка фильтрационного ООО «Динск-Сахар» – поля фильтрации, рас-

положена Краснодарский край, Динской район, Динское сельское поселение, автомагистраль М-

4 «Дон», 1308 км слева, 250 м к северо-востоку, кадастровый номер земельного участка 

23:07:1402000:34. 

Хранение осадка фильтрационного осуществляется в насыпях на открытых площадках с 

твердым покрытием и обваловкой, исключая возможность увлажнения, распыления, загрязнения 

посторонними примесями, путем покрытия пленкой, брезентом или любым другим влагонепро-

ницаемым материалом, обеспечив отвод дождевых, талых и грунтовых вод. 

Объем производства агрохимиката - 25 000 тонн в год. 

Транспортирование осуществляется транспортом всех видов в соответствии с правилами пе-

ревозки грузов, действующими на транспорте данного типа, обеспечивающими сохранность про-

дукции. 

Погрузо-разгрузочные работы механизированы. 

 

Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух возможен в процессе погрузки 

и разгрузки агрохимиката «Осадок фильтрационный» из автотранспорта на площадке вре-

менного хранения на фильтрационных полях.  

Выделены следующие источники выделения загрязняющих веществ: 

- Пересыпка агрохимиката на территории фильтрационных полей. Выделяются: Пыль не-

органическая, содержащая двуокись кремния менее 20% двуокиси кремния (доломит, пыль це-

ментного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, бок-

сит и др.). 
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Погрузо-разгрузочные работы производятся следующей техникой: бульдозер Т-170, погруз-

чик CDLG, автомобили КАМАЗ Выделен еще один источник выделения загрязняющих веществ:  

- Работа автотранспорта и спецтехники. Выделяются азота диоксид, азота оксид, углерода 

оксид, серы диоксид, сажа, керосин. 

 
2. Внесение агрохимиката в почву 

Технология применения агрохимиката разработана и предполагает использование разбрасы-

вателей центробежного типа: 1-РМГ-4, РУМ-3, РУМ-5, РУМ-8, КСА-3, МШХ-9, МВУ-5, МВУ-6, 

МВУ-16 и др. механизмов аналогичного типа; типовых технических средств, предназначенных 

для внесения органических удобрений типа ПРТ-10, ПРТ-16, РОУ-5, РОУ-6 и т.д., а также уста-

навливает меры безопасности персонала (в т.ч. применение средств индивидуальной защиты). 

Внесение агрохимиката осуществляется при скорости ветра не более 4 м/с. 

Согласно рекомендуемым регламентам применения агрохимиката «Фильтрационный оса-

док при дефекации свекловичного сока (дефекат)» разовая доза  

- все культуры (песчаные и супесчаные почвы) – известкование кислых почв из расчета 5-7 

т/га; 

- все культуры (глинистые и торфяно-болотные почвы) – известкование кислых почв из рас-

чета 7-10 т/га. 

Рекомендуемая периодичность внесения 1 раз в 5 лет.  

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух возможны в момент внесения агро-

химиката на поверхность почвы (пыление).  

- Внесение агрохимиката в почву. Выделяются: Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния менее 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, 

огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.) 

Также, возможны выбросы от автотранспорта, осуществляющего доставку агрохимиката и 

работы приводов разбрасывателей центробежного типа. 

Примерный состав техники: 

Погрузка в поле: трактора, бортовые автомобили типа «КАМАЗ». 

- Работа автотранспорта и спецтехники. Выделяются: азота диоксид, азота оксид, угле-

рода оксид, серы диоксид, сажа, керосин. 

Расчеты выбросов ЗВ в атмосферу от основных источников выделения приведены в Прило-

жении Б. 

 

Целесообразно провести два отдельных расчета для двух вариантов работ: 

1. Работы на заводе ООО «Динск-Сахар» 

2. Внесение агрохимиката в почву  
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1. Работы на заводе ООО «Динск-Сахар» 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

Таблица 13 

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 0,0327924 0,5609970 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 0,0053272 0,0911450 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,0045017 0,0783444 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК м/р 0,50000 3 0,0033200 0,0577031 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,0273783 0,4667350 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,0077372 0,1324374 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 ПДК м/р 0,50000 3 0,0510417 6,1250000 

  Всего веществ        :           7  0,1320985 7,5123619 

  в том числе твердых  :     2    0,0555434 6,2033444 

  жидких/газообразных  :   5    0,0765551 1,3090175 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6204  (2)  301 330 

Характеристика источников выделения загрязняющих веществ 

Таблица 14 

Номер 
источ-

ника вы-
деления 

(ИВ) 

Наименование источника выде-
ления (ИВ) 

Вредное вещество  Количество ЗВ, отходящих 
от ИВ 

Номер 
ИЗА, в 

который 
посту-
пают 

вредные 
вещества 

от ИВ 

Код Наименование 
г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Пересыпка агрохимиката в 
процессе погрузки/разгрузки 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0,0510417 6,1250000 6001 

02 ДВС спецтехники 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0327924 0,5609970 6001 

  0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0053272 0,0911450  

  0328 Углерод (Сажа) 0,0045017 0,0783444  

  0330 Сера диоксид (Ангидрид серни-
стый) 

0,0033200 0,0577031  

  0337 Углерод оксид 0,0273783 0,4667350  

  2732 Керосин 0,0077372 0,1324374  

 

 

Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ 

Таблица 15 

№ 
ИЗ
А 

Тип ИЗА 
Наименование 
организован-

ного ИЗА 

Высота 
источ-
ника, 
(м) 

Координаты источ-
ника на карте - 

схеме 

Ши-
рина 
пло-
щад-
ного 

источ-
ника, м 

Выбрасываемые в атмосферу вещества (для каж-
дого режима (стадии) выброса ИЗА) 

Код Наименование 
Мощность 
выброса, г/с 

Валовый 
выброс ре-
жима (ста-
дии) ИЗА, 

т/год 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6001 
Неорганизован-

ный 

Площадка хра-
нения агрохи-

миката  

5,00 387 453 513 453 50 
0301 Азота диоксид 

(Азот (IV) ок-
сид) 

0,0327924 0,5609970 
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0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
0,0053272 0,0911450 

         0328 Углерод (Сажа) 0,0045017 0,0783444 

         
0330 Сера диоксид 

(Ангидрид сер-
нистый) 

0,0033200 0,0577031 

         0337 Углерод оксид 0,0273783 0,4667350 

         2732 Керосин 0,0077372 0,1324374 

         
2909 Пыль неорга-

ническая: до 
20% SiO2 

0,0510417 6,1250000 

 

Проведение расчета рассеивания. 

Для проведения расчетов рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы 

использована УПРЗА Эколог версия 4.5 фирмы «Интеграл», предназначенная для автоматизиро-

ванного расчета полей концентрации вредных примесей с учетом застройки. Программа реализует 

алгоритм расчета, представленный в приказе Минприроды России от 06.06.2017 N 273 "Об утвер-

ждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 

воздухе". 

Набор метеопараметров был принят по данным СП 131.13330.2012 Строительная климато-

логия. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями N 1, 2). 

Расчет рассеивания производился для площадки хранения дефеката на территории фильтра-

ционных полей ООО «Динск-Сахар», где осуществляется погрузка/разгрузка вещества.  

 

Рисунок 2 – спутниковый снимок полей фильтрации ООО «Динск-Сахар» 
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Обоснование выбора расчетных точек. 

Расстояние от площадки хранения агрохимиката до ближайшей нормируемой территории 

составляет более 2 км.  

Ближайшая нормируемая территория представлена: 

- с северо-запада – участками под ЛПХ (край Краснодарский, р-н Динской, с. Красносель-

ское, ул. Горького) 

- с юго-восточной стороны – учреждением здравоохранения (р-н Динской, ст-ца Динская, ул 

Крайняя, д 2а) и участками под многоквартирную жилую застройку (Динской район, ст-ца Дин-

ская, ул. Красная) 

- с восточной стороны участками под ведение садоводства и огородничества (Краснодарский 

край, р-н Динской, с/п Динское, ДНТ "Садовод", ул. Вишневая) 

При проведении расчетов рассеивания были заданы следующие расчетные точки: 

РТ1 - на границе участков под ЛПХ (край Краснодарский, р-н Динской, с. Красносельское, 

ул. Горького) (более 2 км), 

РТ2 – на границе территории учреждения здравоохранения (р-н Динской, ст-ца Динская, ул 

Крайняя, д 2а) (более 2 км), 

РТ3 – на границе участков под ведение садоводства и огородничества (Краснодарский край, 

р-н Динской, с/п Динское, ДНТ "Садовод", ул. Вишневая) (более 2 км). 

 

 

Рисунок 3 – Схема расположения ИЗА и расчетных точек 
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Максимальные концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках  

Таблица 16 

№ РТ Тип РТ Концентр. (д. ПДК) Фон (д. ПДК) 

0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

1 ЛПХ 0,38 0,38 

3 ЛПХ 0,38 0,38 

2 здравоохранение 0,38 0,38 

0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

1 ЛПХ 0,12 0,12 

3 ЛПХ 0,12 0,12 

2 здравоохранение 0,12 0,12 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

1 ЛПХ 7,43E-04 - 

3 ЛПХ 7,48E-04 - 

2 здравоохранение 8,44E-04 - 

0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

1 ЛПХ 0,04 0,04 

3 ЛПХ 0,04 0,04 

2 здравоохранение 0,04 0,04 

0337  Углерод оксид 

1 ЛПХ 5,95E-04 4,60E-04 

3 ЛПХ 5,96E-04 4,60E-04 

2 здравоохранение 6,14E-04 4,60E-04 

2732  Керосин 

1 ЛПХ 1,60E-04 - 

3 ЛПХ 1,61E-04 - 

2 здравоохранение 1,81E-04 - 

2909  Пыль неорганическая: до 20% SiO2 

1 ЛПХ 2,53E-03 - 

3 ЛПХ 2,54E-03 - 

2 здравоохранение 2,87E-03 - 

6204  Азота диоксид, серы диоксид 

1 ЛПХ 0,26 0,26 

3 ЛПХ 0,26 0,26 

2 здравоохранение 0,26 0,26 

 

Карты и расчет рассеивания приведены в Приложении В. 

 

Расчетами доказано, что уровни загрязнения атмосферного воздуха на границе ближайшей 

нормируемой территории, создаваемые выбросами источников при работе в границах пло-

щадки хранения дефеката на территории фильтрационных полей ООО «Динск-Сахар» не вы-
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ходят за пределы ПДК. Концентрации загрязняющих веществ на границе ближайшей нормиру-

емой территории (участки под ведение ЛПХ, территория учреждения здравоохранения). не пре-

вышают 0,8 ПДК.  

 

2. Внесение агрохимиката в почву  

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

Таблица 17 

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 0,0327924 0,560997 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 0,0053272 0,091145 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,0045017 0,0783444 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК м/р 0,50000 3 0,0033200 0,0577031 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,0273783 0,466735 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,0077372 0,1324374 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 ПДК м/р 0,50000 3 0,0340278 0,0024500 

  Всего веществ        :           7  0,1150846 1,389812 

  в том числе твердых  :     2    0,0385295 0,080794 

  жидких/газообразных  :   5    0,0765551 1,309018 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6204  (2)  301 330 

 

Характеристика источников выделения загрязняющих веществ 

Таблица 18 

Номер 
источ-

ника вы-
деления 

(ИВ) 

Наименование источника выде-
ления (ИВ) 

Вредное вещество  Количество ЗВ, отходящих 
от ИВ 

Номер 
ИЗА, в 

который 
посту-
пают 

вредные 
вещества 

от ИВ 

Код Наименование 
г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Внесение агрохимиката в 
почву 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0,0340278 0,0024500 6001 

02 ДВС спецтехники 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0327924 0,560997 6001 

  0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0053272 0,091145  

  0328 Углерод (Сажа) 0,0045017 0,0783444  

  0330 Сера диоксид (Ангидрид серни-
стый) 

0,00332 0,0577031  

  0337 Углерод оксид 0,0273783 0,466735  

  2732 Керосин 0,0077372 0,1324374  
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Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ 

Таблица 19 

№ 
ИЗА 

Тип ИЗА 
Наименование 
организован-

ного ИЗА 

Высота 
источ-
ника, 
(м) 

Координаты источ-
ника на карте - 

схеме 

Ши-
рина 
пло-
щад-
ного 

источ-
ника, м 

Выбрасываемые в атмосферу вещества (для каж-
дого режима (стадии) выброса ИЗА) 

Код Наименование 
Мощность 

выброса, г/с 

Валовый 
выброс ре-
жима (ста-
дии) ИЗА, 

т/год 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6001 
Неорганизован-

ный 

Сельскохозяй-
ственные уго-

дья 

5,00 50 100 50 0 100 
0301 Азота диоксид 

(Азот (IV) ок-
сид) 

0,0327924 0,560997 

         
0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
0,0053272 0,091145 

         0328 Углерод (Сажа) 0,0045017 0,0783444 

         
0330 Сера диоксид 

(Ангидрид сер-
нистый) 

0,00332 0,0577031 

         0337 Углерод оксид 0,0273783 0,466735 

         2732 Керосин 0,0077372 0,1324374 

         
2909 Пыль неорга-

ническая: до 
20% SiO2 

0,0340278 

 

0,0024500 

 

 

Проведение расчета рассеивания. 

Для проведения расчетов рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы 

использована УПРЗА Эколог версия 4.5 фирмы «Интеграл», предназначенная для автоматизиро-

ванного расчета полей концентрации вредных примесей с учетом застройки. Программа реализует 

алгоритм расчета, представленный в приказе Минприроды России от 06.06.2017 N 273 "Об утвер-

ждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 

воздухе". 

Применение агрохимиката после его отгрузки потребителю предполагается на сельскохо-

зяйственных полях и т.д.  

При проведении расчета рассеивания была задана условная производственная площадка 

площадью 1 Га. Все расчеты выполнены на производство работ на площади в 1 Га.  

Согласно рекомендуемым регламентам применения агрохимиката «Осадок фильтрацион-

ный» разовая доза внесения составляет: 

- все культуры (песчаные и супесчаные почвы) – известкование кислых почв из расчета 5-7 

т/га; 

- все культуры (глинистые и торфяно-болотные почвы) – известкование кислых почв из рас-

чета 7-10 т/га. 

Рекомендуемая периодичность внесения 1 раз в 5 лет.  

Расчеты проведены на продолжительность работ в 1 день. 

Набор метеопараметров был принят по данным СП 131.13330.2012 Строительная климато-

логия. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями N 1, 2). 
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Фоновые концентрации загрязняющих веществ приняты согласно Временных рекомендаций 

"Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городских и сельских поселений, 

где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха" на период с 

2019-2023 гг. 

При проведении расчетов рассеивания были заданы расчетные точки на границе условной 

производственной площадки: 

РТ1-РТ4 – на границе производственной площадки (по углам производственной площадки).  

Максимальные концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках  

Таблица 20 

№ РТ Тип РТ Концентр. (д. ПДК) Фон (д. ПДК) 

0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

4 На границе производственной площадки 0,60 0,38 

1 На границе производственной площадки 0,60 0,38 

2 На границе производственной площадки 0,60 0,38 

3 На границе производственной площадки 0,60 0,38 

0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

4 На границе производственной площадки 0,14 0,12 

1 На границе производственной площадки 0,14 0,12 

2 На границе производственной площадки 0,14 0,12 

3 На границе производственной площадки 0,14 0,12 

0328  Углерод (Сажа) 

4 На границе производственной площадки 0,04 - 

1 На границе производственной площадки 0,04 - 

2 На границе производственной площадки 0,04 - 

3 На границе производственной площадки 0,04 - 

0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый)  

4 На границе производственной площадки 0,04 0,04 

1 На границе производственной площадки 0,04 0,04 

2 На границе производственной площадки 0,04 0,04 

3 На границе производственной площадки 0,04 0,04 

0337  Углерод оксид 

4 На границе производственной площадки 7,69E-03 4,60E-04 

1 На границе производственной площадки 7,69E-03 4,60E-04 

2 На границе производственной площадки 7,69E-03 4,60E-04 

3 На границе производственной площадки 7,71E-03 4,60E-04 
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2732  Керосин 

4 На границе производственной площадки 8,52E-03 - 

1 На границе производственной площадки 8,52E-03 - 

2 На границе производственной площадки 8,52E-03 - 

3 На границе производственной площадки 8,54E-03 - 

2909  Пыль неорганическая: до 20% SiO2 

4 На границе производственной площадки 0,09 - 

1 На границе производственной площадки 0,09 - 

2 На границе производственной площадки 0,09 - 

3 На границе производственной площадки 0,09 - 

6204  Азота диоксид, серы диоксид 

4 На границе производственной площадки 0,40 0,26 

1 На границе производственной площадки 0,40 0,26 

2 На границе производственной площадки 0,40 0,26 

3 На границе производственной площадки 0,40 0,26 

 

Расчетами доказано, что уровни загрязнения атмосферного воздуха, создаваемые выбросами 

источников при внесении агрохимиката «Осадок фильтрационный» в почву в полях не выходят за 

пределы ПДК.  

Детальный расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведен в 

Приложении Д. 

Выводы 

Расчетами доказано, что уровни загрязнения атмосферного воздуха, создаваемые выбросами 

от источников загрязнения атмосферы при реализации технологического процесса использования 

агрохимиката «Осадок фильтрационный» производства ООО «Динск-Сахар» не выходят за пре-

делы ПДК при пересыпке агрохимиката на площадке хранения на территории полей фильтрации 

и на этапе внесения дефеката в почву.  

 

Рекомендуется проведение следующих мероприятий по охране атмосферного воздуха: 

 проведение основных работ строго в соответствии с технологическим регламентом; 

 транспортные средства – автомашины бортовые, самосвалы и т.д. должны иметь кузова, 

предотвращающие рассыпание агрохимиката при перевозке; 

 при перевозке агрохимиката, его поверхность должна быть ниже высоты борта или 

накрыта брезентом, пленкой или другим материалом; 

 не допускается использовать транспортные средства, ранее использованные для перевозки 

ядохимикатов 
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 При транспортировке насыпью массой нето 10 тонн, 12 тонн в автомобилях с прицепом, 

транспортных тележках обязательно проводить уплотнение конструктивных зазоров кузовов, те-

лежек, прицепов и укрытие груза при помощи полиэтиленовой пленки или брезента для предот-

вращения потерь продукции в пути следования и для предотвращения возможности загрязнения 

окружающей среды.  

 хранение агрохимиката в крытых складах или под навесом. Хранение под открытым небом 

запрещено; 

 не допускается внесение дефеката при скорости ветра более 4 м/с и с наветренной стороны 

к селитебной зоне; 

 регулярное проведение работ по контролю токсичности отработанных газов спецтехники; 

 в случае установления в период работ аномально сухой погоды рекомендуется проводить 

орошение поверхностей, могущих стать источником пыления; 

 содержание двигателей спецтехники в исправном состоянии, включающее регулировку на 

содержание в выхлопе загрязняющих веществ, использование качественных топлив не допуска-

ется сжигание на площадке отходов. 

Не допускается применение агрохимиката при ветровом режиме свыше 3-4 м/с, с наветрен-

ной стороны к селитебной зоне. Массивы культур, требующих обработки, допускается распола-

гать на расстоянии не менее 1 км от населенных пунктов с учётом гидрологической характери-

стики участков полей, сезонной розы ветров и конкретного направления ветра в период обработки 

(ГН 2.1.6-3492-17). 

Содержание в атмосферном воздухе населённых мест химических веществ, присутствую-

щих в выбросах предприятия по производству и расфасовке агрохимикатов, не должно превышать 

установленных ПДК (ОБУВ) согласно «Гигиенических требований к производству пестицидов и 

агрохимикатов» (СанПиН 1.2.1330-03; ГН 2.1.6-3492-17). 

При соблюдении природоохранных мероприятий и технологических регламентов ис-

пользование агрохимиката «Осадок фильтрационный» производства ООО «Динск-Сахар» 

не оказывает негативного воздействия на атмосферный воздух.  
 

 
4.2 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды 

Таблица 21 - ПДК для водных объектов рыбохозяйственного значения для веществ, входя-

щих в состав агрохимиката 

Вещество ПДК рыб.хоз Норматив 

Магний 40 мг/л Приложение к приказу Мини-

стерства сельского хозяйства 

РФ от 13 декабря 2016 г. 

N 552 (с изменениями от 12 

Кальций 180 мг/л 

Калий  50 мг/л 

Фосфор 0,00001 мг/л 



 

 

 

 

      

ОВОС 
 

      
 

. .     

В
за

и
м

.и
н
в
.№

 

 

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а
та

 

 

И
н
в
.№

 п
о
д

п
. 

 

 

      

 

Лист 

      
36 

Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата 

Аммоний-ион (в пересчете на 

азот) 

0,4 мг/л октября 2018 г., 10 марта 2020 

г.) 

Таблица 22 - ПДК  в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования для веществ, входящих в состав агрохимиката 

Вещество ПДК в воде водных объектов 

хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водо-

пользования 

Норматив 

Магний 50 мг/л ГН 2.1.5.1315-03 Предельно 

допустимые концентрации 

(ПДК) химических веществ в 

воде водных объектов хозяй-

ственно-питьевого и куль-

турно-бытового водопользо-

вания 

Кальций - 

Калий  - 

Фосфор - 

Аммоний-ион (в пересчете на 

азот) 

1,5 мг/л 

Сведения о воздействии агрохимиката на поверхностные и подземные воды приняты со-

гласно экспертного заключения по оценке воздействия на окружающую среду агрохимиката, вы-

данное факультетом почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Возможность попадания агрохимиката в водные объекты.  

Попадание агрохимиката в водные объекты маловероятно. В соответствии с п.6 части 15 

статьи 65 Водного кодекса РФ, запрещается применение агрохимиката в водоохранных зонах вод-

ных объектов, в том числе и водоемов рыбохозяйственного значения. 

С целью охраны окружающей среды агрохимикат не вносят: 

- на территории первого пояса санитарной зоны охраны источников хозяйственного, питье-

вого водоснабжения; 

- во втором поясе санитарной охраны источников хозяйственного, питьевого водоснабже-

ния, в период непосредственной угрозы паводка.  

При попадании агрохимиката «Осадок фильтрационный» в водный объект не образует опас-

ных метаболитов. Карбонаты кальция и магния относятся к труднорастворимым соединениям, 

стойки и малоподвижны в почве, не ожидается активной миграции составных компонентов пре-

парата за пределы пахотного горизонта почвы. 

Возможность загрязнения грунтовых и поверхностных вод компонентами удобрения 

исключена. 

 

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод: 

 Контроль за техническим состоянием техники, что позволит предотвратить проливы го-

рюче-смазочных материалов на почву; 

 При применении агрохимиката все источники нецентрализованного водоснабжения (ко-

лодцы, скважины и др.) должны быть надёжно укрыты. 
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 транспортные средства – автомашины бортовые, самосвалы и т.д. должны иметь кузова, 

предотвращающие рассыпание агрохимиката при перевозке; 

 при перевозке агрохимиката, его поверхность должна быть ниже высоты борта или 

накрыта брезентом, пленкой или другим материалом; 

 При транспортировке насыпью массой нето 10 тонн, 12 тонн в автомобилях с прицепом, 

транспортных тележках обязательно проводить уплотнение конструктивных зазоров кузовов, те-

лежек, прицепов и укрытие груза при помощи полиэтиленовой пленки или брезента для предот-

вращения потерь продукции в пути следования и для предотвращения возможности загрязнения 

окружающей среды.  

 не допускается использовать транспортные средства, ранее использованные для перевозки 

ядохимикатов 

 Не предусматривается (запрещена) заправка и ремонт автотранспорта на территории пред-

приятия, что позволит предотвратить пролив нефтепродуктов; 

 Своевременная ликвидация проливов ГСМ, 

 Устанавливаются контейнеры для сбора мусора; 

 Запрещается сброс отработанного масла в грунт; 

 Выпуск воды с производственной площадки непосредственно на склоны без надлежащей 

защиты от размыва не допускается;  

 Запретить несанкционированные сбросы сточных вод в пониженные участки рельефа и 

водные объекты; 

 В зимний период – своевременное осуществление уборки и вывоза снега. Складирование 

его на газонах запрещается, 

 Ограничение по использованию агрохимиката в тех регионах, где отмечается превышение 

действующих гигиенических нормативов по содержанию стронция в воде источников хозяй-

ственно-питьевого и культурно - бытового водопользования (ПДК для стронция - 7 мг/л). 

В соответствии с п.6 части 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, запрещается применение агро-

химиката в водоохранных зонах водных объектов, в том числе и водоемов рыбохозяйственного 

значения. Не допускается применение агрохимиката на территориях с резко пересеченным релье-

фом, а также на площадках, которые имеют уклон в сторону водоема более трех градусов. 

Агрохимикат не вносят: 

- на территории первого пояса санитарной зоны охраны источников хозяйственного, питье-

вого водоснабжения; 

- во втором поясе санитарной охраны источников хозяйственного, питьевого водоснабже-

ния, в период непосредственной угрозы паводка.  
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При соблюдении природоохранных мероприятий и технологических регламентов исполь-

зование агрохимикат «Осадок фильтрационный» производства ООО «Динск-Сахар» не ока-

зывает негативного воздействия на водные объекты.  

 

4.3 Оценка воздействия на почвенный покров 

Сведения о воздействии агрохимиката на почвенный покров приняты согласно экспертного 

заключения по оценке воздействия на окружающую среду агрохимиката, выданного факультетом 

почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Допустимая антропогенная нагрузка агрохимиката на почвенный покров рассчитана из дозы 

применения в 10000 кг/га (1 раз в 5 лет) и представлена в таблице. 

Таблица 23 – Воздействие токсичных компонентов агрохимиката на почвенный покров 

Элемент Антропогенная нагрузка в кг/га/год 

Максимальная Нормативно допустимая 

Свинец 0,046 1,25 

Кадмий 0,0038 0,013 

Мышьяк 0,0003 0,285 

Ртуть 0,00005 0,013 

При соблюдении регламента применения, величина антропогенной нагрузки не будет пре-

вышать нормативно допустимые значения, а содержание токсичных элементов в почве не превы-

сит соответствующие гигиенические нормативы (ГН 2.1.7.2041-06). Загрязнение почвенного по-

крова исключено. 

Не допускается использование агрохимиката с содержанием токсичных элементов и опас-

ных веществ (солей тяжёлых металлов и мышьяка) на сельскохозяйственных угодий с фоновым 

содержанием указанных веществ в почве на уровне или выше гигиенических нормативов в соот-

ветствии с «Гигиеническими требованиями к безопасности пестицидов и агрохимикатов, утвер-

ждёнными в установленном порядке» СП 1.2.1170-02. 

Агрохимикат в сельскохозяйственном производстве применяют только после предваритель-

ного обследования почвы и заключения специалистами агрохимцентров целесообразности их 

применения.  

Рекомендуется предусмотреть следующие мероприятия по охране окружающей при-

родной среды: 

 будет исключено орошение почвенного слоя маслами и горючим при работе двигателей 

внутреннего сгорания спецтехники,  

 обеспечить производство работ строго в границах территории предприятия или отведенной 

территории с/х угодий,  
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 транспортные средства – автомашины бортовые, самосвалы и т.д. должны иметь кузова, 

предотвращающие рассыпание агрохимиката при перевозке; 

 при перевозке агрохимиката, его поверхность должна быть ниже высоты борта или накрыта 

брезентом, пленкой или другим материалом; 

 при транспортировке насыпью массой нето 10 тонн, 12 тонн в автомобилях с прицепом, 

транспортных тележках обязательно проводить уплотнение конструктивных зазоров кузовов, те-

лежек, прицепов и укрытие груза при помощи полиэтиленовой пленки или брезента для предот-

вращения потерь продукции в пути следования и для предотвращения возможности загрязнения 

окружающей среды.  

 не допускается использовать транспортные средства, ранее использованные для перевозки 

ядохимикатов 

  применение агрохимиката не должно влиять на сверхнормативное рН почвы. 

 При внесении агрохимиката необходимо контролировать внесение азотных, фосфорных и 

калийных удобрений и рассчитывать дозу внесения минеральных удобрений с учетом содержания 

данных элементов питания в агрохимикате. 

При соблюдении природоохранных мероприятий и технологических регламентов исполь-

зование агрохимиката «Осадок фильтрационный» производства ООО «Динск-Сахар» воз-

действие на почвенный покров будет отсутствовать.  

 
4.4 Оценка воздействия на растительный и животный мир 

Экотоксикологическая характеристика агрохимиката приведена согласно данным эксперт-

ного заключения по оценке воздействия на окружающую среду агрохимиката, выданного факуль-

тетом почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Дождевые черви и почвенные микроорганизмы  

Агрохимикат «Осадок фильтрационный» согласно приведенной выше характеристике (пока-

затели уровней химического загрязнения) не будет негативно воздействовать на содержание и со-

стояние червей, а также почвенные организмы. 

Основное действующее вещество (карбонат кальция) практически не токсичен (опасность не 

классифицируется) для дождевых червей и почвенных микроорганизмов (не оказывает негатив-

ного воздействия на скорость трансформации азота, NOEC (28 дней) – 1000мг/кг).   

Водные организмы. 

Основным компонентом агрохимиката «Осадок фильтрационный» является известняк, состо-

ящий из карбоната кальция и карбоната магния. 

Таблица 24 

Компонент Рыбы Беспозвоночные Водоросли 

Карбонат кальция ЕС 50 (96 ч)- 5600** мг/л 

Гамбузия обыкновенная 

CL50 (48 ч) – 3000-

7000**мг/л 

Нет данных 
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Дафния Магна 

Карбонат магния LC50 (96 ч)- 1875* мг/л 

Pimeohales promelas 

CL50 (48 ч) – 1176* мг/л 

Дафния Магна 

NOEC (72 ч) – 65 

мг/л 
Примечания 

Знаком * отмечены данные с сайта Европейского химического агентства 

Знаком ** отмечены данные из информационной карты РПОХБВ (серия АТ №001484 от 17.12.1998) 

 

По степени воздействия на водные организмы, в соответствии с ГОСТ 32424-2013 «Класси-

фикация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду», агрохимикат 

не классифицируется как опасная химическая продукция. 

При строгом соблюдении норм технологического регламента и герметизацией технологиче-

ского оборудования и тары, применение агрохимиката сопряжено с низким риском для всех групп 

водных организмов. Токсическое воздействие на гидробионтов исключено. 

Растительный покров. 

Негативное воздействие агрохимиката на растительный покров – исключено. Эффективность 

применения аналогичных мелиорантов изучена в ходе отдельных испытаний на сельскохозяй-

ственных культурах, в ходе которых установлено позитивное влияние на агрохимические показа-

тели почв, а также на урожайность сельскохозяйственных культур и качество выращенной продук-

ции. 

Животный мир. 

По степени воздействия на организм в соответствии с Гигиенической классификацией пести-

цидов и агрохимикатов (СанПин 1.2.2584-10), агрохимикат Фильтрационный осадок при дефека-

ции свекловичного сока (дефекат)» относится к 3 классу опасности (умеренно опасное вещество). 

Таблица 25 - Экотоксикологическая характеристика для млекопитающих. 

Вид токсичности, условия и 

методы 

Показатели Источник данных 

Острая оральная токсичность, 

крысы ГОСТ 32644-2014 

«Метод определения класса 

острой токсичности» 

LD50 – 6450 мг/кг Экспертное заключение ФБУН 

«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспо-

требнадзора от 22.04.2020 г. 

Агрохимикат практически не токсичен для млекопитающих (опасность не классифицируется, 

ГОСТ 32423-2013). 

Основное действующее вещество (карбонат кальция) давно и широко используется в сель-

скохозяйственном производстве, в том числе для производства кормовых минеральных добавок и 

дополнительной подкормки при производстве комбикормов для сельскохозяйственных животных 

и птиц. 

По данным литературных источников, применение карбоната кальция в качестве кормовой 

добавки, не оказывало вредного воздействия на кур и яйца, а дозу 2 г Ca/птица/день можно считать 

оптимальной для роста и развития птиц. 
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Риск применения препарата для наземных позвоночных оценивается как низкий. Использо-

вание агрохимиката в сельском хозяйстве не будет оказывать негативное воздействие на жи-

вотный мир.  

 

Рекомендуется проведение следующих мероприятий по охране растительного и живот-

ного мира: 

- недопущение захламления территории объекта и прилегающих к ней участков растительно-

сти производственным мусором, контроль над надлежащим обращением с отходами;  

- неукоснительное соблюдение границ землеотвода;  

- контроль выполнения правил пожарной безопасности, противопожарное обустройство тер-

ритории, организацию и размещение средств пожаротушения, организацию системы обнаружения 

и оповещения о пожаре;  

- проведения с составом рабочих технической учебы по охране окружающей природной 

среды; 

- транспортные средства – автомашины бортовые, самосвалы и т.д. должны иметь кузова, 

предотвращающие рассыпание агрохимиката при перевозке; 

- при перевозке агрохимиката, его поверхность должна быть ниже высоты борта или накрыта 

брезентом, пленкой или другим материалом; 

- при транспортировке насыпью массой нето 10 тонн, 12 тонн в автомобилях с прицепом, 

транспортных тележках обязательно проводить уплотнение конструктивных зазоров кузовов, те-

лежек, прицепов и укрытие груза при помощи полиэтиленовой пленки или брезента для предот-

вращения потерь продукции в пути следования и для предотвращения возможности загрязнения 

окружающей среды.  

- не допускается использовать транспортные средства, ранее использованные для перевозки 

ядохимикатов 

- неукоснительное соблюдение технологического регламента применения агрохимиката, 

- применение агрохимиката не должно влиять на сверхнормативное рН почвы. 

Влияние намечаемой деятельности на животный и растительный мир будет достаточно ло-

кальным в пространстве и не повлечет за собой радикального ухудшения условий существования 

животных и не повлияет на экологическую обстановку района в целом. 

При соблюдении природоохранных мероприятий и технологических регламентов исполь-

зование агрохимиката «Осадок фильтрационный» производства ООО «Динск-Сахар» воз-

действие на растительный и животный мир будет незначительным. 
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4.5 Воздействие на окружающую среду в результате образования отходов производства 

и потребления 

В технологическом процессе применения агрохимиката «Осадок фильтрационный» произ-

водства ООО «Динск-Сахар» возможно образование следующих видов отходов:  

Таблица 26 

Наименование отхода 
Код по 

ФККО 

Класс опас-

ности для 

ОПС 

Агрегатное 

состояние 
Источник 

образовния 

Операции  по обра-

щению с отходами 

Куда направляется отход, 

кем вывозится 

Мусор от офисных и быто-

вых помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 01 

72 4 
4 

Смесь 

твердых 

материалов 

(включая 

волокна) и 

изделий 

Жизнедея-

тельность 

персонала 

Захоронение 
Вывозится на полигон 

ТБО для захоронения 

упаковка полиэтиленовая, 

загрязненная минеральными 

удобрениями 

4 38 112 62 

51 4 
4 

Изделие из 

одного ма-

териала 

Упаковка 

агрохими-

ката 

Захоронение 
Вывозится на полигон 

ТБО для захоронения 

известковый шлам при 

очистке свекловичного сока 

в сахарном производстве 

3 01 181 16 

39 5 
5 

Прочие 

дисперс-

ные си-

стемы 

Просыпи 

агрохими-

ката 

Захоронение 
Вывозится на полигон 

ТБО для захоронения 

 

Порядок обращения с отходами агрохимиката и тары.  

Обезвреживанию, утилизации и уничтожению (далее - обезвреживание) подлежат пести-

циды и агрохимикаты, непригодные к дальнейшему применению по назначению 

Согласно главе XXII. СанПиН 1.2.2584-10"Гигиенические требования к безопасности про-

цессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации 

пестицидов и агрохимикатов" методы и технологии обезвреживания непригодных пестицидов, аг-

рохимикатов и тары из-под них разрабатываются изготовителями (разработчиками, поставщи-

ками) препаратов, проходят санитарно-эпидемиологическую экспертизу и включаются в норма-

тивную и/или техническую документацию на конкретные препараты, в паспорта безопасности, а 

также в тарную этикетку и рекомендации по применению (далее - сопроводительная документа-

ция), предоставляемые потребителю поставщиками препаратов. 

При разработке и экспертизе методов обезвреживания в обязательном порядке оцениваются 

токсичность и опасность для окружающей среды и здоровья населения продуктов распада (разло-

жения) препаратов, возможных опасных метаболитов. 

Специального обезвреживания отходы не требуется. Просыпанный агрохимикат следует со-

брать в соответствующий контейнер и использовать по назначению.  Некондиционную россыпь 

(отходы) утилизируют способом захоронения в соответствии с СанПин 2.1.7.1322-03 «Гигиениче-

ские требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» в специ-

ально отведенных местах, согласованных с местными органами Роспотребнадзора РФ и природо-

охранными органами. 

Рассыпанный чистый агрохимикат собрать и использовать по назначению; загрязнённый – 
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засыпать сорбирующим веществом, собрать в определённую ёмкость и вместе с освободивши-

мися потребительскими упаковками и тару вывезти с бытовым мусором в отведённые для этого 

места, согласованные с местными природоохранными и санитарными органами. 

Все работы, связанные с загрузкой, перевозкой и выгрузкой непригодных пестицидов и аг-

рохимикатов, должны быть механизированы. При перевозке препаратов и тары из-под них не до-

пускается присутствия посторонних лиц, кроме водителя и сопровождающего груз персонала. 

 

Порядок обращения с ТКО.  

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 3 класса опасности хранятся в бумажных мешках, пакетах, бумажных тканевых 

мешках, пожароопасные - герметизированной таре (контейнеры, бочки); 

- вещества 4 класса опасности хранятся в различной таре (контейнерах, бункерах); 

- вещества 5 класса опасности можно хранить открыто, навалом, насыпью. 

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. 

Сбор и накопление твердых бытовых отходов осуществляется в соответствии с СанПиН 42-

128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».  

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. 

ТБО 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 
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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 ТБО будут вывозиться бытовой мусор. С учетом значительных объемов образо-

вания вывоз ТБО 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 

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. 

 

4.6 Оценка шумового воздействия 

Рассматриваемая технология применения агрохимиката «Осадок фильтрационный» произ-

водства ООО «Динск-Сахар» не будет являться источником шумового воздействия.  

Шумовое воздействие на окружающую среду будет создаваться только в результате работы 

спецтехники. Хранение агрохимиката предусмотрено на территории действующего производства 

без выхода за границы землеотвода. Все работы по погрузке/разгрузке будут проводиться при по-

мощи спецтехники, работающей на производстве. Таким образом, создание новых источников 

шумового воздействия, непосредственно связанных с технологией применения агрохимиката 

«Осадок фильтрационный» производства ООО «Динск-Сахар» не планируется. Уровни звукового 

воздействия на прилегающие территории останутся прежними.  

Расчет шумового воздействия от работы спецтехники на территории сельскохозяйственных 

угодий нецелесообразен ввиду кратковременности работ. На одном и том же участке земли вне-

сение агрохимиката «Осадок фильтрационный» производства ООО «Динск-Сахар» предусмот-

рено не чаще, чем 1 раз в 5 лет. Состав спецтехники, принимающей участие в работах по внесению 
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агрохимиката будет определен отдельно в каждом случае с учетом площади участка земли и дру-

гих условий.  

Проведение детальных расчетов нецелесообразно.  

 

4.7 Оценка влияния прочих факторов негативного воздействия 

В соответствии с принятыми проектными решениями, размещение и эксплуатация техноло-

гического оборудования, являющегося источниками инфразвука, ультразвука и ионизирующего 

излучения при реализации технологического процесса использования агрохимиката «Осадок 

фильтрационный» производства ООО «Динск-Сахар» не предусматривается. 

 
5. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной дея-

тельности по альтернативным вариантам 

5.1. Общие положения 

Мониторинг Государственных докладов по охране окружающей среды Российской Федера-

ции в динамике показывает, что огромные площади земель нарушаются, отчуждаются, захламля-

ются, площадь отчуждения ежегодно увеличивается. Одной из причин такой ситуации является 

создание объектов размещения отходов. 

Согласно ст.3 Федерального закона от 29 декабря 2014 г № 458-ФЗ к приоритетным направ-

лениям государственной политики в области обращения с отходами в Российской Федерации от-

носят максимальное использование исходных сырья и материалов, предотвращение образования 

отходов, сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их 

образования, обработка отходов, утилизация отходов, обезвреживание отходов. 

Среди перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса наиболее материалоем-

кой является сахарная промышленность, в которой объём сырья и вспомогательных материалов, 

используемых в производстве, в несколько раз превышает выход готовой продукции.  

В современных условиях большинство отходов сахарного производства практически не ути-

лизируются, что приводит к их накоплению, неконтролируемому разложению с образованием 

токсичных продуктов, которые загрязняют почву, грунтовые и поверхностные воды, воздух.  

В свеклосахарном производстве одним из основных отходов является дефекат (дефекацион-

ная известь, фильтрационный осадок). Внедрение технологии использования дефеката в качестве 

удобрения позволит решить проблему образования отходов на сахарном производстве.  

Эффективность дефеката, как известкового материала достаточно полно оценена в ходе аг-

рохимических испытаний в Географической сети опытов с удобрениями и другими агрохимиче-

скими средствами. 

Отходы свеклосахарного производства (дефекат/дефекационная грязь), аналогом которых 
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является исследуемый агрохимикат, уже долгое время используют в качестве удобрения. Свиде-

тельства этого есть, например, в сборнике статей «Химия в полях» М., изд-во «Колос», 1965г. По 

данным сборника, дефекат успешно использовался в полях колхозов и совхозов, расположенных 

в зоне свеклосеяния.  

Для внесения полных доз известковых удобрений в хозяйствах применяют прицепы-разбра-

сыватели РПТУ-2, РПТМ-2, ТУП-3, 1-ПТУ-3. Технология внесения «Осадок фильтрационный» 

производства ООО «Динск-Сахар» аналогична. 

Агрохимикат после внесения в почву способствует улучшению ее структуры, повышает рН 

почвы, увеличивает количество азота, кальция и магния, содержит в достаточных количествах 

цинк и медь, которые являются необходимыми микроэлементами для развития сельскохозяй-

ственных растений.  

 
5.2. Сравнение альтернативных вариантов 

На основании оценки состояния и прогноза изменения основных компонентов окружающей 

среды при использовании агрохимиката «Осадок фильтрационный» производства ООО «Динск-

Сахар» выполнен сравнительный анализ двух альтернативных вариантов:  

Вариант I. Реализации технологического процесса использования агрохимиката «Осадок 

фильтрационный» производства ООО «Динск-Сахар». 

Вариант II. Отказ от реализации проекта (накопление отходов). 

В качестве критериев сравнения были приняты показатели, характеризующие уровень воз-

действия реализации планируемой деятельности по альтернативным вариантам на компоненты 

окружающей среды. Уровень изменения показателей при реализации каждого из альтернативных 

вариантов планируемой деятельности оценивался по заданной в таблице 27 шкале.  

Таблица 27 

Показатель  
 

Вариант I 
Реализация проекта  

(использование дефеката в 
качестве удобрения) 

Вариант II  
Отказ от реализации про-

екта 
(накопление отходов) 

Экологические аспекты 
Воздействие на атмосферный 

воздух  

Незначительный уровень 

негативного воздействия 
Незначительный уровень 

негативного воздействия 

Воздействия на поверхност-

ные и подземные воды 

Воздействие отсутствует Воздействие отсутствует 

Воздействия на почвенный 

покров 

Воздействие отсутствует Средний и высокий уровень 

негативное воздействие   

Воздействия на растительный 

и животный мир 

Воздействие отсутствует Средний и высокий уровень 

негативное воздействие   

Развитие эрозионных процес-

сов 

Незначительный уровень 

негативного воздействия 
Средний и высокий уровень 

негативное воздействие   
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Изъятие земель из хозяйствен-

ного оборота 

Положительное воздействие Средний и высокий уровень 

негативное воздействие   

Последствия аварийных ситу-

аций  

Средний и высокий уровень 

негативное воздействие   

Средний и высокий уровень 

негативное воздействие   

Изъятие (потребление) при-

родных ресурсов 
Воздействие отсутствует Средний и высокий уровень 

негативное воздействие   

Шкала: 

Воздействие отсутствует 

Незначительный уровень негативного воздействия 

Средний и высокий уровень негативное воздействие   

Положительное воздействие 

 

Сравнительная характеристика реализации двух предложенных альтернативных вариантов 

показала, что при реализации 1-го варианта (реализация проекта) не будет оказывать негативное 

воздействие на компоненты окружающей среды. 

В то время как, накопление отхода фильтрационного осадка является источниками распро-

странения загрязняющих веществ в природных средах, оказывая негативное воздействие на каче-

ство окружающей среды в течении длительного времени.  

Основное воздействие на окружающую среду в ходе реализации технологического процесса 

использования агрохимиката «Осадок фильтрационный» производства ООО «Динск-Сахар» бу-

дет оказываться автотранспортном и спецтехникой. Воздействие будет локально во времени и 

пространстве.  

Альтернативным способом обращения с отходами является их захоронение, что сопряжено 

с отчуждением земельных участков и их консервацией. Захоронение отходов – является наименее 

приоритетным направлением в сфере обращения с отходами. 

 
Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, вариант 1 – 

«Реализации технологического процесса использования агрохимиката «Осадок фильтраци-

онный» производства ООО «Динск-Сахар» является приоритетным вариантом осуществле-

ния планируемой хозяйственной деятельности. 

 

6. Организация экологического мониторинга 

Экологический мониторинг является одной из обязательных составных частей реализации 

настоящего Проекта и должна осуществляется в течение строительства и эксплуатации объекта в 

рамках рабочих программ производственного контроля, согласованных с уполномоченными ор-

ганами, в соответствии с действующими нормативными и методическими документами, с учетом 

особенностей природных условий района и проектных решений по его размещению. 

Разработка программы экологического мониторинга и контроля на всех этапах реализации 
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намечаемой хозяйственной деятельности проводится в соответствии с требованиями «Положения 

по оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду 

в Российской Федерации». 

Основной целью экологического мониторинга является получение и своевременное обеспе-

чение руководства объекта, природоохранных служб, инвестора проекта (пользователей) досто-

верной информацией об экологическом состоянии на рассматриваемом объекте для принятия 

управленческих решений в природоохранной области. 

При этом в процессе экологического мониторинга будут решаться следующие задачи:  

 Сбор первичной информации об источниках и видах воздействия на компоненты окружа-

ющей среды в зоне влияния объекта; 

 Комплексная оценка экологического состояния компонентов природной среды; 

 Прогнозирование динамики экологической обстановки; 

 Предоставление информации руководству для принятия решений; 

 Получение данных об эффективности природоохранных мероприятий. 

Для достижения поставленных целей при реализации хозяйственной деятельности органи-

зуется система наблюдений за состоянием и количественного определения параметров загрязне-

ния основных компонентов окружающей среды. При этом по признаку контролируемых компо-

нентов при экологическом мониторинге выделяются следующие специализированные направле-

ния: 

 Мониторинг воздушной среды; 

 Мониторинг поверхностных и подземных вод; 

 Мониторинг почв; 

 Мониторинг растительного покрова; 

 Мониторинг животного мира; 

 Мониторинг физических воздействий. 

Основанием для разработки программы мониторинга являются:  

- Федеральный Закон РФ «Водный кодекс Российской Федерации» № 232-ФЗ от 18.10.1995 

(в ред. от 19 июня 2007 г.);  

- Федеральный Закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 1995) (в ред. от 06 декабря 2007 г.);  

- Федеральный Закон РФ от 10.01.02 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. 

от 24 июня 2008 г.);  

- Положение об оценке воздействия планируемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации, утвержденное приказом Государственного комитета Россий-

ской Федерации по охране окружающей среды от 15 мая 2000 г. № 372 (Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти, 2000, № 31, ст. 3).  
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Система экологического мониторинга включает в себя следующие организационно-техни-

ческие мероприятия по контролю за состоянием окружающей среды в зоне возможного влияния 

производственной площадки  

- аналитический контроль за состоянием атмосферного воздуха в контрольных точках на 

границе СЗЗ и ближайшей жилой застройки с периодичностью один раз в год.  

- лабораторный геохимический контроль земель и отбор проб для определения содержания 

загрязняющих веществ в почве прилегающей территории с периодичностью 2 раза в год в соот-

ветствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 "Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные 

отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы".  

- режимные наблюдения за состоянием поверхностных вод. Отбор проб в рамках контроля 

за состоянием поверхностных вод (содержание нефтепродуктов и взвешенных веществ) прово-

дится на близко расположенных к проектируемым объектам открытых водоисточников с перио-

дичностью 1 раз в квартал.  

Выбор мест заложения контрольных площадок на прилегающих и фоновых территориях 

проводится на основании результатов комплекса изыскательских работ на последующих стадиях 

проектирования. 

Мониторинг состояния окружающей среды должен проводиться на основании договорных от-

ношений между собственником производства и организацией, владеющей на законном основании ла-

бораторией, аккредитованной в установленном законодательством Российской Федерации порядке на 

применение методов анализа компонентов окружающей среды. 

Планы-графики производственного экологического контроля (экологического мониторинга) 

ежегодно разрабатываются собственником производства и согласовываются в установленном порядке 

с надзорными органами. 

При этом, программа производственного экологического контроля должна быть разработана на 

весь сахарный завод ООО «Динск-Сахар»  

Типовая программа экологического мониторинга 

В соответствии с выполненной оценкой воздействия установлено, что применение агрохи-

миката «Осадок фильтрационный» производства ООО «Динск-Сахар» не будет оказывать нега-

тивного влияния на все компоненты окружающей среды, тк. Содержание в нем токсичных приме-

сей, активность природных и техногенных радионуклидов находятся в пределах допустимых зна-

чений. 

Использование агрохимиката не приведет к превышению гигиенических нормативов (Сан-

Пин 2.3.2.1078-01) содержания токсичных и опасных соединений в продукции растениеводства. 

Соблюдение требований и мер предосторожности, указанных в СанПин 1.2.2584-10 «Гигиениче-

ские требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, приме-
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нения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов», СП 1.2.1170-01 «Гигиениче-

ские требования к безопасности агрохимикатов», СП 2.6.1.789-99 и СП 2.6.1.2612 -10 «Основные 

санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010) обеспечивает 

полную безопасность при использовании агрохимиката. 

Мониторинг состояния почв. 

Согласно ТУ, не допускается использование агрохимиката с содержанием токсичных эле-

ментов и опасных веществ (солей тяжёлых металлов и мышьяка) на сельскохозяйственных угодий 

с фоновым содержанием указанных веществ в почве на уровне или выше гигиенических норма-

тивов в соответствии с «Гигиеническими требованиями к безопасности пестицидов и агрохими-

катов, утверждёнными в установленном порядке» СП 1.2.1170-02. 

Таким образом, перед началом внесения агрохимиката в почву необходимо провести следу-

ющие исследования: 

Таблица 28 

Объект 

контроля 
Кол-во точек 

Контролируемые 

параметры 

Кем 

осуществляется 

контроль 

Периодичность 

контроля 
Метод контроля 

Почва 

3 пробных пло-

щадки на фоно-

вой (или 

условно ненару-

шенной) терри-

тории 

Свинец 

Аккредитованная 

лаборатория по 

договору 

1 раз перед 

началом 

внесения  

Инструментальный 

Кадмий 

Мышьяк 

Ртуть 

Никель 

Кобальт 

Медь 

Цинк 

Марганец 

 

Отбор проб почвы производится не менее чем на трех пробных площадках, заложенных по 

линии понижения рельефа. Пробные площадки располагаются на расстоянии не более чем в 

100,00±1,00 м от границы земельного участка и имеют квадратную форму со стороной 1,00±0,10 

м.  

Отбор проб почв производится из всех почвенных горизонтов. Максимальная глубина от-

бора проб почв не более двух метров.  

Отобранные пробы почв направляются в аккредитованную лабораторию для определения 

содержания валовых форм ряда тяжелых металлов – свинец, никель, медь, цинк, ртуть, мышьяк, 

кадмий, кобальт по аттестованным на данный вид работ методикам.  
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При соблюдении регламента применения, величина антропогенной нагрузки не будет пре-

вышать нормативно допустимые значения, а содержание токсичных элементов в почве не превы-

сит соответствующие гигиенические нормативы (ГН 2.1.7.2041-06). Загрязнение почвенного по-

крова исключено.  

Проведение мониторинга почв сельскохозяйственных полей после внесения агрохими-

ката проводить нецелесообразно.  

 
Мониторинг состояния растительности 

Негативное воздействие агрохимиката на растительный покров – исключено. Эффективность 

применения аналогичных мелиорантов изучена в ходе отдельных испытаний на сельскохозяй-

ственных культурах, в ходе которых установлено позитивное влияние на агрохимические показа-

тели почв, а также на урожайность сельскохозяйственных культур и качество выращенной продук-

ции. 

Мониторинг состояния растительности нецелесообразен.  

Мониторинг состояния природных вод. 

Поверхностные воды 

В соответствии с п.6 части 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, запрещается применение агро-

химиката в водоохранных зонах водных объектов, в том числе и водоемов рыбохозяйственного 

значения. 

Применение агрохимиката «Осадок фильтрационный» производства ООО «Динск-Сахар» 

не предусмотрено в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов. 

Таким образом, попадание агрохимиката в поверхностные водные объекты исключено. Монито-

ринг не проводится.  

Сброс сточных вод в водные объекты технологическим процессом не предусмотрен. 

Подземные воды 

Мониторинг подземных вод на сельскохозяйственных угодьях и в личных подсобных 

хозяйствах нецелесообразен. 

Мониторинг грунтовых вод рекомендуется проводить в районе полей фильтрации в 

связи с тем, что здесь расположена площадка хранения агрохимиката.  

Мониторинг состояния грунтовых и подземных вод проводится по согласованию с гидро-

геологической службой, местными органами санэпиднадзора и охраны окружающей среды для 

контроля за состоянием грунтовых и подземных вод.  

В зависимости от глубины залегания грунтовых и подземных вод, проектируются шурфы 

(колодцы, скважины) на прилегающих к производственной площадке территориях.  

Количество контрольных шурфов (колодцев, скважин) – не менее 2-х:  
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№1 – выше производственной площадки по потоку грунтовых (подземных) вод с целью от-

бора проб воды, на которую отсутствует влияние технологии.  

№2 – ниже производственной площадки по течению грунтовых вод (на расстоянии 50-100 

м, если нет опасности загрязнения грунтовых вод за счет других источников) закладывают 1-2 

колодца (шурфа, скважины) для отбора проб воды, учитывающих влияние технологии.  

Конструкция шурфа, скважины или колодца должна обеспечивать защиту грунтовых вод от 

попаданий в них случайных загрязнений, возможности водоотлива и откачки, а также удобство 

взятия проб.  

Отбор, транспортировка, хранение проб подземных и грунтовых вод проводится в соответ-

ствии с ГОСТ Р 51592-2000 «Общие требования к отбору проб». Отобранные пробы воды направ-

ляются в аккредитованную химическую лабораторию для определения: аммиака, нитратов, хло-

ридов, сульфатов, рН, кобальта, меди, никеля, свинца, цинка, хрома трехвалентный и шестива-

лентный, сухого остатка по аттестованным на данный вид работ методикам.  

Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное увеличение кон-

центраций определяемых веществ по сравнению с контрольным, необходимо принять меры по 

ограничению поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды до уровня ПДК. 

Контроль проводят ежеквартально. 

 
Мониторинг атмосферного воздуха 

На территории ООО «Динск-Сахар» целесообразно осуществлять контроль концентраций 

загрязняющих веществ, выбрасываемых всеми источниками завода в соответствии с план-графи-

ком контроля, приведенных в разделе ПДВ, а также с программой производственного экологиче-

ского контроля. 

Концентрации загрязняющих веществ на границе нормируемых территорий, создаваемые 

выбросами от работы источников выбросов, непосредственно связанных с технологией обраще-

ния с агрохимикатом «Осадок фильтрационный» производства ООО «Динск-Сахар», не превы-

шают 0,1 ПДК. Проведение контроля нецелесообразно. 

Контроль накопления отходов. 

Рассыпанный чистый агрохимикат собрать и использовать по назначению; загрязнённый – 

засыпать сорбирующим веществом, собрать в определённую ёмкость и вместе с освободивши-

мися потребительскими упаковками и тару вывезти с бытовым мусором в отведённые для этого 

места, согласованные с местными природоохранными и санитарными органами. 

При применении агрохимиката отходами также является тара, в которой он поставляется. 

Освободившуюся тару можно утилизировать с бытовым мусором в специально отведенных ме-

стах, согласованных с местными органами Госсанэпиднадзора и охраны окружающей среды. 



 

 

 

 

      

ОВОС 
 

      
 

. .     

В
за

и
м

.и
н
в
.№

 

 

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а
та

 

 

И
н
в
.№

 п
о
д

п
. 

 

 

      

 

Лист 

      
53 

Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата 

Отходы должны складироваться в герметичные контейнеры и по мере накопления выво-

зиться для утилизации на специальные отведенные площадки. Ремонт  машин и механизмов необ-

ходимо производить в ремонтных цехах подрядчика. В пределах площадки запрещается склади-

рование отвалов размываемых материалов 

В области контроля за обращением с отходами производства и потребления подлежит про-

верке: 

- контроль состояния площадок, специально отведенных мест и тары для временного хране-

ния, и накопления отходов производства и потребления; 

- проверка соблюдения выполнения мероприятий по ООС при работе с подрядными органи-

зациями; 

- контроль за выполнением требований по предотвращению загрязнения земель при образо-

вании отходов производства и потребления, и эксплуатации оборудования; 

- контроль за выполнением требований при хранении отходов в местах временного хранения 

отходов. 

- проверяется наличие согласованных с территориальными природоохранными органами 

нормативных документов, регламентирующих образование и размещение отходов производства 

и потребления: 

- договора с держателями санкционированных полигонов на размещение твердых бытовых 

отходов и промышленных отходов 3-5 классов опасности; 

- договоров на сдачу лома черных и цветных металлов, отработанных аккумуляторов, на 

утилизацию ртутьсодержащих ламп, кислоты аккумуляторной, отработанных масел, фильтров, 

обтирочного материала, с организациями, имеющими соответствующие лицензии; 

-  документов (акты, журналы, отчеты, накладные), подтверждающих движение отходов - об-

разование, хранение, утилизацию или передачу сторонним организациям. 

Программа производственного экологического контроля 

На объекте «Осадок фильтрационный» производства ООО «Динск-Сахар» должна быть раз-

работана  программа производственного экологического контроля по установленной форме. От-

дельная программа для технологического процесса обращения с агрохимикатом «Осадок филь-

трационный» производства ООО «Динск-Сахар» не предусмотрена. 

В настоящее время основным (и единственным) документом, который регламентирует тре-

бования к программе производственного экологического контроля, порядке и сроках предостав-

ления отчета является Приказ Минприроды России от 28.02.2018 N 74 "Об утверждении требова-

ний к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков 

представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного эколо-

гического контроля" (зарегистрирован в Минюсте России 03.04.2018 N 50598).  
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Форма отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологиче-

ского контроля утверждена Приказом Минприроды России от 14.06.2018 № 261 "Об утверждении 

формы отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического 

контроля"(Зарегистрирован 31.08.2018 № 52042). 

Согласно статье 67 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» юридические лица и индивиду-

альные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объек-

тах I, II и III категорий (имеется ввиду категория НВОС), разрабатывают и утверждают (утвер-

ждается руководителем предприятия) программу производственного экологического контроля, 

осуществляют производственный экологический контроль в соответствии с установленными тре-

бованиями, документируют информацию и хранят данные, полученные по результатам осуществ-

ления производственного экологического контроля. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на 

объектах I категории, а также на объектах II и III категории, подлежащих федеральному государ-

ственному экологическому надзору, представляют Отчет в территориальный орган Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по месту осуществления деятельности.  

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на 

объектах II и III категории, подлежащих региональному государственному экологическому 

надзору, представляют Отчет в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий региональный государственный экологический надзор, по месту осуществления 

деятельности. 

Форма отчета по ПЭК состоит из следующих основных разделов (таблиц): 

1. Общие сведения об организации и результатах производственного экологического 

контроля  

2. Результаты производственного контроля в области охраны атмосферного воздуха 

3. Результаты производственного контроля в области охраны и использования водных 

ресурсов (при наличии сбросов в водные объекты). Для данного объекта не применимо.  

4. Результаты производственного контроля в области обращения с отходами (для объ-

ектов размещения отходов). Для данного объекта не применимо. 
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7. Резюме нетехнического характера  

Целью проведения ОВОС является обоснование экологической безопасности предлагаемой 

хозяйственной деятельности - использование агрохимиката «Осадок фильтрационный» производ-

ства ООО «Динск – Сахар». 

В процессе производства сахара осадок фильтрационный является отходом и получается в 

результате физико-химической очистки сахаросодержащих растворов известковым молоком и са-

турационным газом.  

«Осадок фильтрационный» предназначается к использованию в качестве органо-минераль-

ного удобрения для почв сельскохозяйственного назначения. 

Регистрант: ООО «Динск – Сахар», 353200, Россия, Краснодарский край,   Динской район,  

станица Динская, улица Гоголя, 96. 

Изготовитель: ООО «Динск – Сахар», 353200, Россия, Краснодарский край,   Динской 

район,  станица Динская, улица Гоголя, 96. 

Препаративная форма (внешний вид): порошок песчано-темно-серого цвета. 

Качественный и количественный состав: 

суммарная массовая доля карбонатов кальция и магния в пересчёте на СаС03- не менее 60%,  

массовая доля влаги - не более 45 %,  

массовая доля органического вещества – не менее 8 %, 

массовая доля кальция – не менее 57 %, 

массовая доля магния – не менее 3 %, 

массовая доля азота - не менее 0,1%, 

массовая доля фосфора - не менее 1 %,  

массовая доля калия - не менее 0,5 %,  

содержание активного действующего вещества (АДВ) - не менее 57%. 

рН – не менее 6,0. 

Ориентировочные дозы, сроки и способы внесения агрохимиката в сельскохозяйственном 

производстве:  

- все культуры (песчаные и супесчаные почвы) – известкование кислых почв из расчета 5-7 

т/га; 

- все культуры (глинистые и торфяно-болотные почвы) – известкование кислых почв из рас-

чета 7-10 т/га. 

Внесение дефеката в почву рекомендовано проводить не чаще одного раза в 5 лет. 

 

Наличие ограничений в использовании 

1. Установлены ограничения по использованию дефеката в тех регионах, где отмечается пре-

вышение действующих гигиенических нормативов по содержанию стронция в воде источников 



 

 

 

 

      

ОВОС 
 

      
 

. .     

В
за

и
м

.и
н
в
.№

 

 

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а
та

 

 

И
н
в
.№

 п
о
д

п
. 

 

 

      

 

Лист 

      
56 

Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата 

хозяйственно-питьевого и культурно - бытового водопользования (ПДК для стронция - 7 мг/л), а 

также на почвах с содержанием валового стронция более 500 мг/кг и при соотношении валовых 

Са : Sr менее 10:1. На произвесткованных почвах, необходимо контролировать содержание Sr и 

соотношение Са : Sr. 

2. В соответствии с п.6 части 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, запрещается применение 

агрохимиката в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов, в том 

числе и водоемов рыбохозяйственного значения. 

3. Не допускается применение пестицидов и агрохимикатов в первом поясе зоны строгого 

режима источников централизованного хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водополь-

зования и в зонах питания 2 пояса зоны санитарной охраны подъемных централизованных водо-

источников.   

4. Не допускается применение агрохимиката на территориях с резко пересеченным релье-

фом, а также на площадках, которые имеют уклон в сторону водоема более трех градусов. 

5. Не допускается применение агрохимикатов при ветровом режиме более 4 м/сек. и с навет-

ренной стороны к селитебной зоне без соблюдения установленных санитарных разрывов от насе-

ленных мест. 

Массивы культур, требующих обработки, допускается располагать на расстоянии   не   менее 

1 км от населённых пунктов с учётом гидрологической характеристики участков полей, сезонной 

розы ветров и конкретного направления ветра в период обработки. ГН 2.1.6.1338-03. 

6. Допустимые виды использования каждой ООПТ устанавливаются соответствующим ор-

ганами, в ведении которых они находятся. Особо охраняемые природные территории могут иметь 

федеральное, региональное или местное значение и находиться в ведении соответственно феде-

ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления. 

Согласно Федеральному закону от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природ-

ных территориях"(с изменениями и дополнениями), основные виды разрешенного использования 

земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, опре-

деляются положением об особо охраняемой природной территории. Положением об особо охра-

няемой природной территории могут быть также предусмотрены вспомогательные виды разре-

шенного использования земельных участков. В случае зонирования особо охраняемой природной 

территории основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

предусматриваются положением об особо охраняемой природной территории применительно к 

каждой функциональной зоне особо охраняемой природной территории. 

Таким образом, возможность применения агрохимиката на территории ООПТ определяется 

в каждом отдельном случае на основании положения об особо охраняемой природной территории. 
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Результаты воздействия на различные компоненты окружающей среды. 

Атмосферный воздух. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух возможны в период погрузочно-раз-

грузочных работ на площадке хранения дефеката на территории фильтрационных полей ООО 

«Динск-Сахар» и в момент внесения агрохимиката на поверхность почвы в сельхозугодьях.  

При этом от пыления выделяется вещество: Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния менее 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, 

огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.). Также, ожидаются выбросы от 

работы спецтехники: азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, серы диоксид, сажа, керосин. 

Расчетами доказано, что при соблюдении природоохранных мероприятий и технологиче-

ских регламентов использование агрохимиката «Осадок фильтрационный» производства ООО 

«Динск – Сахар» не оказывает негативного воздействия на атмосферный воздух.  

Поверхностные и подземные воды 

Сведения о воздействии агрохимиката на поверхностные и подземные воды приняты со-

гласно экспертного заключения по оценке воздействия на окружающую среду агрохимиката, вы-

данное факультетом почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Возможность загрязнения грунтовых и поверхностных вод компонентами удобрения - ис-

ключена. Риск минимальный. 

При соблюдении природоохранных мероприятий и технологических регламентов использова-

ние агрохимиката «Осадок фильтрационный» производства ООО «Динск – Сахар» не оказывает 

негативного воздействия на водные объекты.  

Почвенный покров 

Сведения о воздействии агрохимиката на почвенный покров приняты согласно экспертного 

заключения по оценке воздействия на окружающую среду агрохимиката, выданное факультетом 

почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова. 

При соблюдении регламента применения, величина антропогенной нагрузки не будет превы-

шать нормативно допустимые значения, а содержание токсичных элементов в почве не превысит со-

ответствующие гигиенические нормативы (ГН 2.1.7.2041-06). Загрязнение почвенного покрова исклю-

чено. 

При соблюдении природоохранных мероприятий и технологических регламентов использова-

ние агрохимиката «Осадок фильтрационный» производства ООО «Динск – Сахар» воздействие на 

почвенный покров будет отсутствовать.  

Растительный и животный мир 

Экотоксикологическая характеристика агрохимиката приведена согласно данным эксперт-

ного заключения по оценке воздействия на окружающую среду агрохимиката, выданное факульте-

том почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова. 
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Основное действующее вещество агрохимиката (карбонат кальция) практически не токси-

чен (опасность не классифицируется) для дождевых червей и почвенных микроорганизмов. 

По степени воздействия на водные организмы, в соответствии с ГОСТ 32424-2013 «Класси-

фикация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду», агрохимикат  

не классифицируется как опасная химическая продукция. 

Негативное воздействие агрохимиката на растительный покров – исключено. Эффективность 

применения аналогичных мелиорантов изучена в ходе отдельных испытаний на сельскохозяй-

ственных культурах, в ходе которых установлено позитивное влияние на агрохимические показа-

тели почв, а также на урожайность сельскохозяйственных культур и качество выращенной продук-

ции. 

По степени воздействия на организм в соответствии с Гигиенической классификацией пести-

цидов и агрохимикатов (СанПин 1.2.2584-10), агрохимикат «Осадок фильтрационный» производ-

ства ООО «Динск – Сахар» относится к 3 классу опасности (умеренно опасное вещество). 

Использование агрохимиката в сельскохозяйственном производстве не будет оказывать нега-

тивного воздействия на животный мир. Основное действующее вещество (карбонат кальция) давно 

и широко используется в сельскохозяйственном производстве, в том числе для производства кор-

мовых минеральных добавок и дополнительной подкормки при производстве комбикормов для 

сельскохозяйственных животных и птиц. 

 

При соблюдении природоохранных мероприятий и технологических регламентов использова-

ние агрохимиката «Осадок фильтрационный» производства ООО «Динск – Сахар» воздействие на 

растительный и животный мир будет незначительным. 

Сравнение альтернативных вариантов намечаемой деятельности 

Была проведена сравнительная характеристика двух альтернативных вариантов намечаемой 

деятельности: 

Вариант I. Реализации технологического процесса использования агрохимиката «Осадок 

фильтрационный» производства ООО «Динск – Сахар», 

Вариант II. Отказ от реализации проекта (накопление отходов). 

Сравнительная характеристика реализации двух предложенных альтернативных вариантов 

показала, что при реализации 1-го варианта (Реализации технологического процесса использова-

ния агрохимиката «Осадок фильтрационный» производства ООО «Динск – Сахар» не будет ока-

зывать негативное воздействие на компоненты окружающей среды. 

В то время как, накопление отхода фильтрационного осадка является источниками распро-

странения загрязняющих веществ в природных средах, оказывая негативное воздействие на каче-

ство окружающей среды в течении длительного времени.  

Основное воздействие на окружающую среду в ходе реализации технологического процесса 
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использования агрохимиката «Осадок фильтрационный» производства ООО «Динск – Сахар» бу-

дет оказываться автотранспортном и спецтехникой. Воздействие будет локально во времени и 

пространстве.  

Альтернативным способом обращения с отходами является их захоронение, что сопряжено 

с отчуждением земельных участков и их консервацией. Захоронение отходов – является наименее 

приоритетным направлением в сфере обращения с отходами. 

Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, вариант 1 – «Реали-

зации технологического процесса использования агрохимиката «Осадок фильтрационный» про-

изводства ООО «Динск – Сахар» является приоритетным вариантом осуществления планируемой 

хозяйственной деятельности. 

Представленные материалы ОВОС обосновывают возможность технологического процесса 

использования агрохимиката «Осадок фильтрационный» производства ООО «Динск – Сахар» с 

точки зрения негативного воздействия на состояние компонентов окружающей среды; соответ-

ствия требованиям технической документации и экономической целесообразности. 

В материалах ОВОС даны рекомендации по охране окружающей среды.  

На основе оценок степени загрязнения компонентов природной среды при реализации тех-

нологии и при выполнении ряда рекомендуемых природоохранных мер (см. разделы 4.1 – 4.9), 

негативное воздействие на окружающую среду от данного объекта будет незначительным и не 

превысит установленные нормы. 
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Приложение А 

 

Копия выписки из реестра 

членов саморегулируемой 

организации о допуске к 

определенному виду работ 



УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

«16» июня 2020 г. №464 

АССОЦИАЦИЯ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 
«ПРОЕКТНЫЙ ПОРТАЛ» 

(АССОЦИАЦИЯ ЭАЦП «ПРОЕКТНЫЙ ПОРТАЛ») 

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11, www.sroprp.ru, info@sroprp.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  
СРО-П-019-26082009 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Экология и Экспертиза» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, 
(в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Экология и 

Экспертиза» (ООО «ЭкоЭксперт») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

5003106068 

1.3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) или основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) 

1135003003970 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 

142718, РФ, Московская область, 
Ленинский р-н, с. Булатниково, ш. 

Варшавское, 21 км, гостиница, офис 
№313 

1.5. Место фактического осуществления 
деятельности (только для индивидуального 
предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации 

П-019-5003106068 
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2.2. Дата регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в реестре членов 
саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

29.11.2017 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о 
приеме в члены саморегулируемой организации 

17.11.2017 г., №18 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в 
члены саморегулируемой организации (число, месяц, 
год) 

29.11.2017 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

--- 

2.6. Основания прекращения членства в 
саморегулируемой организации 

--- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные 
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное 
выделить): 

в отношении объектов 
капитального 

строительства (кроме 
особо опасных, технически 

сложных и уникальных 
объектов, объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства 
(кроме объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении объектов 
использования атомной 

энергии 

29.11.2017 г. --- --- 

 
 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 
выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 

рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 

рублей 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 

рублей 
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Генеральный директор    С.В. Голубев 

  (подпись)   

М.П. 
 

 

 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   
 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств (нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   
 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право 
выполнения работ (число, месяц, год) 

--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право 
выполнения работ 

--- 



Приложение Б 

 

Расчет выделения 

загрязняющих веществ 

(работы на территории 

завода) 



где Vг - общий объем пересыпки за год, тонн

Исходные данные:

материал: дефекационная известь

к1 к2 к3 к4 к5 к7 k8 k9 B

0,07 0,05 1,40 1,00 1,00 1,00 1 0,1 0,5

Vг V

25000 15

0,0510417 г/с

6,1250000 т/гВаловый выброс составляет:

ИЗА 6001 . ВЫБРОСЫ ПРИ ПЕРЕСЫПКЕ ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (пересыпка на 

территории завода) (ИВ1)

Поскольку эмиссия пыли в атмосферный воздух в процессе разгрузки автосамосвала  является крайне 

кратковременной (не более 60 с), при расчете производится осреднение выброса по 20-минутному 

интервалу в соответствии с требованиями нормативных документов.

Максимально-разовый выброс составляет:

Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 20% двуокиси кремния

V - суммарное количество пересыпаемого материала, тонн/час 

В - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, табл.7

к9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. 

Принимается равным 0,2  при сбросе весом до 10 тонн и 0,1 - свыше 10 тонн. Для остальных 

неорганизованных источников принимается равным 1

G=k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B*Vг

Расчет валового выброса производится по формуле:

k8 - коэффициент, поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа 

грейфера (табл.6), для прочих перегрузочных устройств принимается равным 1

Расчет выбросов при пересыпке инертных  материалов.

к2 - доля пыли, переходящая в аэрозоль. Табл 1

к3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия и принимаемый в соответствии с таблицей 2
к4 - коэффициент, учитывающий степень защищенности узла от внешних воздействий, условия 

пылеобразования, табл.3

Расчет произведен согласно методическому пособию по расчету выбросов от неорганизованных 

источников в промышленности строительных материалов. Новороссийск, 2001 г.

к7 - коэффициент, учитывающий крупность материала, табл.5

Расчет максимально-разового выброса производится по формуле:

M=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*V*1000000*B)/3600, г/с

где к1 - весовая доля пылевой фракции в материале. Определяется путем отмывки и просева средней 

пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм. Таблица 1

к5 - коэффициент, учитывающий влажность материала, табл.4



 ИЗА №6001 

ИВ 2 – ДВС спецтехники 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-строительных ма-

шин в период движения по территории и во время работы в нагрузочном режиме и 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 для баз 

дорожной техники (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмо-

сферу от дорожно-строительных машин, 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) 0,0532396 0,684724 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0086466 0,1112105 

328 Углерод (Сажа) 0,0075028 0,0960692 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0054217 0,0696599 

337 Углерод оксид 0,0444172 0,571329 

2732 Керосин 0,0127606 0,16368 

 Расчет выполнен для площадки работы дорожно-строительных машин (ДМ). Количество расчёт-

ных дней – . 

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

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Наименова-

ние ДМ 
Тип ДМ 

Коли-

чество 

Время работы одной машины 
Кол-

во ра-

бочих 

дней 

Од-

но-

вре-

мен-

ность 

в течение суток, ч за 30 мин, мин 

всего 

без 

нагрузк

и 

под 

нагруз-

кой 

холо-

стой 

ход 

без 

нагруз

ки 

под 

нагруз-

кой 

холо-

стой 

ход 

бульдозер 

Т-170 

ДМ гусеничная, мощно-

стью 101-160 кВт (137-218 

л.с.) 

1 (1) 4 1,6 1,73333 0,66667 12 13 5 247 - 

погрузчик 

CDLG 

ДМ колесная, мощностью 

61-100 кВт (83-136 л.с.) 

1 (1) 4 1,6 1,73333 0,66667 12 13 5 247 - 

автомобиль  

"КАМАЗ" 

ДМ колесная, мощностью 

101-160 кВт (137-218 л.с.) 

2 (1) 4 1,6 1,73333 0,66667 12 13 5 247 - 



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

нование приведены ниже. 

 Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.1): 

 Gi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с (1.1.1) 

где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без нагрузки, г/мин; 

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под нагрузкой, г/мин; 

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на холостом ходу, г/мин; 

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин; 

tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин; 

tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  мин; 

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти минутный интервал. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения ДМ разных 

групп. 

 Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.2): 

 Mi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год (1.1.2) 

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин; 

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин; 

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу, мин. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных машин приведены 

в таблице 1.1.3. 

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

Тип дорожно-строительной машины Загрязняющее вещество Движение Холостой ход 

ДМ гусеничная, мощностью 101-160 кВт (137-218 

л.с.) 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 3,208 0,624 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,521 0,1014 

Углерод (Сажа) 0,45 0,1 

Сера диоксид (Ангидрид серни-

стый) 

0,31 0,16 

Углерод оксид 2,09 3,91 

Керосин 0,71 0,49 
 

ДМ колесная, мощностью 61-100 кВт (83-136 л.с.) Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,976 0,384 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,321 0,0624 

Углерод (Сажа) 0,27 0,06 

Сера диоксид (Ангидрид серни-

стый) 

0,19 0,097 

Углерод оксид 1,29 2,4 

Керосин 0,43 0,3 
 



Тип дорожно-строительной машины Загрязняющее вещество Движение Холостой ход 

ДМ колесная, мощностью 101-160 кВт (137-218 л.с.) Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 3,208 0,624 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,521 0,1014 

Углерод (Сажа) 0,45 0,1 

Сера диоксид (Ангидрид серни-

стый) 

0,31 0,16 

Углерод оксид 2,09 3,91 

Керосин 0,71 0,49 
 

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

ден ниже. 

бульдозер Т-170 

G301 = (3,208·12+1,3·3,208·13+0,624·5)·1/1800 = 0,0532396 г/с; 

M301 = (3,208·1·247·1,6·60+1,3·3,208·1·247·1,733333·60+0,624·1·247·0,666667·60)·10-6 = 0,1893625 т/год; 

G304 = (0,521·12+1,3·0,521·13+0,1014·5)·1/1800 = 0,0086466 г/с; 

M304 = (0,521·1·247·1,6·60+1,3·0,521·1·247·1,733333·60+0,1014·1·247·0,666667·60)·10-6 = 0,0307543 т/год; 

G328 = (0,45·12+1,3·0,45·13+0,1·5)·1/1800 = 0,0075028 г/с; 

M328 = (0,45·1·247·1,6·60+1,3·0,45·1·247·1,733333·60+0,1·1·247·0,666667·60)·10-6 = 0,0266859 т/год; 

G330 = (0,31·12+1,3·0,31·13+0,16·5)·1/1800 = 0,0054217 г/с; 

M330 = (0,31·1·247·1,6·60+1,3·0,31·1·247·1,733333·60+0,16·1·247·0,666667·60)·10-6 = 0,0192838 т/год; 

G337 = (2,09·12+1,3·2,09·13+3,91·5)·1/1800 = 0,0444172 г/с; 

M337 = (2,09·1·247·1,6·60+1,3·2,09·1·247·1,733333·60+3,91·1·247·0,666667·60)·10-6 = 0,1579832 т/год; 

G2732 = (0,71·12+1,3·0,71·13+0,49·5)·1/1800 = 0,0127606 г/с; 

M2732 = (0,71·1·247·1,6·60+1,3·0,71·1·247·1,733333·60+0,49·1·247·0,666667·60)·10-6 = 0,0453867 т/год. 

погрузчик CDLG 

G301 = (1,976·12+1,3·1,976·13+0,384·5)·1/1800 = 0,0327924 г/с; 

M301 = (1,976·1·247·1,6·60+1,3·1,976·1·247·1,733333·60+0,384·1·247·0,666667·60)·10-6 = 0,1166362 т/год; 

G304 = (0,321·12+1,3·0,321·13+0,0624·5)·1/1800 = 0,0053272 г/с; 

M304 = (0,321·1·247·1,6·60+1,3·0,321·1·247·1,733333·60+0,0624·1·247·0,666667·60)·10-6 = 0,0189477 т/год; 

G328 = (0,27·12+1,3·0,27·13+0,06·5)·1/1800 = 0,0045017 г/с; 

M328 = (0,27·1·247·1,6·60+1,3·0,27·1·247·1,733333·60+0,06·1·247·0,666667·60)·10-6 = 0,0160115 т/год; 

G330 = (0,19·12+1,3·0,19·13+0,097·5)·1/1800 = 0,00332 г/с; 

M330 = (0,19·1·247·1,6·60+1,3·0,19·1·247·1,733333·60+0,097·1·247·0,666667·60)·10-6 = 0,0118086 т/год; 

G337 = (1,29·12+1,3·1,29·13+2,4·5)·1/1800 = 0,0273783 г/с; 

M337 = (1,29·1·247·1,6·60+1,3·1,29·1·247·1,733333·60+2,4·1·247·0,666667·60)·10-6 = 0,0973793 т/год; 

G2732 = (0,43·12+1,3·0,43·13+0,3·5)·1/1800 = 0,0077372 г/с; 

M2732 = (0,43·1·247·1,6·60+1,3·0,43·1·247·1,733333·60+0,3·1·247·0,666667·60)·10-6 = 0,0275198 т/год. 

автомобиль  "КАМАЗ" 

G301 = (3,208·12+1,3·3,208·13+0,624·5)·1/1800 = 0,0532396 г/с; 

M301 = (3,208·2·247·1,6·60+1,3·3,208·2·247·1,733333·60+0,624·2·247·0,666667·60)·10-6 = 0,378725 т/год; 

G304 = (0,521·12+1,3·0,521·13+0,1014·5)·1/1800 = 0,0086466 г/с; 

M304 = (0,521·2·247·1,6·60+1,3·0,521·2·247·1,733333·60+0,1014·2·247·0,666667·60)·10-6 = 0,0615085 т/год; 

G328 = (0,45·12+1,3·0,45·13+0,1·5)·1/1800 = 0,0075028 г/с; 

M328 = (0,45·2·247·1,6·60+1,3·0,45·2·247·1,733333·60+0,1·2·247·0,666667·60)·10-6 = 0,0533718 т/год; 

G330 = (0,31·12+1,3·0,31·13+0,16·5)·1/1800 = 0,0054217 г/с; 



M330 = (0,31·2·247·1,6·60+1,3·0,31·2·247·1,733333·60+0,16·2·247·0,666667·60)·10-6 = 0,0385676 т/год; 

G337 = (2,09·12+1,3·2,09·13+3,91·5)·1/1800 = 0,0444172 г/с; 

M337 = (2,09·2·247·1,6·60+1,3·2,09·2·247·1,733333·60+3,91·2·247·0,666667·60)·10-6 = 0,3159664 т/год; 

G2732 = (0,71·12+1,3·0,71·13+0,49·5)·1/1800 = 0,0127606 г/с; 

M2732 = (0,71·2·247·1,6·60+1,3·0,71·2·247·1,733333·60+0,49·2·247·0,666667·60)·10-6 = 0,0907735 т/год. 



Приложение В 

 

Расчет рассеивания ЗВ в 

атмосфере (работы на 

территории завода) 



УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.50 
Copyright © 1990-2018 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ООО "ЭкоЭксперт" 
Регистрационный номер: 02-17-0428 

Предприятие: 104, ООО 'Динск-Сахар' 

ВР: 1, Работы на заводе ООО «Динск-Сахар» 
Расчетные константы:  S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -0,2 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 23,8 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 200 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 7 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 0 

Скорость звука, м/с: 0 
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Выбросы источников по веществам 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0327924 1 0,69 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0327924  0,69  0,00  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0053272 1 0,06 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0053272  0,06  0,00  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0045017 1 0,13 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0045017  0,13  0,00  

Вещество: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0033200 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0033200  0,03  0,00  

Вещество: 0337 Углерод оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0273783 1 0,02 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0273783  0,02  0,00  

Вещество: 2732 Керосин 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0077372 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0077372  0,03  0,00  

Вещество: 2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 



№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0510417 1 0,43 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0510417  0,43  0,00  



Выбросы источников по группам суммации 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Группа суммации: 6204 Азота диоксид, серы диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0301 0,0327924 1 0,69 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6001 3 0330 0,0033200 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0361124  0,45  0,00  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60 



Перебор метеопараметров при расчете 

Набор-автомат 

 

   

 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 Направление ветра  

 Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра  

 0 360 1  



Расчетные области 

Расчетные точки 

Код 

Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 

X Y 

1 -1142,50 1356,50 2,00 точка пользователя  

2 1748,50 -659,00 2,00 точка пользователя  

3 2240,50 98,50 2,00 точка пользователя  



Результаты расчета по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 -1142,50 1356,50 2,00 0,38 0,077 120 7,00 0,38 0,076 0,38 0,076 0 

3 2240,50 98,50 2,00 0,38 0,077 281 7,00 0,38 0,076 0,38 0,076 0 

2 1748,50 -659,00 2,00 0,38 0,077 311 7,00 0,38 0,076 0,38 0,076 0 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 -1142,50 1356,50 2,00 0,12 0,048 120 7,00 0,12 0,048 0,12 0,048 0 

3 2240,50 98,50 2,00 0,12 0,048 281 7,00 0,12 0,048 0,12 0,048 0 

2 1748,50 -659,00 2,00 0,12 0,048 311 7,00 0,12 0,048 0,12 0,048 0 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 -1142,50 1356,50 2,00 7,43E-04 1,114E-04 120 7,00 - - - - 0 

3 2240,50 98,50 2,00 7,48E-04 1,122E-04 281 7,00 - - - - 0 

2 1748,50 -659,00 2,00 8,44E-04 1,267E-04 311 7,00 - - - - 0 

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 -1142,50 1356,50 2,00 0,04 0,018 120 7,00 0,04 0,018 0,04 0,018 0 

3 2240,50 98,50 2,00 0,04 0,018 281 7,00 0,04 0,018 0,04 0,018 0 

2 1748,50 -659,00 2,00 0,04 0,018 311 7,00 0,04 0,018 0,04 0,018 0 

Вещество: 0337  Углерод оксид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 -1142,50 1356,50 2,00 5,95E-04 0,003 120 7,00 4,60E-0
4 

0,002 4,60E-0
4 

0,002 0 

3 2240,50 98,50 2,00 5,96E-04 0,003 281 7,00 4,60E-0
4 

0,002 4,60E-0
4 

0,002 0 

2 1748,50 -659,00 2,00 6,14E-04 0,003 311 7,00 4,60E-0
4 

0,002 4,60E-0
4 

0,002 0 



Вещество: 2732  Керосин 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 -1142,50 1356,50 2,00 1,60E-04 1,914E-04 120 7,00 - - - - 0 

3 2240,50 98,50 2,00 1,61E-04 1,929E-04 281 7,00 - - - - 0 

2 1748,50 -659,00 2,00 1,81E-04 2,177E-04 311 7,00 - - - - 0 

Вещество: 2909  Пыль неорганическая: до 20% SiO2 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 -1142,50 1356,50 2,00 2,53E-03 0,001 120 7,00 - - - - 0 

3 2240,50 98,50 2,00 2,54E-03 0,001 281 7,00 - - - - 0 

2 1748,50 -659,00 2,00 2,87E-03 0,001 311 7,00 - - - - 0 

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 -1142,50 1356,50 2,00 0,26 - 120 7,00 0,26 - 0,26 - 0 

3 2240,50 98,50 2,00 0,26 - 281 7,00 0,26 - 0,26 - 0 

2 1748,50 -659,00 2,00 0,26 - 311 7,00 0,26 - 0,26 - 0 

 



Отчет
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Азот (IV) оксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Масштаб 1:23500 (в 1см 235м, ед. изм.: км)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК



Отчет
Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азота оксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Масштаб 1:23500 (в 1см 235м, ед. изм.: км)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК



Отчет
Код расчета: 0328 (Углерод (Сажа))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Масштаб 1:23500 (в 1см 235м, ед. изм.: км)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК



Отчет
Код расчета: 0330 (Сера диоксид (Ангидрид сернистый))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Масштаб 1:23500 (в 1см 235м, ед. изм.: км)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК



Отчет
Код расчета: 0337 (Углерод оксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Масштаб 1:23500 (в 1см 235м, ед. изм.: км)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК



Отчет
Код расчета: 2732 (Керосин)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Масштаб 1:23500 (в 1см 235м, ед. изм.: км)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК



Отчет
Код расчета: 2909 (Пыль неорганическая: до 20% SiO2)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Масштаб 1:23500 (в 1см 235м, ед. изм.: км)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК



Отчет
Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Масштаб 1:23500 (в 1см 235м, ед. изм.: км)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК



Приложение Г 

 

Расчет выделения 

загрязняющих веществ 

(внесение агрохимиката в 

почву) 



где Vг - общий объем пересыпки за год, тонн

Исходные данные:

материал: дефекационная известь

к1 к2 к3 к4 к5 к7 k8 k9 B

0,07 0,05 1,40 1,00 1,00 1,00 1 0,1 0,5

Vг V

10 10

0,0340278 г/с

0,0024500 т/гВаловый выброс составляет:

ИЗА 6001 . ВЫБРОСЫ ПРИ ПЕРЕСЫПКЕ ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (внесение 

агрохимиката в почву) (ИВ1)

Поскольку эмиссия пыли в атмосферный воздух в процессе разгрузки автосамосвала  является крайне 

кратковременной (не более 60 с), при расчете производится осреднение выброса по 20-минутному 

интервалу в соответствии с требованиями нормативных документов.

Максимально-разовый выброс составляет:

Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 20% двуокиси кремния

V - суммарное количество пересыпаемого материала, тонн/час 

В - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, табл.7

к9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. 

Принимается равным 0,2  при сбросе весом до 10 тонн и 0,1 - свыше 10 тонн. Для остальных 

неорганизованных источников принимается равным 1

G=k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B*Vг

Расчет валового выброса производится по формуле:

k8 - коэффициент, поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа 

грейфера (табл.6), для прочих перегрузочных устройств принимается равным 1

Расчет выбросов при пересыпке инертных  материалов.

к2 - доля пыли, переходящая в аэрозоль. Табл 1

к3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия и принимаемый в соответствии с таблицей 2
к4 - коэффициент, учитывающий степень защищенности узла от внешних воздействий, условия 

пылеобразования, табл.3

Расчет произведен согласно методическому пособию по расчету выбросов от неорганизованных 

источников в промышленности строительных материалов. Новороссийск, 2001 г.

к7 - коэффициент, учитывающий крупность материала, табл.5

Расчет максимально-разового выброса производится по формуле:

M=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*V*1000000*B)/3600, г/с

где к1 - весовая доля пылевой фракции в материале. Определяется путем отмывки и просева средней 

пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм. Таблица 1

к5 - коэффициент, учитывающий влажность материала, табл.4



1.1  ИЗА №6001 

ИВ2 – ДВС спецтехники 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-строительных ма-

шин в период движения по территории и во время работы в нагрузочном режиме и 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 для баз 

дорожной техники (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмо-

сферу от дорожно-строительных машин, 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) 0,0327924 0,0028144 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0053272 0,0004572 

328 Углерод (Сажа) 0,0045017 0,0003863 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,00332 0,0002847 

337 Углерод оксид 0,0273783 0,0023403 

2732 Керосин 0,0077372 0,0006631 

 Расчет выполнен для площадки работы дорожно-строительных машин (ДМ). Количество расчёт-

ных дней – . 

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

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Наименова-

ние ДМ 
Тип ДМ 

Коли-

чество 

Время работы одной машины 
Кол-

во ра-

бочих 

дней 

Од-

но-

вре-

мен-

ность 

в течение суток, ч за 30 мин, мин 

всего 

без 

нагрузк

и 

под 

нагруз-

кой 

холо-

стой 

ход 

без 

нагруз

ки 

под 

нагруз-

кой 

холо-

стой 

ход 

Автомобиль 

КАМАЗ 

ДМ колесная, мощностью 

61-100 кВт (83-136 л.с.) 

1 (1) 8 3,5 3,2 1,3 12 13 5 1 - 

Трактор ДМ колесная, мощностью 

61-100 кВт (83-136 л.с.) 

2 (1) 8 3,5 3,2 1,3 12 13 5 1 - 

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

нование приведены ниже. 



 Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.1): 

 Gi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с (1.1.1) 

где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без нагрузки, г/мин; 

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под нагрузкой, г/мин; 

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на холостом ходу, г/мин; 

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин; 

tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин; 

tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  мин; 

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти минутный интервал. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения ДМ разных 

групп. 

 Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.2): 

 Mi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год (1.1.2) 

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин; 

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин; 

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу, мин. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных машин приведены 

в таблице 1.1.3. 

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

Тип дорожно-строительной машины Загрязняющее вещество Движение Холостой ход 

ДМ колесная, мощностью 61-100 кВт (83-136 л.с.) Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,976 0,384 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,321 0,0624 

Углерод (Сажа) 0,27 0,06 

Сера диоксид (Ангидрид серни-

стый) 

0,19 0,097 

Углерод оксид 1,29 2,4 

Керосин 0,43 0,3 
 

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

ден ниже. 

Автомобиль КАМАЗ 

G301 = (1,976·12+1,3·1,976·13+0,384·5)·1/1800 = 0,0327924 г/с; 

M301 = (1,976·1·1·3,5·60+1,3·1,976·1·1·3,2·60+0,384·1·1·1,3·60)·10-6 = 0,0009381 т/год; 

G304 = (0,321·12+1,3·0,321·13+0,0624·5)·1/1800 = 0,0053272 г/с; 

M304 = (0,321·1·1·3,5·60+1,3·0,321·1·1·3,2·60+0,0624·1·1·1,3·60)·10-6 = 0,0001524 т/год; 

G328 = (0,27·12+1,3·0,27·13+0,06·5)·1/1800 = 0,0045017 г/с; 

M328 = (0,27·1·1·3,5·60+1,3·0,27·1·1·3,2·60+0,06·1·1·1,3·60)·10-6 = 0,0001288 т/год; 

G330 = (0,19·12+1,3·0,19·13+0,097·5)·1/1800 = 0,00332 г/с; 

M330 = (0,19·1·1·3,5·60+1,3·0,19·1·1·3,2·60+0,097·1·1·1,3·60)·10-6 = 0,0000949 т/год; 

G337 = (1,29·12+1,3·1,29·13+2,4·5)·1/1800 = 0,0273783 г/с; 



M337 = (1,29·1·1·3,5·60+1,3·1,29·1·1·3,2·60+2,4·1·1·1,3·60)·10-6 = 0,0007801 т/год; 

G2732 = (0,43·12+1,3·0,43·13+0,3·5)·1/1800 = 0,0077372 г/с; 

M2732 = (0,43·1·1·3,5·60+1,3·0,43·1·1·3,2·60+0,3·1·1·1,3·60)·10-6 = 0,000221 т/год. 

Трактор 

G301 = (1,976·12+1,3·1,976·13+0,384·5)·1/1800 = 0,0327924 г/с; 

M301 = (1,976·2·1·3,5·60+1,3·1,976·2·1·3,2·60+0,384·2·1·1,3·60)·10-6 = 0,0018762 т/год; 

G304 = (0,321·12+1,3·0,321·13+0,0624·5)·1/1800 = 0,0053272 г/с; 

M304 = (0,321·2·1·3,5·60+1,3·0,321·2·1·3,2·60+0,0624·2·1·1,3·60)·10-6 = 0,0003048 т/год; 

G328 = (0,27·12+1,3·0,27·13+0,06·5)·1/1800 = 0,0045017 г/с; 

M328 = (0,27·2·1·3,5·60+1,3·0,27·2·1·3,2·60+0,06·2·1·1,3·60)·10-6 = 0,0002575 т/год; 

G330 = (0,19·12+1,3·0,19·13+0,097·5)·1/1800 = 0,00332 г/с; 

M330 = (0,19·2·1·3,5·60+1,3·0,19·2·1·3,2·60+0,097·2·1·1,3·60)·10-6 = 0,0001898 т/год; 

G337 = (1,29·12+1,3·1,29·13+2,4·5)·1/1800 = 0,0273783 г/с; 

M337 = (1,29·2·1·3,5·60+1,3·1,29·2·1·3,2·60+2,4·2·1·1,3·60)·10-6 = 0,0015602 т/год; 

G2732 = (0,43·12+1,3·0,43·13+0,3·5)·1/1800 = 0,0077372 г/с; 

M2732 = (0,43·2·1·3,5·60+1,3·0,43·2·1·3,2·60+0,3·2·1·1,3·60)·10-6 = 0,0004421 т/год. 



Приложение Д 

 

Расчет рассеивания ЗВ в 

атмосфере (внесение 

агрохимиката в почву) 

 



УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.50 
Copyright © 1990-2018 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ООО "ЭкоЭксперт" 
Регистрационный номер: 02-17-0428 

ВИД: 2, Внесение агрохимиката в почву 

ВР: 1, Новый вариант расчета 

Расчетные константы:  S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -0,2 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 23,8 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 200 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 7 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 0 

Скорость звука, м/с: 0 
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Выбросы источников по веществам 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0327924 1 0,69 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0327924  0,69  0,00  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0053272 1 0,06 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0053272  0,06  0,00  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0045017 1 0,13 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0045017  0,13  0,00  

Вещество: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0033200 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0033200  0,03  0,00  

Вещество: 0337 Углерод оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0273783 1 0,02 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0273783  0,02  0,00  

Вещество: 2732 Керосин 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0077372 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0077372  0,03  0,00  

Вещество: 2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 



№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0340278 1 0,29 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0340278  0,29  0,00  



Выбросы источников по группам суммации 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Группа суммации: 6204 Азота диоксид, серы диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0301 0,0327924 1 0,69 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6001 3 0330 0,0033200 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0361124  0,45  0,00  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60 



Перебор метеопараметров при расчете 

Набор-автомат 

 

   

 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 Направление ветра  

 Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра  

 0 360 1  



Расчетные области 

Расчетные точки 

Код 

Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 

X Y 

1 0,00 100,00 2,00 точка пользователя  

2 100,00 100,00 2,00 точка пользователя  

3 100,50 0,00 2,00 точка пользователя  

4 -0,50 0,50 2,00 точка пользователя  



Результаты расчета по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

4 -0,50 0,50 2,00 0,60 0,119 46 0,50 0,38 0,076 0,38 0,076 0 

1 0,00 100,00 2,00 0,60 0,119 135 0,50 0,38 0,076 0,38 0,076 0 

2 100,00 100,00 2,00 0,60 0,119 225 0,50 0,38 0,076 0,38 0,076 0 

3 100,50 0,00 2,00 0,60 0,119 314 0,50 0,38 0,076 0,38 0,076 0 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

4 -0,50 0,50 2,00 0,14 0,055 46 0,50 0,12 0,048 0,12 0,048 0 

1 0,00 100,00 2,00 0,14 0,055 135 0,50 0,12 0,048 0,12 0,048 0 

2 100,00 100,00 2,00 0,14 0,055 225 0,50 0,12 0,048 0,12 0,048 0 

3 100,50 0,00 2,00 0,14 0,055 314 0,50 0,12 0,048 0,12 0,048 0 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

4 -0,50 0,50 2,00 0,04 0,006 46 0,50 - - - - 0 

1 0,00 100,00 2,00 0,04 0,006 135 0,50 - - - - 0 

2 100,00 100,00 2,00 0,04 0,006 225 0,50 - - - - 0 

3 100,50 0,00 2,00 0,04 0,006 314 0,50 - - - - 0 

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

4 -0,50 0,50 2,00 0,04 0,022 46 0,50 0,04 0,018 0,04 0,018 0 

1 0,00 100,00 2,00 0,04 0,022 135 0,50 0,04 0,018 0,04 0,018 0 

2 100,00 100,00 2,00 0,04 0,022 225 0,50 0,04 0,018 0,04 0,018 0 

3 100,50 0,00 2,00 0,04 0,022 314 0,50 0,04 0,018 0,04 0,018 0 

Вещество: 0337  Углерод оксид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

4 -0,50 0,50 2,00 7,69E-03 0,038 46 0,50 4,60E-0
4 

0,002 4,60E-0
4 

0,002 0 



1 0,00 100,00 2,00 7,69E-03 0,038 135 0,50 4,60E-0
4 

0,002 4,60E-0
4 

0,002 0 

2 100,00 100,00 2,00 7,69E-03 0,038 225 0,50 4,60E-0
4 

0,002 4,60E-0
4 

0,002 0 

3 100,50 0,00 2,00 7,71E-03 0,039 314 0,50 4,60E-0
4 

0,002 4,60E-0
4 

0,002 0 

Вещество: 2732  Керосин 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

4 -0,50 0,50 2,00 8,52E-03 0,010 46 0,50 - - - - 0 

1 0,00 100,00 2,00 8,52E-03 0,010 135 0,50 - - - - 0 

2 100,00 100,00 2,00 8,52E-03 0,010 225 0,50 - - - - 0 

3 100,50 0,00 2,00 8,54E-03 0,010 314 0,50 - - - - 0 

Вещество: 2909  Пыль неорганическая: до 20% SiO2 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

4 -0,50 0,50 2,00 0,09 0,045 46 0,50 - - - - 0 

1 0,00 100,00 2,00 0,09 0,045 135 0,50 - - - - 0 

2 100,00 100,00 2,00 0,09 0,045 225 0,50 - - - - 0 

3 100,50 0,00 2,00 0,09 0,045 314 0,50 - - - - 0 

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

4 -0,50 0,50 2,00 0,40 - 46 0,50 0,26 - 0,26 - 0 

1 0,00 100,00 2,00 0,40 - 135 0,50 0,26 - 0,26 - 0 

2 100,00 100,00 2,00 0,40 - 225 0,50 0,26 - 0,26 - 0 

3 100,50 0,00 2,00 0,40 - 314 0,50 0,26 - 0,26 - 0 

 



Отчет
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Азот (IV) оксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Масштаб 1:1400 (в 1см 14м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК



Отчет
Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азота оксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Масштаб 1:1400 (в 1см 14м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК



Отчет
Код расчета: 0328 (Углерод (Сажа))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Масштаб 1:1400 (в 1см 14м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК



Отчет
Код расчета: 0330 (Сера диоксид (Ангидрид сернистый))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Масштаб 1:1400 (в 1см 14м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК



Отчет
Код расчета: 0337 (Углерод оксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Масштаб 1:1400 (в 1см 14м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК



Отчет
Код расчета: 2732 (Керосин)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Масштаб 1:1400 (в 1см 14м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК



Отчет
Код расчета: 2909 (Пыль неорганическая: до 20% SiO2)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Масштаб 1:1400 (в 1см 14м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК



Отчет
Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Масштаб 1:1400 (в 1см 14м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК



Приложение Е 

 

Копии справочной и исходно-

разрешительной 

документации  
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HacrostrIue rexHl'IqecKlle ycnoBlat paonpocrp alflrorc .Ha ocaAoK SznlrpaqrEouHu6, cocrorrqrafi
B OCHOBHOM I{3 yI'neKI4CnOfO KanbIII{-f, I'I yIneKI{CnOrO MafHLIt, [peAHa3HaqeHHorO.4JUr
I43BecrKoBauzx (no4qeraqlzBaHzx) xucnnx ttoqB B cenbcKoM xo3.aftctne, Jrp{rIHoM nonco6nou
xogsficrne u caAoBo-rrapKoBoM xogsficrse.

flpllrraep 3arrvcpr TpoAyKIILM npu 3aKa3e a B Apyrr4x AoKyMeHTax: oca4or Svnrrpaqzouurrfi,

Ty 20.1 s.79.000_0 0t_26367 583_2019

Hopuarunno-ccbrnoqHar znsopru arJ.ttfl [aHaB rrp[nox(e rtuu l.

1. TEXHI,IIIECKNE TPEEOBAHVTfl

1'1 ocaaor Sunrrpaqraounrrfi AonxeH coorBercrBoBarb rpe6onaHr.rsM Hacrorrqrrx rexglrqecK[x
yclonnft rI t43roraBJlvIBarbc . no rexHoJloruqecKoMy penraMenTy, yrBepx(AeHHoMy B

ycTaHoBneHHOM [OprAKe.

1'2 B Ka'{ecrBe cblpbt rn-{ [onyqeHlzt ocaAKa (punrrpaqrroHnoro racrronb3yercr r,r3Becrnsxonrrfi
KaMeHb, coorBercrBFOru[ff rpe60nanaru, )ma3aHHbrM n ra6ruaqe l.

@ngurco-xrrM'qecKlre noKa3areJrrr r,r3BecrHfl KoBoro KaMHfl

Ta6tmua l.

1.3 llo $u:rzxo-xltMllqecKl{M rloKa3arerrM ocaAoK $ramrpaqzonnrrfi Aonxeg coorBercrBoBarb
rpe6oeaHurM r4 HopMaM. yKa3aHHbrM B ra6tutrcZ.

@Hsurco-xuMlrqecrcrre rrona3areJln ocaAKa Sr.rlurpaqrroHHofo

Ta6nuua2

Haulrenonanl4e rroKa3areJlt Hopuarunnrrfi noxagarenb
i. Bsensufren[

_Ilqqr ceprrfi, xerrufi, 6elrrfi
2. Maccoear Aonr yrneKlzcnofo KaJIbTII{r 

" "epeavere "aCaCO3, o/o, ue Meuee 93,0

3. Macconas Aonr yrneKr4cnoro Marur.rr B rrepecqere Ha
MgCO3, o/o,ne MeHee 4,A

4. Maccoea.q Aorq oKr.rcr4 )Kere3a, o/o, ue 6oneE 2,0
5. Maccona-s,4orq oxrrg4 arnonaunzir, yo, He 6oJree 2,0
6. Maccoe as. Aone.BJrarlr. Yo" se 6onee 5,0

Uo4epNalrue npHrraecefi ToKcr4rrHbx 3JreMeHToB, B T.rI.
cBpIHrIa, MbllrrbfKa) lr.a4l.aurn, pryrll, nat/rr, ne 6ouee

Pb -32,0; As - 2,0;

Cd-0,5; Hg-2,1
V4e:rurar aKTr,rBHocrb ecrecrBeHHbrx paA"o"yrf""Io",
Bx/rr. ue 6olee

8.

1000

YAelrsa-g aKTr.IBHocrb rexHoreHHbrx pa.{rrouyKnraAoB :

\esus- I 3 7, crpourlrd{- 90 IAC s/4 5 +AS r/3 0], corrracHo
orH. eA., ne 6onee

9.

1

HazMenoeaHr,re [oKa3 ar e JrA Hopuarnenrrfi noxasarem
1. BHerusuitr,un llopomor ceporo rlBera, Aonyc-

Kaercg H€IJILI rlne ue6olunnx
KOMKOB

2. Cyrr,rnaapua-a MaccoBas Aonr yrneKracJroro Kurbr\krfl u
yrneKvcnoro Mafur4r B nepecqere Ha CaCO3,yo,He
MEHCE

60,0



3. MaccoeasAorrs. BJraru, o/o,ue 6olee 45.0

4. Maccosas. AoIrs. opraHr4rrecKoro BerrlecrBa,Yo, He MeHee 8.0

5. Macconag. !:ons. Kuurbrllrt, Yo,ue MeHee 57,0

6. Maccoeas.nonfl, MarHr4.s. o/o"rte MeHee 3.0

7. Maccoea'' [ons. a3ora, o/o, ue MeHee 0,1

8. Maccosafl Aons.KaJrvrfl-,o/o. se MeHee 0,5

9. Maccoeafl.Ilons. $ocoopa, Yo,ne MeHee 1,0

I 0. Co.qep)KaHr4e aKTr.rBHo-Aefi crnyrorqero BerrlecrBa
(AnB), Yo,ue MeHee

57,0

Co4epxanze upuuecefi ToKcr{rrHbD( gJIeMeHToB, B T. rI.

cBI,IHIIa, MbIIIrbgKa, Ka2.Mprs, pryrl,I, nrr/xr, ne 6olee

11. Pb - 32,0; As - 2,0; Cd - 0,5;
He - 2,1

12. CoaepxaHr.re [flT u ero lrera6oJrrrroB, nrr/xr, ne 6olee 0,1

Co4epNanue f XIlf (cyrrarvra usornrepoe), Mr/Kr,

6oree

13. HE
0,1

VAenrna{ aKTr.rBHocrb ecrecrBeHubrx paIrzoHyKJILIAoB,

Br</rcr, ne 6onee

14.
1000

I 5. Ylenruuur aKTr4BHocrb rexHoreHHbx paAr.roHyKnr,rAoB :

gezu* I 37, crpoHrlr{r- 90 [AC s/4 5 +AS r/3 0], cofrracHo

orH. e,4.. ne 6oree
I

flpurrevanur:
o CsrpreM Ant [poLI3BoAcrBa ocaAKa $ranrrpaquoHHoro rrBrflerc . rr3BecrHrKonufi KaMeHb,

rlocrynalolrufi. ua 3aBoA c Cxarnctofo Mecropolr.4eHr.rr Kpacno4apcKofo rpal AO
<MeAneNst ropa> c npeAocraBJreHr4eM nacilopra KarrecrBa rz 6esonacHocrra, BosuoxHo

LrcrloJrb3 oBaHr4e u 3BecTHrKa C Apyf r,rx KapbepoB.

o Oca.qor $unrrpaqraoHnrrft npor43BoAr{r OOO <[uucx-Caxap> ro aApecy:353200,

Kpacno4apcrufi rpafi, craHr4rla fiunct<ax, yn. forolx, 96

1.4 Maprnponrcb

1.4.1 Mapxl4poBKa ocaAKa $nlrrpaquoHHofo'ocyqecrBnrercr B coorBercrBlrrr c rpe6oeaHvrflMvr

4eftcrnytoqero 3aKoHoAarenbcrBa, a raKxe HopMaruBHbrx r4 TexH.r,rqecKr.rx AoKyMeHToB Ha

arpoxLr Mr4KaTbr.

1.4.2Mapw,IpoBKa ocaAKa (funrrpaqzouuoro, npeAHa3HarreHHoro Anfl po3Hr4qHoft toprourlr, rro

ocT 6-15-90.3.

1.4.3 llorpe6uremcxa:. rapa Aonx{Ha 6urr oSopMneHa rreqarbro r.tr(popuaquu rnfl, uorpe6nrenr

HenocpeAcrBeHHo Ha rape IIIILI AonoJrHeHa 3Tr4Kerxofi n coorBercrBuu c rpe6oBaHr.rrMlr

HopMarl4BHo-rexHl4qecxofi 4ot<yueHTarlr4rl (HTD. [onycraercx zu$oprraarlr{ro Anrr

norpe6urers HaHocr4Tb Ha rapy B npoqecce ee r43foroBJreHrdr.

1.4.4 SturcerKl,I Aonx{Hrr 6rrrr HaKJIeeHbr rrporrrro, 6es neperocoB r4 Moprqr{H. Tercr oTr{KerKLr

IonxeH 6rrrs nerxo rrrITaeMbIM, HarlerraraH qerKo, IIBer Aonxen 6rnr KoHTpacrHbIM IIBery

Tap6r r4 3Tr{KeTKrr.

1.4.5 MapxvpoBKa rpaHcrroprnofi raplr no |OCT 14192-96 (c HaHeceHueu

rlaccn$uralll4oHHofo uuSpa 9163 no fOCT 19433-88 Ha yraKoBKy) 4onNna coAepx€rb

cneAyroIIIHe AaHHrIe Iz uHSopuaquro AJUr norpe6HrcJrr corJracHo npr,rKa3y Muncelrxosa P(D

J\b67 or 29.02.2008r.:

- pefr,rcTpaHT;

_ I,I3IOTOBI4TCNb;

- o6nacrs [pr4MeHeHr.rr;

- rpyrrna arpoxrzMr4Kara no xr4MnqecKofi npupo4e;

- Ha3BaHI{e arpoxr4Ml4KaTa;
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- tI3roroBJIeHo B coorBercrBllrl c rexHl4qecKllMl{ AoKyMeHTilMr4;

- MaccoBa.f, Aont m'ITareJIbHbIx BerrlecrB (norasarelz xa.recrna) rro Hacrorlquu Ty;

- KJIaCC OnacHocTr{;

- orpaHuqeHllt no rpaHc[oprl4poBKe, xpaHeHl,ilo, [pr,IMeHeHrrro arpoxl4MuKara;

- rrepBajr rroMorrlb IIp}r oTpaBneElrkr;

- ycnoBr.rs xpaHellI.Ifl;

- cpoK ToAHOCTa;

- rapanTr.rftnrrft cpoK xpaHeHlr{;

- naprzx Jtlb

- I.Uta r43roToBneHr4s;

- Macca Herro (xr, r);

- MapKrlponxa (nrclro.ra_fl 3HaK onacHocru);

- peKoMeHAaIIuu rlo rpaHcnoprl4poBKe, xpaHeHfiro rd npr{MeHenraro (uprnararorctr B

rrprrnolreur4tx2 u 3);

- HoMep rocyAapcrBeunoft perr4crpaqwr ;

- perrcrpaqHonHrrft HoMep rapHoft sruKerKr{.

ttucr 4

1.4.6 MapnrlpoBKa ylaKoBovHofi eAllnrz{br KpoMe rpe6oeanzit,npegrxwrreMhrx K MapKLrpoBKe

AAHHOIO BI,IAA TIPOIYKIII4I,I 14 PCINAMEHTI4PYEMbIX COOTBETCTBYIOUI{MII HOPMATT4BHbIMII

AOKyMeHTaMlr,,4oJrxHa coAepxaTb :

- HarIMeHoBaHI4e tr a4pec rcpl,IAltrlecKoro nr{qa ranra Savralr{ro, r4HHrII4aJr6I, a,upec

r4H4uBrrryanbHoro [peA[pI,IHI4MareJrr, ocy[recrBnsroqefo $aconxy AaHnofi [poAyKrl]rr4 B

yrIaKoBKI4 (usroronurela, Saconql{Ka, npo4anqa) Ilnr4 r4Mrroprepa B coorBercrBuu c ;OCT p
8.579-2001;

- uu$opn'raqnro o HoMvHaJIbHoM Koil{qecrBe norpe6ureJrbcKofo roBapa B yrraKoBKax, BxJrroqtur
nuQopuaq[ro o Macce rpoA].KTa.

1.4.7 Cogepx{I4Moe yflaKoBoqHoft eAunzqbr Aon]KHo 3arroJrHrrb He MeHee 70%o o6.seyta ynaKoBKrz.
1.4.8 Pasoerre xonrefiHepbl MapKl4pylorcf, AByMr rpnbrKaMr.r: oAr.rH BKJraAbrBaercr B KapMaH

xonrefiuepa, rPYrofr rrpuKpeflnserc.a Ha BLIAHoM Mecre. ,{ouycrznao MapKr{poBarb pa3oBbre
xourefineprr 6es KapMaHoB oAHr.rM rpnhrKoM.

1.4.9 Ha noJII'IgrI4neHoBEIe u 
''onl{rlporrl4neHoBhle 

rraKerbr MapKupoBKa Hrurocr'rcr fleqar''rM
cnoco6ou I4JII4 3TI'IKerKa BKnaABIBaercr BHyrpb rlaKera, Ha 6ylraNn6re MelrrKtr rpnhrK
flpvKnerrBaeTcfl r4rrr4 MapKr.rpoBKa HaHOCT4TCT fleqaTbro

1.4.10 Ha natteru c ocaAKoM @Ia,trrpaquoHHbrM, nperHa3HaqeuHbre Ans po3HurrHoft ropronmz,
HaHOCTTCT CneAyrouue AaHHbIe:

- Har.rMeHoBaHI4e CTpaHbr lr3roToBlrTeJrr;

- HaI'IMeHoBaHae rIpeArIpLItrI4t Lr3roroBrrreJrs (ropra4r,rvecrcvfi a4pec) rr efo roBapHrrfi auarc;

- Har.rMeHoBaHr4e rrpoAyKTa;

- MaccaHeTTO;

- KJracc orracHocrt4 - 4 (uanoolacHoe seqecrso);

- trpaBnna u ycnoBr,rt 6esonacHofo xpaHeHr4 fl Vr ncrroJrb3)Ba1prg.:

- o6osHa.reuze Hacrosrqero TV;
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_ MaccoBa' AoJIs [I,ITaTeJIbHbIX BeIIIecTB (noxararelu xauecrna) IIo HacToflIllmr,r TV;

- cpoK |oAHOCTI4 ((He orpaHllqeH);

_peKoMeHAaf|fIL_IIOTpaHc[opTI,IpoBKe,xpaHeHl,Ircu[pI,IMeHeH}IIoaIpox}IMLIKaTa;

- HOMep rocyAapcTBennofi pefilcTpaqv:f ilpeljficrpalllloHHblft UOrr'rep mpnoft sTI',IKeTKI'I (rapuar

gTI,IKerKa B rrPI,lJIo]Ke nuu 3).

1.4.1 1 Ha norpe6r4renbcK)'ro yraKOBKy I,I rpaHcIIOprHyIo Tapy AouycKaeTct HaHeceHue

MapKLIpOBKI4 I,I peKOMe nlaU4it1ro I4CIIOJIb3OBaHI'IIO 11eqaTHbIM CIOCO6OU UeCNrrreael\4Ofi

rpacxoft.

l.4.l2TpancnoprupoBKa ocaAKa tfunrrpaquoHgoro AonXHa co[poBoxtAaTbc'f, rapnoft sruretrofi

IapeKoMeH/Iatfz1frM],'IIIoTpaHcIIopTpIpoBKe'XpaHeHI,Ircu[p}IMeHeHuIoafpoxI,IMI,IKaTa'BT.q.

rrpr,I TpaHcnopTllpoBKe HaBaJIOM BbI[IeyKa3aHHbIM]I AOKyMeHTZIMI{ CollpoBox'4aeTcs KaxAoe

TpaHcnopTHoe cpeAcTBo'

1.5 Ynarosxa

1.5.1YuarcoBKa ocaAKa (fungpaUroHHo1o AJIS po3Hl{tlHofi ropronnl4IIpoIa3BoArTc'f, B

coorBercrBun c OCT 6-15-90.2.

l.5.2 TapaAonxHa coorBercrBoBarb HOpMarr4BHO-TexHI{qecrofi 4oryrra e]FITArJVIfi, yrBepxAeHnofi n

ycTaHoBneHHOM rropfiAKe ra o6ecneqrararr coxpanHocTb IIpoAyKulIn'

1.5.3 IIpu I,I3IoToBJIeHI{n Tapbl AonXHbI I'IcIIoJIb3OBaTbct MaTepLIanbI o6ecne'Il4sziloql{e

cOXpaHHocTb IIpOAyKIII,II,I H I4cKJIIOqarcnPIe BO3MoXHoCTr 3arpt3HeHl{t OKpyxarcqeft cpeAbl

npoAyKIII{e it, npu xpaHeH[Ir' TpaHcnoprl4poBKe u }IcnoJIb3OBAH.LrVL

1.5.4 Bce flcflonb3yeMbre yrraKoBorrHbre Marepr4zlrlbl AonxHbI rIpofiTI'I B yCTarIoBneHHoM flopsAKe

fHfr4eHr4rrecKyro orIeHKy C OoOpMneHpIeM caHI,ITapHo-gIII',lAeMI'IOnon'IqecKoro 3aKIIOqeHI{s

corrlacHo CaHIIITH 1.2.1330-03.

1.5.5 [lr po3Hr.rr{Hoft TOproBnIr OCaAOK tfunrtpauuonnrrfi yIIaKoBbIBaIoT B IIOJIpISTI4JIeHOBbIe I',IJII',I

noJrr'nporrr4JreHoBbre rraKerbr uo |QCT 12302-2013 maccoft Herro 10 rr, 20 ru' 
'{ouycraercx

orKJIoHeHI4fl or HoMlIHuInbHofi Maccbl + 2,0oh' flarerur AorlycKaercf AononlruTeJrbHo

ynaKoBblBarr n 6ynaxHbre MeIIrKz no |OCT 2226-2013'

1.5.6 llpra yrraKoBbrBaHr{r{ ilpoAyKrlr{r.r B rraKerbl tI3 TIoJII{MepHbIx Marepl{aJlon xaxArrft 3-5 psa

AonxeH 6urr pa:geneH Jrr.rcraMr.r KaproHa IrJIIr rIJIorHofi 6yrvraru corJlacHo OCT 6-15-90'2'

1.5.7 Qu1sTpaqlroHHbrft ocaAor ynaKoBbIBaIOT B CrieqI{aJIbHbIe KOHTefiHepbI pa3oBoro

1acnoJlb3oB a'giv}fl Ilnecbllryql{x [poAyKTOB IIo HopMaTI'IBHOft AOKyMeHTaII]ILI HoMpIHanbHOfi

rraaccofi 1000 rr, c AonycTLrMbrM oTKJIOHeHLIeM MaCcbI t2,0o .

1.5.8 lIonuoTLIJIeHoBbIe (uonuupoilIaJleHoBble) nareru (rrtelrxu) AoJIXHII 6rrrr sailurrr

(:anapenrr), 6yuaNnsre MerrrKr.r c BHyTpeHHI,IM CJIOeM,6I'rryirauponaHHble, JIaMnHI{poBaHHbIe }I

Bnarolpoquble - 3 aIrII'ITbI MaITII'IHHF'IM cnoco6ou'

1.5.g llo cofJracoBaHr{ro c norpe6urelerra AorrycKaercr rrpl{MeHflTb Apyfl4e BI4AbI rpaHcnoprnofi u

uorpe6urelrcxofi Tapbl IIO 4eficrnyrOrUeft Hoprrlau'IBHo-TexHraqecrofi AgKyMSHTaIII4I'I'

2. TPEEOBAIIIUI EE3OTIACHOCTI'I

2.l.IrlsroroBr4TeJrb o6ecue.{r4eaer npor43BOACTBeHHbIfi rourpolb 3a co6JIIOAeHI{eM caH}ITapHbx

HOpM r,r npaBr4n npu [po]I3BOACTBe arpoxLIMlIKaTa' KaqecTBOU n 6egouacHocTblo

BbrrrycKaeMofi npoAyKqr4r,r B cooTBeTCTB]rI:'_ C [eircrByloIII]IM 3aKOHO,4aTeJIbcTBoM Poccuficroft

@eAepaqun cn I.2.1170-02 <dnrraeHraqecKr4e rpe6OBaHE{ K 6e3ollacHocrl,I arpoxl'IMI{KarOB)'
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2'2'K [poll3BorcrBy, peanrl3awv[ npl4MeHeHr{ro (r4cflonb3oBaHr.rrc) Aonycrarorcx
arpoxaMI4Karbl, IlpollreAllrue B ycraHoBneHHoM [opsAKe rocylapcTBeHHyro perr{crpaqr{ro Ha
ocHoBe perzcrpalll4oHHbrx ucnrrranHfi, BKJIroqaroIrIkIX ToKcI4Konoro-furneHuqecKyro
3KcrIepTI'I3y, HalpaBneHHyro Ha [peAorBp2TTIeHI4e HeraTrIBHoro eosAeftcTBtrr yKiBaHgbrx
rrpoAyKroB Ha 3AopoBbe mo4eft r oKpyxarcqyro cpeAy.

2'3'ocalox Sulrrpaquonl*rft - rrox€po- u nsprrno6e3orraceH, rro crerregr.r eogreficreus Ha
opfaHI'I3M qeJIoBeKa B coorBerc^tBrrfi c u'IfueHllqecxofi r<laccrz(fuxaqzeft lecrr{rlr4.rloB rd

arpoxI4MI'IKaroB orHocurcfl' x 3 rnaccy ofiacHocrlr (yuepeHuo olacHoe BerqecrBo).
2'4'frpouznoAcrBe'Hoe o6opy4onaHrle rexHororr{qecKofo npoqecca [porr3BoAcrBa

arpoxrlMrlKara AonxHo coorBercrBoBarb rpe6oraruzsM CII 2.2.2.1327-03 <fiarueHr{qecKue
rpe6onanrx K opraHI43aIIrIrI TexHonofl4qecKr4x fipoqeccoB, rrpo]r3BoAcrBegHoMy
o6opylonanuro u pa6uraM r.rHcrpyMeHTaM).

2'5'o6rqae rpe6onanlE fioxapHofi 6esouac'ocrr.r rpor,r3BoAcrBeHHoro [poqecca AoJrxHbr
co6,rro4arrcr B coorBercrBr4r.r c |OCT 12.I.004.

2'6'[tx 3arIII4TbI opraHl43Ma or [oIIaAaHLrfl ocailKa(fznrrpaqraoH'oro qepe3 opraHhr,qbrxu,,rLrr,
KolKy pI cnl'I3I4crble o6ono'rl(H o6c.nyNlznarorqufi nepcoHan Aonxen o6ecue.{[Barbc,
cpeAcrBaMkr l4E4lrBu[ya,rrnofi 3aIrIIaThI, cornacuo geficrnyroqr.rM orpacneBhrM HopMaM
BbrAarra crrerlr4anbHofi o4eN4u, o6yyu ra 4pyrux CIrI3.

2'7 'Pa6ot.H c ocaAKoM $IlnrrpaqvroHnblM.qoJrxHbr [poBoArlTEcr B c[erJr.ra-nr'ofr oAexre ,,o
|OCT 12'4'099' |OCT 12-4.100. |OCT 29057. |OCT 29058 c r{crorrb3oeaHneM CI,I3
opraHoB AbrXaHLIt - BaTHo-Map[reBas' noB{3Ka, pec[rIpaTopbl Trlla IllE-1, Jleuecrox, y2-K.

2'8'lIpH paccbIrIaHI4I'I ocaAoK Sllnsrpaquonurrft neo6xo4ur'ro co6parr coBKoM ra rqerr<oft e
cnelll4anbHyro rapy kr HarrpaBhrrb B MeCTa, corJracoBaHHbre c MecrHbrMr.r [prporooxparrHhrMr4
14 caHVTapHbIMI4 opraHarrar'r. TpaHcrloprHa{ Tapan norpe6rzreJrrcKar yrraKoBKa, 3arpr3HegHa,
arpoxI4MI4KarOM yrI{JIH3I4p}.IOT B CflerluanbHo orBe.4eHHhrx AJrs 3TO|O Mecrax. Henosnparua-a
lapa o6tzatenbHo nuKBrrAr.rpyerc.{.

2'9JrttouJalKa r,rq' orAbIXa pI [pueMa [r4rrlu pa6ouero [epcoHana c nurresofi no4ofi,
yMbIBanbHIIKOM C MbIJIOM' LIHIuBLIIyanbHbIMII IIOnOTOHIIaMLI u aIITeqKOfi nepnOfi
Aoepaveouoft norraoql'I AoJIxGa 6rrm opranrz3oBaHa ne 6naNe 300 nr or Mecra pa6oru (c
HaBerpeHHofi cropoHrr), n cootnercrBl'Iu c drzruesraqecKr,rMr.r rpe6onaHnflMr4 K [pou3BoAcrBy
necrrluunoB r4 arpoxrrMzKaroB) CanlIuH l,Z.l33 0 _03 

.

2'r0' 3auperyaerct B npol'I3BoAcrBeHHbIX rroMeuleHr4rx fipr{Hr.rMarb rrr{uy, ,,r{Tb, Kypr{Tb r.r

cHlrMarb cpeAcrBa vrtp.uBLr4y am Hofi :arqurrr.
2'11' cueIIoAeNAy ll cneqo6yBb exeAHeBHo rrocJre pa6oru BbrBerur{Barb Anr rpoBerp vrBaHuA Lr

npocyllKI4 IIoA HaBecoM LIJIH Ha orKpbIToM Bo3Ayxe na 8-12 qacoB. Pa6o.rfie oossaremHo
npr4Hr4Maror AYm.

2'12' cnerloAeNAa rIepI{oAI'IqecKIz crllpaercfl u o6es:apaN vrBaercfl.flo Mepe ee 3afpr3HeHprr, Ho
He pexe r{eM qepe3 6 pa60vux cMeH. crzpxa cflerlo.4exAhr [por.r3Bo [urc . B

IIeHTpaII'I3OBaHHOM rIOpgAKe B npaqerrHhrx, HMeIOIIIux coorBercrB)alorrJrre ycnoB?rg. AIls
crI'IpKlI I'I cyIrrKI{ crrelloAexArr u o6esnpexuBaHr4ro croqHbrx BoA B coorBercrBr.ru c
<<fzruenr'rqecKl'IMI4 rpe6onaHratMrl K rrpor,r3BoAcrBy [ecTr{rlr,rAoB r.r afpoxI4MI4KaroB)) CanfIvH
1 .2.1330-03 B ycraHoBneHHoM noprAKe.

2'13 ' locraBJl-{Tb 3afps3HeHHylo cleuoAexAy B rrpaqeqHyro Heo6xoAzr'ro B 3aKpbrrbrx rqr{Kax.
2'r4' PexuMbI crI'IpKI'I u o6e:npex'rBa'Vs.clerloAexArr u o6ynz o[perenf,rorcr HopMarr{BHo-

TexHnqecKoft 4oryuenraquefi .
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" 2.15. pesunoel,ro crerloAex,qy u cneqo6yer (<[apryKl{, pyKaBrIIrbI, calrorfi) u ogexly c

nJreHoqHbrM rroKpbrrrreM o6qgareruHo o6pa6orars3-5Yo pacrBopoM Kanbul{HplposauHoft

coAbl r,rnr4 rl,lnoxJroplrraHurpr4l,c ilocJIeAyIoilIlIM rIpoMbIBaHI'IeM npotounofi no.uofi'

2.16. Y6opKy rrpor43BOACTBeHHbrx noMerrleHlrft U n{rrrre fionoB [p0]I3BOAIITb C I4CnOJIb3OBaHI',IeM

pa3perrreHHbrx Anr sryrx rlenefi Morouptx u 4esuulpuufipylolqux cpeAcrB, BKJIIotIaS

o,Sohpacryopbr KaJrbrlLrHtrpoBarrHofi coArr LI rl4rloxJroplrra Harpll.s. BoAa or MbITbt

cJll4Baercfl B KaHaJIII3aIIHIO.

2.17. IInUa, [pr,rBJreKaeMbre 4la pa6orrr c oca,UKoM (pralrrpaquoHHblM (nocroxuno ]IJII'I

npeueuHo), npoxoArr o6sgaremnsrft rueAraquncr<uft ocMorp, a raKxte I'IHcrpyKTax [o

TexHLIKe 6eeonacHocrl'I c perucrpaquefi B xypHane'

2.18. flepeA [pHeMoM Ilvulu cnerloAexAa]'ruHIvrBvIAyaJIbHbIe 3aIrII{THbIe npucnoco6lre]c.us'

cHprMaIOT, MOIOT nl{qo II pyKI,I C MbLIIOM, [pononacK]IBZIIOT pOT I{ HOC.

2.I9. Pa6oraroilIr4e B KoHTaKTe c ocaAKoM tpunrrpaUraoHHblM o6ecuequsarorct cneqilI{TaHI'IeM B

coorBercrBura c AeficrByrorqnMr.{ rpe6onanuflMlr, a raKxe 3aulurHblMu cpeAcrBaMv Alrfl'

npo (pularcruru sa6ore na'uuit KoxI4.

2.20. npogoJrxr{TeJrbHocrr pa6ouero AHr, pexLIM TpyAa I,I orAblxa pa6ouero nepcoHilJla

ycraHaBnr{Baercr c yqeroM yclonuft npoll3BoAcrea. flpu pa6ore Ha orKpbITbIX rIJIoIrIaAKax

B xoJroAHbrft ueprao4 roAa nocne KaxAoro vaca pa6otbl ycraHaBnl,IBztrorcfl

pefnaMeHTlrpoBaHHbre rrepepbrBbr rrpoAonxl4TeJlbHocrbro 10-15 MI'IHyr n o6orpeeaervrrrx

[oMeIrIeHI4rx B coorBercrBIln c <furueuutlecKlrMla rpe6onaHutMll K npoLI3BoAcrBy

recrI,IqI{AoB LI afpoxrMl'IKaroB) CanlIuH | .2.t33 0 -03 .

2.21. Ocator< $uuppaqraounrrft ne rpanc(fopMr4pyerct B oKpyxarculefi cpe4e, ue o6pasyer

ToKcurrHbIX r{ [o)Kapo- I,I B3pblBoonacgbrx coeAI,IHeHI{fi n nosAyxe, B IroqBe I'I crotlHblx

Bonax.

2.22. KoHrpolt 3a coAepxaHr.reM ToKcr4qHbrx gJreMeHToB B ocaAKe QulrrpaquoHHoM rIpoBoAlITct

no MeToAr,IKaM, COfJracoBaHHbIM.C OpfaHaMI,I focyAapcTBeHHofo caHVTapHoIo HaA3Opa:

CauflraH 42-128-4433-87, <Pyr<oBoAcrBo rro caHl{rapHo-xuMl,IqecKoMy I{ccneAoBaHEIo

noun (Hopuar[BHbre Marepr{aJrbr)>, focxotr,tcaHgnl,IAHaArop Poccuu, MocKBa, 1993r., fH

2.1.7 .020-94 focroucaHerrqAHaAsop Poccuu (uopnrarunHble Mareplaanrr), Mocrna, 1994t.,

fH 2. I .7 .2041-06, fH 2.1.7 .2511-09.

,{onycuarrao ocyuecTBJrrTb KoHTpOnb 3a coAepxaHl4eM ecTecTBeHHbIX UpUnaeceft B OCaAKe

$nnrrpaqraoHHoM no |OCT 24596.9.

2.23. npnorcyrcrBr,ru Bo3MomHocrr,r ocyrqecrBJltrb ucnbrraHl4f, ocaAKa $IlnilpaUuoHHofo B

co6crseHHoft uporzsnoAcrBeHnoft la6oparopr4v, anaJrurllqecKl{e ficcJIeAoBaHI4t npoBoAtrct

n la6oparopurx, aKKpeAr.rroBaHHbx B ycraHoBJIeHHoM ilop.f,AKe Ha AoroBopHbrx HaqiIJIax.

llopx4ox r{ fiepuoA]rrrHocTb KOHTpOJTS onpeAen-fleTct IIpeAnpI4fiTUeM I43TOTOBI4TeJIeM B

cooTBeTcTBlII{ C CyUecTByIouII{MI{ HOpMaTI',IBHbIMI',I AOKyMeHTaMI',I.

2.24. Becs [epcoHan AorrxeH 6urr npouHcrpyKrl,IpoBaH LI o6yreH npaBl4naM oKa3aHHfl [oMoryLI

npn asapuitHbx cr.rryarltux. llpu tona4aHlll,I afpoxllMllKara Ha KoxHbIe rIoKpoBbI -
flpoMbrrb 3arpr3HeHnoe Mecro noAofi c MbrJIoM. flpn nona,4aHvftrB ilrzna - HeMeAJIeHHo

npoMbrrb rJra3a N{-smoft crpyefi qucrofi nporo.ruofi.BoAbr. llpu n4rrxanfivr - sbleecrd

locrpaAaBrrrero Ha ceexufi Bo3Ayx, cHsrb cpeAcrBa vnltprBr4Lyanrsofi garqurn,

rrponoJrocKarb [oJrocrb pra BoAoft, o6ecneuurr o6ulsnoe nl4Tbe. llpu cnyuaftnou

npotjraTbrB a:FIpM - AaTb BbIrIuTb HecKoJIbKO CTaKaHoB BOAbI, BbI3BaTb pBoTy, 3aTeM BbInI',ITb

eoAy c a1rr.rBt4poBaHHbrM yrreM (ras pacuera 4-5 r cop6eHra Ha craKaH no4rr). flpn
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HeooxoAr,rMocTll OopaTLITbCfl K Bpaqy IIII{ AOCTaBI'ITb nocTpaAaBlllero B MeA]IqI',IHCKOe

yqpeXAeHI,Ie,flpl{ce6eI4MeTbTapHyIogT}IKeTKy}In}IpeKoMeHAaIIuuno[p}IMeHeHuIo.

2.25. CornacHo HopMaT'B'O-Texnraqecxoft AOKWeHTaq[fi 
pI3foToB]ITeJIfi ece pa6orrr cBs3aHHbIe

c [por{3BoAcTBOM, xpaHeHI'IeM, TpaHcilopruponxoft u [pI'IMeHeHI'IeM arpoxl',IM]IKaTa AOJIXHbI

ocvilIecTBJr sTbc .B cooTBeTcTBI4I4 C rpe6onauusN{I'I Aeficrsyloulux caH}ITapHbIX IIpaBI',In I{

HOpMaTI4BOB:

- <f urraenrlqecKlle rpe6onauu's K 6egonacHocrll rrpoqeccoB

rlep eBo 3KI4, pe anpl3 aql{u, [prlMeHeural' o 6 e3n p e]KvBan;Lrs' u

arpoxLIMI'IKaroB)) CanlIuH |'2'2584- I 0 ;

- << f 
' prnrenlaqecKl4e rpe6oe aHIls K rlpolr3BoAcrBy rrecrl'Iqu.uoB u arpoxlrMl,IKaroB)) CanfIuH

1.2.1330-03;

- <furuerutrecKrre rpe6onanns r 6esonacHocrl,I arpoxl'IM[Karos cfl |'2'll70-02;

_ <furraeru4rrecKlre rpe6onanus K OpraHlrsawvr rexHOJIOruqecKI{X flpoqeccoB'

npor{3BOAcrBeHHOMy o6opy.uonanurc u pa6ouI'IM I'IHcrpyMeHraM)) cn2'2'2'1327-03;

- fH 2.2.5.1330-03;

- fH 2.1.6.3492-17;

- fH 2.r.5.1315-03;

- CanfIuH 2.6.1.2523-09 (HPB 99-2009);

- fH 2.1.7.2041-06.

2.26. HaBcex sralax o6paUenur arpoxLIM[KaTa AonXHu co6lroAarrcx rpe6onanm

4efrcrnyioutprx e Poccuftcrofi (De4epaquu canurapnrrx HopM H npaBlln (canfluH l'2'2584-

10 u Carr|I nH |,2.|330-03) ra <EAuurre caHI4TapHo-3[I,IAeMI,IoIoruFIecKI{e I4 rI,II}IeHLIqecKI4e

rpe6onaH[r K TOBapaM, IIOAJIexailIHM CaH[TapHO-SnnAeMI',IOJIOfIFIecKoMy HaA3Opy

(rorrrpolto))yTBepXAeHHblePeurerruelrKouraccuraTarraoxerrrroroCorosaor28Mas20l0

roaa Jtlb299

3. OXPAHA OKPyII{AIOITIEfr cPEAbI

3.1.Oxpana oKpyxalouefi cpe4rr, r{r?IeHa u 6egonacnocTb TpyAa npu pa6ore c arpoxI4MI'IKaTaMI4

o6ecnequearoTcfi MaKCLIMaJIbsofi trlexanusal|/Letrll aBTOMaTI',Igauneft TpyAOeMKI'IX X OIIacHblx

pa6or, cTporprM CO6nroAenraeM IIpaBI',In TexHIIKI',I6egonacnocTl4, rocyAapcTBeHHblx

caHr4TapHo-gnI{AeMLIoJIoruqecKpIX flpaBqn I'I HOpM' IlpllpoAooxpauHbx rpe6oeanufi n

cooTBeTcTBupr c <furneHI'IqecKI'IM",pt6o"a"u\flMvrx 6egouaCsocTll IIpOqeCcoB ltcuntanufi'

xpaHeHr4t) rrepeBo3Klr, peanu3allul4, IIpI'IMeHeHLtLo6*npexuBAEI4fl lI yTllnu3aul'ilI

recTLIUI4AoB I,I afpoxIIMI'IKaToB) CanflraH l'2'2584-10' <<furuesuqecKl4Mll rpe6oeanraflMl'I K

6egonaurocrll afpoxl4MlrKaroB)) CII 1'2' 1 l7 0 -42'

3.2.IkzroroBHreJrb OCaAKa $ransrpauuoHHol0 AOnXeH pa:pa6orarb I4 BHeApI{Tb CI4CreMy

[poIa3BoAcTBeHHo|oKoHTpons3aTexHoJIorI4qecKnMpeXI{MoMIIpoLI3BoAcTBa,KaIIecTBoM'

6esouacgocTbro cblpbf, I,I foToBOf npo'4yrUuu' O6ecueql'ITb MOHI4TOpI'IH1 BpeAHbIX eU6pOcOn

BoKpyxarcqylocpeAy,BbIIIoJIHeHfiecaH:?.ITapHbIxIIpaBI{JII,IHopM,n{rI,IeHI,IqecKLIx

HOpMaTrrBoB B oooTBeTcTBI'Iu c <<I-urueuuqecKl'IMll rpe6onauusMu K IIpOI43BOACTBy

rrecrr4ur.rAoB r{ arpoxHM}IKaroB> canfluH 1.2.1330-30, cfl 1'1'1058-07' cII 1'1 '2193-07 '

flpu orcyrcTBlrH Ha npeAIIp ils^tvftr npoI{3BOACreeHHOft na6oparoppru ueo6xoAI'IMbIe

uccrreAoBaHll-f, fl poBoAtTct B Aneql4anll3l{poBasnofi aKKpeA}ITOeaHHOfi laooparopuu'

prcnrrranuft , xpaHeHug,

wllnll3auuu flecrrlquAoB ]I
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3.3.lleprao4l4qnocrb KoHrpom u [opsAoK ero rpoBeAeHr4r orrpeAer.sercr rpeArrpr{rrr,reM
rI3roroBI4TeJreM B COOTBeTCTBI{r,r c cyrqecrByroul,rMr4 HopMarr,IBHbrMId AoKyMeHTaMr4.

3.4.flpeaupvIflTvIe rl3roroBl4Tenb ocaAKa Qnnsrpaquonnoro o6ggan o6ecuequru KoHTpoJrb 3a
BpeAHbIMu err6pocanrra n anraoc(pepnrrft Bo3Ayx. CogepNaur,re BpeAHbrx BerrlecrB B Bo3Ayxe
[pol'I3BoAcrseHHofi 3oHbr o[peAeJulerct B aKKpeAr4ToBaHHofi na6oparcpvrrrHaAoroBopghrx
Haqiulax.

3.5.Bnoa B SKcnnyaraIIHIo BHoBb nocrpoeHHbx r4Jrr4 peKoHcrpyr.rpoBanHbrx rrpeArrpu stnit no
npoI43BOACTBy arpoxl4MlzKaroB AOJIXeH OCyqecrBnrr6cr nocJre npoBeAeHr4r caHr4TapHO-

3rII4AeMI'IoJIorLrrecKoft gKcrIeprLI3bI [pol,I3Bo.qcrBakr oSoprraneurrr B ycraHoBJreHHoM 11op{AKe
caHI4 TapHO -3[r{AeMr4onorlFrecKoro 3aKJIrolIeHrr{.

3.6.ColepNaHrle B aruocsepnoM Bo3Ayxe HaceJreHHhrx Mecr xr4Mr.rqecKux BeuecrB,
nprlcyrcrBylolqHx n nrr6pocax [perrIpkL{TI,It rro [por43BoAcrBy rr pacsaconrce arpoxrrMr4KaroB
He.qonxHo [peBblllarb ycraHoBneHHbIX IIAK. He 4onycxaercs. TaKxe c6poc croqHbrx BoA,
coAepxarrll4x xI'IMLIqecKI4e BerrlecrBa c HeycraHoBJreHHbrMr{ nAK (OByB) anr BoAbr

Bo.4oeMoB CanlIHH I.2.1330-03 <fizruenl{tlecKrle rpe6onanras K [por43BoAcrBy necrr4rlgAoB r4

arpoxr{Mr4KaroB), fH 2. 1 .6-3492-17 .

3.7 -3antura oKpyxzlrcqefi cpe4rr or ALtoKcr4Aa yrnepoAa o6ecuequeaercr rrqaremnofi
fepMerv3alluefi texnolorl4qecKoro o6opy4oeanux,ycrpoitcrBoM BeHTr4JrrrIr4oHHhD( orcocoB B

Mecrax Bo3MOXHhrx err6pocon ilpoAyKTa c nocneAyrorur4M Bo3BparoM efo B

rrpor43BoAcrseHHrrfi npoqecc.

3.8.flpulreHeulie aI'poxpIMI,IKaroB B ceJrbcKoM xogsficree fipoBoAr,rrcr Ha ocHoBaHr,pr

yrBepxqeHHbrx B ycraHoBneurloM rroprAKe peKoMeHAarlrafi no ilprrMeHeHuro, a raK)Ke B
coorBercrButz c KaraloroM pa3pellleHHbrx K npr4MeHeHr4ro cpeAcrn. IIpH BHeceHkrpr

arpoxlIMI'IKarOB B noqBy rlpl{ peKoMeHAyeMbrx HopMax pacxoAa coAepxaHr{e roKcr4qHhx
sJIeMeHToB (cnraneq, xagwufr, PTyrb, MrIIIIrTK, 6eH:(a)nnpen) n no.rne He [peBhrcrrr
cooTBeTcTByroql4e H.IfueHI4qecKI4e HopMbr Ant IIoqB cenbcroxogsficrneuHofo Ha3HaqeHl{.rr

cornacHo fH 2. 1 .7 .2041-06 u fkI 2.1 .7 .2511 -09..

3'9'flpur'relreHlle ocaAKa lpunrrpaquonHoro He AonxHo flprrBecrr.r K rroBbrrrreHr.rro rn,'{eHr{qecK'rx
HopMarI'IBoB colepxaHr4s. B noqBe, BoAe, Bo3Ayxe lr ceJrbcKoxossficrseuHofi npo4yrqun
onacHblx I'I ToKcLIqHbrx BeIrIecrB: paALIoHyKnI{AoB, colefi TtxeJlbrx Mer€urJroB, MbllrbtKa r,I Ap.
CooruoureHlre KaJIrIIV s. u cta6unbnofo crpoHrlr4r B arpoxnMrrKare - He rvreuee 10:1.

3.10. ArpoxrauzKarbl B ceJlbcKoxogsficrneHsoM [porr3BoAcrBe fipraMeHrrorcr ronbKo rrocJre

rIpeIBapI4TeJIbHofo o6cle4onanut roqBbl I4 3aKrroqeHr,r.f, crrerlrlaJrncraMrd arpoxr,rMrleHTpoB
qelecoo6pa3Hocrr.r ux [pr4Meu envrt .

3.1 1. oxpana oKpyxraroqefo Bo3Ayxa ronxHa o6ecne.r[e utbcs. crpofr,rM BhrnoJrHeHLreM

TexHoJIorI'IqecKHX I,I fI{rLIeHI4rIecKLIX rpe6onanzft upnueHeHr,Lf, ocalKa Qunrrpaquonnoro. He
rorlycKaercf efo nprrMeHeHrae rpr Berpe 6olee 3 -4 vlc cofnacHo fH 2 .1 .6 .3492-17 .

3.12. He Ao[ycKaerct [poBoALITb Bnecenr4e arpoxr.rMr4KaroB Ha cenbxo3yroAbrx,
pacnonox(euHblx Ha paccrotHr,rr,I MeHee 1,0 rrra or HaceneHHbrx rryHKToB c yqeroM
rl{Iponoru'recxofi xapaKTepI4crI,IKH yqacrKoB noneft cesonHofi po3br BerpoB r.r KonKperHoro
HarIpaBneHIz{ Berpa B flepuoA o6pa6orrrz corJlacHo <fr.rrIleHz.recKr4M rpe6oeauvarra x.

6e:onacuocrv npoueccoB I,IcrIbIT aur4il, xpalonLrs., [epeBo3KLI, peanll3all vwr, rtpvrMele1vrg,

o6esnpeNuBa[vIs. u yrunusaw4r{ necTr4rlulioB vr alpoxr4Mr4KaroB) CanlIuH I.2.2584-10.
3.13. B [poqecce rlcflonb3oBaHl{-{ ocaAKa $unrrpaqr4oHHoro Bce r.rcroqgr.rKrr

HeIIeHTpanH3oBaHHoro no4ocna6)Keul{t (rono4qrr, cKBaxr4Hbr r,r Ap.) Aonxgbr 6116 nagexno
yKpbrTbr.
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3.14. He AonycKaercfl r{crroJrb3oBaHr.re ocaAKa SranrrpaqraoHHofo c coAepxaHLIeM ToKcI{qHhIX

gJreMeHToB r.r oracnbrx BerrlecrB (coreft TrxeJIbIx Mer€LIIJIoB, uuumxxa) na

cenbcKoxo3sficreeHHrD( yrracrKax c (fononrna coAepr€HLIeM yKa3aHHbIX BeIrIecrB B noqBe Ha

ypOBHe unu [peBbIIIItUOUeM rI{rUeHLIqeCKI,Ie HOpMaT}IBbI B oOOTBeTCTB}I}I C

<<frarzenz.recKr{Mlr rpe6onaHrarMr{ K 6esouacHocrrl afpoxfiMrKaroB)) Cn 1.2.1170-02.

3.15. Bce pa6orbr no rpr4MeHeHr.rro ocaAKa (fumrpaquounoro perrlcrpllpylorct B cnequanbHoM

xypHirne c rroArrlrcrMr4 pyKoBoAr.rreJrfl pa6or r4 .4oJrxHocrnbx nI4II opraHI43aIII4lI, rAe

rrpoBoAlrnvcb AaHHbre pa6oru. 3anncn cJry)Kar rIoATBeplKAeHrIeM rrplr [poBepKe KatlecrBa,

aHaJrrrgaALIHaMrlKI4 ocrarorrHoro Konl{rlecrBa arpoxuMl{KaroB B ceJlbcKoxog.tftcrnenHofi

npoAyKutrr v o6rexrax oKpyxarcuefi cpe4rr, CaHfIIaH |.2.2584-10 <<furuenr.rqecKlle

rpe6onanus r 6egouacHocrlr rrpoqeccoB r.rcurrrasuft, xpaHeHI,It, nepeBo3K]I,peuru3ar\vwt,

rrpr{MeHeHrax, o6*npexrr.rBaHr,rr rr yr}rnr43arlrM rIecrI4IIIiAoB I4 arpoxllMl,IKaroB>.

3.16. YlenbHa{ aKTuBnocrb rrpprpoAHbx paAproH}.KJILIAoB B ocaAKe (pulrrpaquoHHoM He AoJIXHa

npeBbrrrram 1 000 Ex/rcr:

Ag* 1,5 x ArnS 1000 Er/xr, rge

Au * Aft - yAenbHa-rr aKrr4BHocrs ypana-238 (paAux-226) u ropus.-232 (roput-228),

HaxoAgIIIr4XCS B paAUOaKTUBHOM paBHOBeCr4r4 C OCTanbHbIMLI tIJIeHaMI4 ypaHoBofo H Topl,IeBofo

ceuefi crn coorBercrBeHHo, CanlIuH 2.6.1.2523 -09 (HPE-99 /2009).

3.17. YaenbHaJI aKTlIBHocrb rexHoreHHbx paAI,IoHyKJIkIAoB: \esus-137, crpouqux-90,
(A*Cs/45+A*Sr/30) corrlacHo.orH. eA. ne 6onee 1.

3.18. B qenrx oxpaHbr oKpyxarcqefi cpe4rr ocaAoK $nnrrpaqraonnrnZ He BHoctr:

Ha repplrroprlrl rrepBoro rrosca caH[Tapuofi soHrr oxpanbl HcroqHI,IKoB xo3flficrBeHHoro,

nr,rrbeBoro BoAocHaOx enufl;

Ha reppuropr{rr BTopofo rrorca caHlrrapnofi oxpanrr I{croqHI,IKoe xogsficrseHHoro,

rrurbeBoro eoAo cHa6x e:olas. B rreplroA Helo cpeAcreeHuofi yrpo3bi rIuIBoAKoB.

4. TIPABI,IJIA IPI,IEMKI,I

4.1.flpasana rpueMKr.r ocaAKa $r,rnrrpaqnoHHofo B coorBercrBvIr c |OCT 23954. WrA

poaHu.rnoft roproBnr{ - c OCT 6-15-90.1.

4.2.Ocalox $unrrpaquoHnrrfi npIaHr4Maercs.ilaprvnvtu.flapruefi cql,ITaerct KornqecrBo

oAHopoAHofo no ceoefi xapaKTepr4crr{Ke rrpoAyKTa, He npeBblllraroilIero cltennofi nrrpa6orrH

(cuenuoft orrpysru), HanpaBnfleMofo oAHouy norpe6r.rreJlro rI conpoBoxlaeMoro oAHLIM

AoKyMeHToM o Kaqecree. IrlsroroBlrreJrro pa3peruaerct pe3ynbrarbl cMeHHofi nrrpa6otrz

pacflpocrpaHrrb Ha Bce $opnaupyeluhle LI3 Hoe rl?prl{rt;

4.3.floxyrrreHT o Kaqecree (ravecrBeHHoe yAocroBepeHze) AoJIxteH coAepxarb cneAyloqylo

un(poplraqnro:

H aLrM eH O B aH H e np eArIpLrflTLr fl . I43 roTO BI,ITeIS ;

ropr4A[rr e cK ufi agp e c rrp eAn p I4trI'It LI3 roro B vr e ns;

HavMeHoBaHI4e [poAyKTa;

HOMep rrapTutr;

MACCA HETTO;

HOMep TpaHcrlopTHoro cpeAcTBa;

MaccoBiur Aom ru,rrareJlbHbrx BerrlecrB (noxa:arelra xauecrna) corJlacHo uacrosqux TY;
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Aara oTrpy3KI4;

rroArII{Cb I,I neqaTb cJryx(6br TexHl{qecKofo KoHTpOnt;

o6osHa.reulle Hacro.f,Iullx TexHI'IqecKI'IX ycnonuft ;

Konl4qecrBo rapHbIX MecT B fiaprvkr;

m,Icr 11

yKa3aHrfl o6 oco6Hx cnoftcrnax npoAyKTa (UaInuCU <IIONapO- n eaprrno6e3ollacHo))'

<Eepeur or Brrafr{), uaccusrarauuonurrfi III}Isp 9163 no focT 19433);

HoMep rocyAapcrBenHoft perrlcrpaqr4vrprpeu4crpallrIoHublfi nouep rapnoft 3TI'IK9rKII.

4.4.Or6op npo6 no focT 3oI8z,fOCT 2l560.0,rpeAHa3HaqeHHbrx An-[ po3Hl4tlHofi toproura -
no OCT 6-15-90.1.

4.5.[nx[poBepKl,I KaqecTBa npoAyKIIIfl, yllaKoBaHuoft e MeIIIKI'I ruu ronreftHepbl, or6uparor He

MEHEE IO/O OT KOIUqCCTBA YNAKOBOIIHbIX EAI|IHI4II, HO HE MEHEE IIECTKT MEIIIKOB I4JI}I ABYX

rourefi uepoB corrlacHo f OCT 239 5 4.,{onycraer ct' or6upa"tl upo6u rpoAyKra,

HaxoAtllleroct B llpoqecce [pOII3BoAcTBa AO ynaKOBbIBaHLrs' He Megee 0,003yo OT Maccbl

rIapTI4vr.

4 .6 .Als KoHrpon{ KaqecrBa HeyrlaKoBaHnofi npo4yrquvt

rtaprnu, B ToM qrrcJle or KaxAofi nsroft aBToMaruI'IHbI

HacbIrItI, exoAsuleft B [aPTI'Irc.

4.7.Ectmllpo,4)rcr He MOXer 6rrrr nrrpyxeH r43 CrIeuI4iIJIpI3I{poBaHHOfO caMopa3fpyxftuoqerocs

TpaHCIIOpTa, IIapTI,IIO CqLITaIOT He COOTBeTCTByIOUefi Tpe6OBaH[tM TeXHUTIeCKI'IX yClOeUfi'

4.8.Eclu or HeyIIaKoBaHHoro [po,UyKTa He;tb3-s oro6parr npo6y 6es npe4napl'IreJlbHoro

Apo6neHr,rq, [aprr,rro crrnraror'He coorBercrByrouefi Tpe6oBaHI'LlM TexHIatIecKIrx yclonafi'

4.g.IIpnnonfIeHI{I4 pe3ynbTaToB aHanI'I3a npo6rr, HecooTBeTcTByIoIIIlIx TeXHI4qecKpIM ycnoBI'IsM

xors 6rr ro o.4HoMy r{3 rroKa3arerefi, Bcto raprulo cquraror 6parola uo fOCT 23954'

4.10. llpo6br ocaAKa (pr.rntrpaquoHHofo, HaXOAsIIIeTOC.f, B Ilpoqecce npoI',I3BoACTBa, Or6raparor

HelpepbrBHo r,rJrpr trepe3 paBHbre nurepnarLr BpeMeHI,I MexaHrlqecxuru npo6oor6opnurorr'r,

o6ecnequsarcnll,IM or6op roqeqisux npo6lraccOft 0,5 rr oT KaxAbrx 3-5 ronn npoAyKTa npll

norpy3Ke, Bblfpy3Ke llnu [epefpy3Ke npoAyKTa,IIOCTaBJIteMoro Hacblllblo I'III4IIepeA efo

ynaKoBbrBaHraeir.l. .{onycKaercfl or6npam npo6rt or ABI{}KyIrIeroct rloroKa BpyrIHyIo MeroAoM

lepeceqeH kIs. cTpyVB MecTax llepenaAa IIOTOKa rlepe3 paBHbIe I'IHTepBanbI BpeMeHI{ nO |OCT

21560.0 rIyHKr 1.3.2.

4.11. llpo6br ocaAKa sunrrpaqnoHHoro neO6xOAUtuO Or6upaTb u3 aBToMaIIIIIHbI, TeJIeXKII,

npuqena pyr{HbrM npo6oor6opHr4KoM corJracHo |OCT 21560.0 rIyHKr l. .Z.Macca roqeqnof

npo6u Aonx{Ha 6116 ne MeHee 200 r. Ko:rn.{ecrno npo6 3aBr4cr4T or rpy3ono.[beMHocrlz

TpaHcnoprHblx CpeAcrB :

Anq aBToMaIrrlrH rpy3orloAbeMHocrblo Ao 5,0 roun -7 tryo61,

Ar_s aBTOMaur4H fpy3orroAbeMHocTbro cBbIIIIe 5,0 roun - 10 upo6.

4. 12. I4z MeIIIKoB upo6u npoAyKTa or6uparor qeneBI'IAHbIM npo 6oo16 opHI'IKoM IaII'I

aHaJIorHrrHbIM MexaHkI3MoM, o6ecneq?rearcrqllM coxpaHHocrb rpaHynoMerpurlecKoro cocraBa

npu or6ope. llpo6sr or6uparor IIpu ropr.r3oHTaJIbHOM TIOJIOX{eHI4I{ MeIIrKa, rlofpyxiul

npo6oor6opHuK Ha 3/a 
[nu:rrstMerrrKa rro AByM A]IafoHaJUItrl. Macca ro'reqHofi upo6sl AonxHa

6nrt ne MeHee 200 r uo |OCT 21560.0 nynrr 1'5'1'

4.13.ILzHacbrrru npo6rr or6uparor prIHbIM 3aKpbIBaIOquUCX npO6OOr6Opnarorrl c uyouHbl He

MeHee 30 Crvr OT IIOBepXHOCTI{ IIO eCefi nrtCole HaCbIIIU IIO AByM IpOTI'IBOIIOJIOXHbM

o6pa:yrorur4M cKrroHaM. Mex4y rorrxaMrr or6opa paccro.flHlle no cKJIoHy KoHyca 20-25 ctnr,

rrpll 3ToM I,IcKJrIoqaIor z: or6opa 50 crvr OT BepIIIIIHrI I{ oT ocHoBaHI4s KoHyca' Macca

ro.{eqHofi npo6H He MeHee 200 r no focT 2l560.0IIyHKr t.4.3.

or6uparor He MeHee 0,00304 or Maccbl

r,rnr4 TpaKTOpHOTO npl4ue[a, or rax4ofi
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4.14. Or6op npo6 MOiKer npor43BOAI,IrbCt IIO ApyrI4M MeTOAI',IKaM' yTBepxAeHHbIM B

ycTaHoBneHHOM nopflAKe.

4.15. Or6op rouerlHblx npo6 ynarosaHHofi rlpoAyKqul{'

TOproBJIll, npou3BOAST 143 KaxAofo TpeTbero [aKeTa'

flpeAna3Haqeunofi gnx Posuvunoft

Macca upo6u AonxHa 6rrm ne MeHee

200 r.

4.16. AJILKOHTpOI{ KaqecTBa IIpOAyKTa, npeAHiBHaqeHHoro Ans pO3HI'IqHOI'I TOproBn}I u

HaxoArrrlerocq B npoqecce [poI{3BoAcTBa (npn SaconKe, IIoIpy3Ke, Bblrpy3re' neperpysxe)'

npo6rr or6upalor MeToAoM cl'IcTeMarl4'Iecrofi eu6opxn I'I3 pacqeTa He MeHee 0'5 rr na 30-50

TOHH TIpOAyKIII'M.

4.17. PezytbTaTbl alaJ1kl3anpo6, oro6panHrx B ABI'IXyUeMct IIoTOKe IIpoAyKTa' flBJItIoTcs

oKoHqaTeJIbHbIMH I4 pacnpocTpaHsloTcf Ha BCro [apTlIIO'

4. 1 8. ToqerrHbre upo6rr, oro6pannsre B cooTBeT CTB:/..:/- C rpe6onanvIflMLI HacTotilIero cTaHAapTa 14

HOpMaTr.rBHO-TexHr4qecKr,rx AoKyMeHTOB Ha IIpoAyKT' Ueo6xo4raN',ro o6seAIaHI4Tb, nepeMeIIIaTb

Lr coKpaTr,rTb Ha Mexanr4qecKoM AenI,ITene ulu cnoco6oM IIOCJIeAoBaTeJIbHOfO KBapToBaHI',Ifl

no focT 2I560.0pa3Aen 2.MaccacpeAHeft IIpO6bI AonxHa 6bITb ne rrlenee 1 rr'

4.19. Cpeanxx upo6a AeJrr,rrcr Ha ABe paBHbIe qacTI'I - na6oparopHylo I'I KOHTpOnbHyIO upo6sr'

Jla6oparopnyro npo6y y[aKOBbIBaIOr B rIkICryIO C]XyIO, repMeTI4rIHO 3aKpblBalolllyloct Tapy lr

MapKllpyrcT, yKa3blBas :

H aI4M e H o B aHI4 e IIp eAnp nflTl.jfl ' lI3roroBI'ITe JIq ;

IopI{ALIqecK vfi arpec LI3roroBI4Tent ;

HaI,IMeHoBaHI'Ie arpoxl4Unnard;

HOMep ilapT*rv;

4ara or6oPa'nPo6sI;

$avrzlur nPo6oor6oPIrIHKa;

o6ogHaqeHl'Ie rexnl'Iqecrnx ycloeuft '

4.20. KonrpoJrbHlro npo6y onuola6upytor HoMepuofi nnorr'r6ofi c perucTpallueirr xypHaJle I{

xpaHtT B apxl{Be He MeHee rpex ner'

4,2L fitttonpeAeneHr4q xr{Mr4rrecKofo COCTaBa u uacconofi AOJII4 Bnarfl npo6y ocaAKa

rpungpaUuoHHorg pacTLIpuIIoT Ha MexaHIIqec4oM klcTl{paTene ruo6oro Tnflaunn B cTy[Ke Ao

rroJrHofo [poxoxAeHilr qepe3 OI,ITO C OTBepOTI4SMI'I pa3MepoM 0,5 utvt no focT 3826'

4.22.llopxAoK I,I [epI4oAutIHOcTb KoHTpoJI.fl IloKa3aTenefi 6esonacHOcTI'I ycTaHaBnuBaloTc'u

rr3roroB'rreJleM He pexe oAgoro pa3a B roA, a raKxe rIpI4 cMeHe cblpbt u no tpe6oBaHLIIo

norpe6ure:reft uo coIJIacoBaHI4Io c opraHan'ru focyAapcTBeHHoro caHI'ITapHofo HaA3opa'

4.23. orryeAeneHue cyrvrrraapnofi Maccoeofi AOnII Kap6oHaToB KanbIII{s l{MATHLIS' npoBoAIITCs

o.{LIH pa3 B Mecqr1 Llnvilpu [I3MeHeHIII'I ceoftcrn cblpbt'

4.24. KosrpoJrb 3a coAepxaHl4eM BpeAHbIX BeIIIeCTB B npou3BO.{CTBeHHbX ycJIOBI4flX

(vrunporluMaT, BO3AyX pa6oueft:ouH) O6ecne'IklnaeT [poI{3BOA}ITeJIb CI'IJIaM}I CO6CTSeHHOfi

na6oparop lrrr krrrprHa AofoBOpHbIX HaqaJlax B aKKpeAI{TOBaHHbX na6oparop[tx He pexe

oAHOro pa:ia n roA, a npu cMeHe cblpbt I4CCIeAoBaHI{s npoBoAsTCt B ycTaHoBneHHOM

noptAKe.

5. METONbI AHAJIII3A

5.1.KourpoJrb BHerrrHero Br4Aa OCa,4Ka (funrrpaquoHHoro ilpoI'I3BOALITCt MeToAoM BI43yUIIIbHofo

ocMoTpa.

nucr 12
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5.2.IIpunpoBeAeHr{r,r aHaJrr,r3OB OCaAKa tpunrrpaqnoHHolo AonxHbI BbInoJIHflTbCs o6uue

rpe6onanuq 6egonacHocTll ilpll pa6ore B xllMllqecrofi ananuru'{ecKbfi na6oparopuu'

5.2.1. O6une rpe6onauras K flpoBeAeHLIIo aHaJII{3oB:

irpprMeHrroT MepHyIo na6oparopHylo cTeKJIIIHHyIo [ocyAy (Uunuu'Uprr' ron6u) no |OCT

!770,6rcperKH rro focT zgz5l,rrlrlerKl4 no focT 29169, |OCT 29227 
', 

craKaHql';IKlr AIrfl'

B3BeIIuIBaHzr (6rorcst) no |OCT 25336;

eecrr la6opaTopHbre o6uero Ha3HatleHus no focT 24104 BTOpOro u qeTBepTofo KJIaCCOB

TOqHocTr4 C nau6olsmprMr,r 3HarreHr4sMuB3BeIIIpIBaHufl'200 r u 500 r, ua6op ruIpb IIO focT

73281'

ulxas cyurrnbHbrfi rprna IIIC-40M I4nI{ aHaJloruqnuft C rOrpeIJIHOcrbIo pelynrpoBaHl',Iq

TeMrIeParYPrt t3,OoC;

eneKrpl4qecKat nJII{rKa no |OCT 14919;

sKcrrKarop uo focT 25336,3aIIoJIHeHHHft xnopucrblM KaJIbIILIeM rlo Ty 6-09-4711'

npeABapl4reJlbHo npoKaneHHbIM IIpn TeMIIepaType 250-300oC s re'Ienue l-2qvIntr axrnnHofi

OKI4CbIO AJIIOMI,IHI,I' NO |OCT 8136 UNU CUJII'IKAI.ENCM fIO |OCT 3956;

TepMoMerpbr pTyrHbre creKJrsHHbIe la6oparopHble no TY 25-2021'003 unu aHaJIOrlIqHbIe;

KarIeJIbHI,Iua nro6oro ucronHeHlls no |OCT 25336'

5.2.2. ,{nx upuroToBJreu[s pacTBOpoB I{cIIOnb3yIoTCfi peaKTLIBbI KJlaocl{$nrauuu ne unxe I{,{A

(uucrrre prrfl a.Hanyrca). Ecrur peaKTI4B COAep)KI{T KplICTanJIutIecKyIo BoAy l{nu MaccoBaJI AOJIT

ocHoBHoro BerrlecrBa B peaKTrrBe MeHee 99,0 o/o, ueo6xoAralro onpeAenlrrb MaccoBylo Aonlo

ocHoBHOro BeuecTBa n peaxriane I4 BbITII{CJIIITb IIO[paBKy K Macce HaBecKI4 no focT 4212'

,{lx uprEroToBJreHrrr Bcex pacTBopoB LI [poBeAeHI'Is' aHaIILIsoB npI4MeHtIoT BOAy' He

coAepxarqyro yrneKr4cJroTbl no focT 4517 u MepH)'Io rocyAy He HI{Xe BTOpOro KJIaCCa

TOt{HOCTI'I.

5.2.3. [ouycraercr r4CrrOJrb3OBaHI4e auaIorprqHofi, n TOM III4CJIe nunoprnofi anllapaTypbl'

cpeAcTB 14 3MepeHr{s, peaKTr{BOn' z la6 oparopnofi nocyAbl c TexHIIqecKuMI4 pr

MeTponou4qecKr4Mr4 noKa3aTeJIfiMI4 He HI'IXe yKa3aHHbIX B IIyHKTe 5'2'l'

5.3.OupeAeJrerrre cyMMApHOft lracconofi Ao.nu yrJIeKI{CJIOTO KaJIbIIIIS H yIJIeKIICJIOTO

MarHIrfl B ocaAKe r[u;rnrpauxoHHoM no IOCT 14050-93'

5.3.1. I'Icnour:YeMble PeaKTI{BbI:

KrrcJrora cor1gHa.f, no fOCT 3118 rconqenrpaqnefi HCI I uolli4rvr3 (1u);

aMMLIax eoAHrrfi no fOCT 3760 paunop c Maccosoit' lorcfa25yo;

auuouufi xloPrEcrufi uo |OCT 3713;

xaluft xloPracrsrfi no fOCT 4234;

TpLIgTaHonaMI{H' eoAHHfi pacrBop c N{accoeofi aonefi 50%;

rrnamufi cepnoKl'Icnrrfi 7-eoAHrrfi no |OCT 4523;

conb AI'IHarp kreBas sTlIJIeH.4rIaMuH tlo f OCT | 0652;

l(urrrfl.fr{ApooKr4cr no f ocT 243 63, pacrBop c rr{accosOfi rOnefi' 28o/o;

r,rHAr4KaTOp nficnorg51fi xpoM TeMHO-C1IHIafi, pacrnop roToBtT cJIeAyIo1q1aM O6pa3oM: 0'5 r

xpoMa reMHo-c'rHero pacrBopTt n 10 crt'r3 aMMl'IatlHo-6y(fepnoro pacrBopa u pa:6annxror

oTI4JIoBIIM cnl4proM .uo 100 crvr';

r{HArrKaTop Qlyopercco H, cyxafl.cMecb, roToBsT cneAylo1q11rra o6pa":orra: 1,0 r (pnyopercoua

TIIIaTeJIbHo pacTupaloT B cTynKe c99,0 | KaJII,LI XJIoplIcTo|o 6esnoAHoro;
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flpuvreuanne: BMecTo (llyopercona B KatIecTBe I'IHAIIKaTopa Bo3MoXHo I{cIIoJIb3oBaTb

MypeKcI,IA.

'rHAlrKarop 
MypeKcr.rA, cyxas.cMecb, roroBtr cneAyroIrIHM o6pa3oM: 1,0 r MypeKcI'IAa

TrrIareJIbHo pacTplparoT B cTyIIKe c 99,0 | KaJII4t xnopl4cT6ro 6esnoAHorO;

BOAa AIrCTIrJrnI4poBaHHat no focT 6709.

5.3.2. flpone.ueuue auurvt:,a.

Bsneczrr 0,5 r oca4xa (franrrpaUl4oHHo1o' BbIcyilIeHHoIo Ao ngcTotgHof uaccrt, c

lofperrrHocrbro Hc 6olee 0,0003 r, rroMecrl{Tb B craKaH eMKocrblo 200-250 cM3, cMoul'ITb 10

crr,r3 luCrunnl{poBaHHgfi nO4lr, upu6aeuru 30 Crt'r3 COntHOfi KI'IcJIOTbI u20 Ct't3

IlrcTr4nnvpoBagHofi BoAbI. Craxag HaKpbITb tIacoBbIM STeKJIOM, AoBecTH AO KIITIeHI,1u l1

Kr4rr{T'rrb B TeqsHrre 5 uran (He 6ypno). OxlaArarr.Tlocne oxnaxAeHl'Is coAepxuMoe craKar{a

,,epengTb B MepHy]o Kon6y BMecrr.rMocrbro 250 crra' (npu gToM qacoBoe creKJIo I'I BHytpeHHI'Ie

creHKr.r craKaHa ruareJrbHo rrpoMbrrb Aucrr,rnnfipoBaHHofi BoAofi), AoJIIITb BoAofi Ao MerKlt I4

xopo111o nepeMerrra6. flocre orcrar4BaHlrr pacrBopa oro6parr rlllnerKoft 25 cw3,IlepeHecrl,I

B KoHr4rrecKyro xon6y BMecrr.rMocruo 250 con3, .rp"nurr 100 cna3 4ucrulnupoBaHHofi noArr u

rrepeMerrrarb. 3areM Ao6aBr,lTb 3 crra3 rpneraHoJlitMrlHa,20 ctt3 pacrBopa rI{ApooKI{cYLKalrvrflvt'

onflTb rlepeMelrraTb.

geper l-2 wutt Ao6aszrr uHAlrKaropHyro cMecb Ha KOHIIIIKe IrrTafIeJIt I4 TI{TpOBarb

pacrBopoM rpl,InoHa E Ao uc'IesHoBeHI4t $nyopecUeHUllr npu Ha6moAenul'I Ha qepHorra (foue

(npu ucnonb3oBaHl4Il I4HAI4KaTopa MypeKcLIAa Ao [IepexoAa oKpacKI{ ?I3 MaJII4Hosofi s

ycrofivr.rel'ro tpuoneronyro) (X r).

IrI: r'repnofi xol6u oro6pam nunemofi ettrc 25 crra' pa6ouero pacrBopa, nepeHecrpl B

KoHIdqecKyIo ron6y BMecTplMocruo 250 ctn', rrpnnu6 100 cu3 4ucrralnupoBaHHoft no4u'

Harperb Ao 60:700C, Ao6aBilrb 5-10 cn3 aMMl{aqHo-6y(pepnoro pacrBopa' 5-7 rauelr

r{HAI4KaTOpa xpoMa TeMHo-cI,IHero H TI4TpOBATr pacTBOpoM TpI4nOHa B npu I'IHTeHcI'IBHoM

nepeMelllu BalvturAo nepexo.4a oKpacK?I or rpacHofi Ao cl4He-3enenoft ulu cunefi (X2)'

5.3.3. O6pa6oma Pe3ynbraroB.

Maccoeyn donn rcap6ouama Kalbqut (X) s ilpolleHTax BbItII4cJItIor no $oprrlyne:

V*Kx0.002502x250x100Xr:
mx25

r IA€

V - o6reu pacrBopa rpl{noHa B r<ouqeurp aUuu 0,025 naolr/gu3, I'I3pacxoAosaHgrrft Ha

j
TI4TpoBaHIre, cM-;

K - nonpano.iHrrfi Ko3(bonlueHr K rllrpy pacrBopa rprJloHa E xonqenrpaquu 0'025

trrols/Avr3;

0,002502- Macca Kap6oHaTa KaJIbUHfl, cooTBercTByloqas 1 cnar pacrnopa TpI4noHa B

KoHIIeHTpa uuu 0,025 MonbfuMr ;

m - Macca HaBecKI4, f.

Maccoayn donn Kap\oHama x4azHun (X) s flpolleHrax BbIIIlIcJItIor rro (bopMyne:

ff2 -V1)xKx0,002 t0Bx2 50*100
X. : I fA€

' m*25

V 1 - o6rerra pacTBopa rpl4noHa B xonqeHrp aIJk1a 0,025 naolr/4ur, I'I3pacxoAonaHnrrfi na

TLrTpoBaHI,Ie Kap6oHara rarsqux, ctvt' ;
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Y2 - o6reytpacrBopa rprrnoHa E r<onqenrpauuu0,025 rraolr/gu', I43pacxoAoeaHnufi Ha

Tr4TpoBaHrre cyMMbI rap6onara KaJIbIII'Lfl lr MarHnfl, cM';

K - uoupano.IHrrfi ros(p(pruIueHr K rl,Irpy pacrBopa rpllnoHa E ronqeurpaUuu 0,025

uom/Aru3;

0,002108 - Macca rap6onara MafHr4r, coorBercrByloqat 1 cirl'pactnopa tpunona E

KoHrIeHTpaII uu 0,025 uolr/Avt' ;

m - Macca HaBecKI{, f.

Cyuuapuyo Maccoryn donn rcap1ouama Kubqun u JrlazHLut (X) r;rruucttl'ror no $oprr,ryne:

X: Xr *Xz, rAe

X1 - MaccoBat Aon.f, rcap6onara rcastvgux,Yo;

X2 - MaccoBat AoJIt r<ap6ouara warnux,Yo.

3a peeynrrar alaJrvsalpr,rHr,rMaror cpeAHee apu(frueru.recKoe AByx IrapanJIeJIbHbIX

orrpeAeneHrafi, 4onycrr{Moe pacxoxAenr.re MexAy KoropblMrl He AoJIxHo rlpeBblllrar:o 0,2o/o.

5.4.OnpegeJleHlre *racconofi AoJrIr BJraru uo IOCT 14050-93.

5.4.I. Jla6oparopHrte npn6opst:

necu 3-ro Knacca c norpelxHocrblo B3BeIIIIIBaHIaT t0,01 uo fOCT 29329;

ruxa$ cyurunrnslfi.

5.4.2. flpoee4euue aHarrl,I3a: 
.

OcaAox (punmpaunonnrrfi lraccofi 5,0 r noruecrnTb B npeABap[Tenbno nrrcyruennrrfi ra

B3BerrreHHbrfi 6rcrcc c xprrur<oft. Cyruurt rrpu TeMneparype 200-250oC B cylxtubHona urxa$y

npu cnmoft KpbrrrrKe 6roxca B TeqeHrre 2'aacos.llepe,{ B3BeIrrkIBaHuev 6roxc 3aKpbITb

xprr16ofi Ia oxnaAr{Tb B gKcnKarope B TeqgHue 30 unn. Bgnecurb c rlorpelrluocrblo ue 6olee

0,01 r.

5.4.3. O6pa6orxa pe3yrlbraroB.

Maccoayn donn sJlazu (X) e [poIIeHTax BbrtlrlcJltrot uo (fopuyne:

Xr: #, rAe

m - Macca HaBecKu Ao cyIIIKI,I, f;

ml - naacca HaBecKI,I flocJle BbIcyuII,IBaHI'It, r'

3a perylrr ut alurvsa npr{Hr{Maror cpeAHee apu (prvreruvecKoe AB}D( [apanJIeJIbHbIX

onpeAeneHrafi, 4ouycruMoe pacxoxAeHlre Mellqy KoropbIMLI He AonxHo npeBbllxars 0,3o/o.

5.5.Oupe4eJreHrre opraHr.rqecKoro BerrlecrBa rlo MeroAy Tropuna n rvrogra{nKalrnrr IIIIHAO

(rocr 26213-9r).

MeroA ocHoBaH na cnoficrse oKucJreHr.rs opraHl4qecKoro BelrlecrBa pacrBopoM

AByxpoMoBgKlrcJroro Karus n cepnofi Krrcilore H [ocJIeA]'IoIqeM onpeAeJIeHHlI KoJII{qecrBa

TpexBaneHTHOrO XpOMa,3KBI,{BaJreHTHOIO COAepX(aHIIIO OpraHl4tlecKoro BeIIIeCTBa, Ha

Sorororopl4Merpe.
5.5.1. Anuaparypa 14 peaKrlaBbl.

Q oro elempoKonopl4Merp ;

6aHs. sonsuar',

Becbl Top3uoHHble I{nIi Apyrlle c norpenHocrblo ue 6onee 1 vtr;
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rpo6rrpKl{ cTeKJItHHbIe TepMocTofirrae sN'IecrI{MocTbIo 50 cu3 no |OCT 23932;

rrrrarr4B Ant [po6[poK;

6roperrca unlr Ao3aroP A:rq orMepI'IBaHus 10 clr' xpolronofi cuecu;

laJ'IoqKI{ CTeKJItHHbIe AlrEnoft 30 Cu;

rlr4nrrHAp IdJIIa Ao3aroP Ans orMepI'IBaH us' 40 cu' no4lt;

rpyila pe3llHoBalr co cTeKJrrHnofi rpy6xoit uttu ycrpoftcrno Ans 6ap6atauuu;

6rcperra BMecrlIMocmro 50 cu3;

ror6rr MepHbIe BMecrlaMocrrro 1000 cna3;

KpylKKa SapSoponar BMecruMocrrro 2000 cl'r3;

ror6a KoHplqecKas BMecrllMocrrro 1 000 crr'r3 ;

xo.n6u KoHr{qecKu e vrJIvtTexHoJrotr{tlecKue eMKOCTI,I BMocTI4MOCTbIO He MeHee 100 cu3;

auuonraft-Nerle3o (II) cepnorcraclnfi (com Mopa) uo |OCT 4208 nnn Neneso (II)

cepHoKl,Icnoe 7-eoAHoe no |OCT 4148;

Kanvs.rl4ApooKl4cr no fOCT 24363;

xarnft AByxpoMoBorIacluft uo fOCT 4220;

xaJlnit MapraHlloBorficlsIft, cTaHAapT-TuTp l.nfl npI'IfOToBneHI'It paCTBOpa KoHIIeHTPat\uu

(KMnO) : 0,1 uoJtr/au (0,1u);

narpuircepHoKllcnblfi no |OCT 195 uttunarpuit cym(pur 7-noAHHfi no TY 6-09 5313;

Kr,rcJrora cepHa-fl no focT 4204 r<onueHrpr4poBaHHafl. 14 pacrBop KoHIIeHrpaIIun (HSO) : I

uols/Atvt;

BOAa ALICTIIJIII4pOBaHHtUI;

$unsrpsr o6egsoreHHble. cl4nflq JIeHTa.

5.5.2. flo.uroroeKa K aHanI'I3Y.

5 .5 .2.l.llpurorontleHl'Ie xpouonofi cMecr'

Touxougrrlenr.reHHHfi ABlXpoMOBOXUClrrft x?'|Iuit B KOJII'IqecTee 40t0,1 r noMecTLITb B

MepHyro ron6y BMecTI,IMoc6ro 1000 ct3, pactnopuTb B BoAe' AoBoAs o6reu Ao MeTKI{' I4

nepenr4rb n $ap$opoByro KpyxKy. K npraroroBJleHHoMy pacrBopy npfinl{rb ilopqu'ffMl4 rO

10b cu3 c r4HTepBanol,r e 10-15 nun 1 Arru' rontleurplrpoBaHnofi cepuofi KI{cJIorbI. KpyNry c

pacTBopoMHaKpbITbcTeKJIoMI,IocTaBpITbAononHorooxnax.{eHus.

Pacrnop xpaHllTb B cKJIgHKe I43 TeMHoro creKJIa'

5.5.2.2. flpuroronleHue paCTBOpa BOCCTaHOBLITeJI' - pacTBopa conu Mopa KoHIIeHTpaqlIId

0,luo*/Al,ri ,n" pu.tBopa xeJre3a (II) cepnoKucJlofo 7-soAuoro KoHIIeHTpaquu 0'l
,i

Monb/.[M".

(40,0t0,1) r. coJrr4 Mopa utm (27,8+0,1) r 7-soAHoro cepHoKllcJloro Xelesa (II)

pacrBopr{Tr e 700 
"r' 

pu.ruopa cepuofi KI,IcJIorbI KoHueHTpaIIuu 1,0 naonr/4u3,

npo$nnrrpoBarb qepe3 AsoftHofi cKJlaAqarblfi tpunrrp B MepHyIo xon6y BMecTI'IMoc6ro I

Aru3 pr AoBecrI{ Ao MerKI4 noAofi.

Konqeurparylo pacTBopa rpoBepflIoT rI'ITpoBaHI'IeM IIo pacTBopy MapraHIIoBoKI4cJIofo

Ka1fitflKoHrleHTpaquu 0,1uols/4rnr3, [pvroroBneHfioMy ]I3 craHAapr-Tt1Tpa' ftr rurpoBag17fl'

B Tpr4 KoHIiqecKI4e rol6rt oTMepI'ITb c noMoIIIbIo 6roperr<u no 10 ctt ttp"otoBneHHolo

pacTBopa BOCCTaHSB vrTe5fl,npl4nl4Tb nO I ct't3 ng"U"ntp"pOeaHnOfi CepnOfi KI{CJIOTII' 50 CU3

BOAbr 14 Tr.rTpoBarb pacTBOpOM MapraHuoBoKI4CJIOfO KAIftTflAO 11osBneHut cta6o-po3oBofi

oKpacKI{, He l{clle3alorqefi s TetIeHI{e 1 uus. ,{lr nrIuucJleHl4fl KoolblbuqfienTa [onpaBKI{

[crronb3yroT cpeAHe aprElprvreruuecKoe 3HaqeHIIe pe3ynbTaToB Tpex ruponauuft'

nucr 16
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Koetp$uuueHr nonpaBrcla (K) BbIqI{crItIor no tpopuyle:

K: #,

nuc"r 17

Vl - o6reu pacTBopa MapraHUoBoKracJroro KaJrrrfl.,I,I3pacxoAoBaHHoro Ha TI4TpoBaHI4e, cMr,

V - o6rerr,r pacrBopa BoccraHoBr4relx, oro6panuuft AJIS rllTpoBagl1f,, cM3.

Pacrnop xpaHLITb e 6yTbrlu lI3 TeMHOro cTeKJIa, r rOropofi c IIoMOIIIbTO cn(fOna

11ptacoeA]IHxror 6roperry. ,{.nx flpeAoxpaHenlas pacTBopa OT oKLIoIeHLIS KIIcJIopoAoM BO3Ayxa

r 6yrrrln np[coeAI,IHtIoT cKIsHxy TuuIeHrO c IqenotlHblM pacTBopoM cepHOKI'IC]Ioro llrfiptrs"

KoetfsuuraeHr rlo[paBKpl rlpoBeptlor He pexe qeM pa3 B TpI{ AHt'

5 .5 .2.3 .tIpuf oToBJreHr4e ruerorrHof O pacTBopa cepHoKI4cnOI'O HaTpI4q.

(40,0f0,1) r 6eseoAHoro I4rII,I (80,0+0,1) r 7-noAnoro cepHoKl{cnoro Harpl4t pacrBopl'Irb B

700 cu3 Bo4br. (10,0+0,1) r rurApooKrrcilKaJrvs.pacrBopl,Irs n 300 cu' Bo4u.

llpuroroeleHHble pacrBopbl cMellrarb.

5.5.3. Ilpone4enue auurv3a.

5.5.3. 1 .Or<vclesue opfaHl'IqecKoro BelrlecrBa'

Maccy [po6br ocaAKa (franrrpaqraoHHoro Enfl, a&?'Jrr43a orlpeAentror B 3aBI4CI4MOCTII OT

rrpeArronaraeMof o coAepx€Hr{r opragfiqecKoro BenIecTBa 11o Ta[JII'Iqe :

Maccoeat Aont opraHl'IqecKoro

BeruecTBa
Menee 2,0 2,0-4,0 4,0-7,0 Eonee 7,0

Macca npo6u AJII aHaJII{3a' Mf 500-700 250-350 100-200 50-100

llpo6sl ocaAKa $unrrpaquorrHoro B3BeCIITb.c [orpeIIIHOcTbIo He 6onee 1 ur u IIOMeCTI4Tb

n npo$npru, ycTaHoBJIeHHbIe B IIITaTI'IB. K npo6av npplnllTb uo 10 con3 xpottnonoft clreCu' B

KaxAyIo npo6gpr<y IIoMecTLITb cTeKntHHyIo nanoqKy I'I TnIaTeJIbHo rlepeMeuraru npo6y c

xporuonofi cMecblo. 3arent IIITaTI4BrI c npo6upxalru onycTt4Tb B KI'IntUIyn BoAflH)'IO 6aHro'

Vpoeens BoAbI e 6aHe AonxeH 6rrrl na 2-3 cwrBbIIIIe ypoBHs cMecI'I n upo6uprax'

llpo4onxnTeJlbHocTb HarpeBa npO6upor cO cMecblo - 1 'Iac C MOMeHTa 3aKI{[aHI'I'fl BoAbI B

6ane nocne rrofpyxeurrr B Hee upo6upox. CoAepxurvroe upo6rapoK IIepeMeIIII{BaTb

cTeKJr{HHbrMpr rranoqKaMr4 trepe3 KaXAbIe 20 uunyr. llo ucreqenulvv.aca IIITaTI4BII C

npo6npxarr,ru [oMecTuTb B BoAsHyIO 6aHIo C xOloAuOft soAoft' lIOcIe oxJIaXAeHfit B

upo6rapxu AonLITb IIo 40 ct' 
"oA"t. 

3areu raa npo6rapoK BbIHlTb II€LIoqKI{, cOAepXLIMoe

rrepeMelllaTn 6ap6araqllefi nos4yxavl OcTaBuTb Ant OceAaHI'Ifl TBepAbIX IIaCT?III I{ nOJIHofo

OcBeTJIeHI{t HaAocaAorIHOfi rIacTI{ paCTBOpa. BuecrO oTcTaI,IBaIIufl AoIIycKaeTct

(prurrpoeallrre cycrreH3ufi uepes 6eggonHrrre (f unrrprr (cuutx neura).

5 . 5 .3 .Z.IIpuroroBJIeHI4e pacrBopoB cpaBueHlls'

B Aeesrr npo6upor HaJrr,rrb no 10 
"na3 

xpoto"ofi ctuecu I{ HafpeBarb B TerIeHI4e 1 qaca e

Kr.rnqueft soAsHofr 6ane e\,{ecr e c a:Hanu31rpyeMblMH npo6aMl4. floc.ne oxJIaXAeHLIt'B

npo6npru npunl{Tb yKa3aHHbIe B Ta6nI4Ue o6tenu Al4cTllnnllposauHoft BoAbI I'I pacTBopa

BoccraHoBlrrens. PacrBopbr rrqareJrbHo rlepeMelrrars 6ap6ataryI4efi Bo3Ayxa'

Homep pacrBopa cPaBHeHI4tXaparrepucrl4Ka PacrBopa



O6rel,r soArr, cN{" 
"

O6terra pacrBopa BoccraHoBllTerq' cM"

40

0

38 36 JZ 30 25 20 l5 t0

2 4 8 10 l5 20 25

12,9

30

15,5
Macca opfaHnqecKoro BeulecrBa'

3KBI4BaJIeHTuar o6telry BoccraHoBl4-

TeJI' B pacrBope cpaBHeHI'I-s, Mr

0 1,03 ) o'7 4,14 7,76 10,3

5. 5. 3. 3 .QoroMerplrpoBaHlle pacrBopoB'

@oto1lerpzpoBaHlle pacTBopoB IIpOBoAI'ITct B KIOB9T9 c ToJIUII{Hofi npoceeuuBaeMgro

cros l-ZcM oTHOCHTeJTbHo pacTBopa cpaBHeHI{s [pI{ AJIIIHe BOJIHbI 590 su ililprkllcno:fl}3yfl

opaHxeBo-KpacHbrfi $znrrp c MaKcr{MyMOM IIpOrycKaHI{s B O6nacTI4 560-600 nu' Pacrnoprr

B KrOBeTy $oroxonopr4MeTpa rrepeHoBtlTb ocTopoxHo' He B3Myq[Bat ocaAoK.

5.5.4. O6pa6orxa Pe3ynbraroB.

Maccy opfaHurrecKofo BerrlecTBa B Alanv3vpyerrloft npo6e olpeAentloT IIO

rpaAy'lpoBorrHoMy rpatfury. flpra nocrpoeHlIl4 rpaAyl,IpoBotlHoro rpa$zra ro ocpl a6sJucc

oTKJIaAbIBaIoT Maccy op|aHuqecKoro BeIIIecTBa B MI,Inn[|paMMaX' cooTBeTcTByIoqyIo

o6rerrry BoccTaHoBI4TeJIt B pacTBope cpaBHenIafl, a rro ocll OpAI'IHaT - COoTBeTcTByIOuIile

roKa3aHus uPu6oPa.

Maccooyn donn op\aHwtecKozo 6el4ecmea (x) B npoqeHTax BbIqI'ICJI'IOT IIO ypaBHeHHIO

x: #-l-oo' rAe

m - Macca opraHr4qecKoro BslIecTBa B npo6e, nafiAenua.t IIo fpa(bllKY, Mrl

K - xos$ $IauI4 eHT n onpaBKI{ KoHueHTpaurIlI BoccraHoBI'ITeJIt ;

ml - uacca npo6rr, lr;
100 - r<oe$$uuueHr nepecqera B rlpoqeHrbl'

,{ouycraerr,tbre oTHOCI{TeJrbHbIe oTKJIOEeHI,I{ OT aTTecToBaHHOfO 3Har{eHl',It CTaHAapTHofo

o6pa:qa Anr AByCTOpOnnefi AoBepIITeJIrnoft neporrHocTl{ P:0,9.5 yKiBaHbI n ra6rutlle:

5.6. Onpe.ueleHr{e Macconoft Aoml a3ora no IOCT 26107-84'

5.7. Onpege.neHl{e Macconoft Ao.nn rfocrfopa ro IOCT 26261-84'

5.8. OnpegeleHl{e Maccosoft Aorn Karrr{fl uo IOCT 26261-84'

5.g.OupegeJreHue uacconoft Aorrlr MarHufl no IOCT 26487-85'

5.10. OnpeAerleHrre Maccoeofi Aorrlr Karbllrs no IOCT 26487-85'

5.1 1 . OnpeAe,'reHrre traccoBofi AOJIII llpl{Meceft rorccutlHblx 3JIeMeHTOB.

Macconyro Aonro roKcr4qHbrx gJIeMeHToB cBrrHua, KarMr4a, HI4KeJIfl, xporvra-6 onpeAeJlfiIor

cofJIaCHO <MY uo o[peAeneHIlIO TflxeJIbIX MeTaJIJIOB B IIOIIBaX ceJlbcKoxossficrseuHlx

yro4uft r{ npoAyKrlufi pacreHlleBoAcrBa. uI4HAO, 1992r.>>,MbIIIIbtKa- CorJIacHO <MV no

onpeAeneHprro MbrrrrbrKa B rroqBax (forollerpuqecK1IM MeTOAOM. MCX, III4HAO' 1993 r'>'

pryrll - cortlacHo MY Ns4242-87 '

5.12. onpegeneHrre yAeJrbnofi aKTuBHOCTII eCTecTBeHHbIX II TexHofeHHbIx

paAI{oHyKJrrrAoB.

y.^enrnylo aKTr{BHocTb ecTecTBeHHbIx I4 TexHoreHHbrx paAI{oHyKnuAoB, MaccoBylo Aoffo

MIIKpO31SM9HTOB !I TOKCpIIIH6X SJISM9HTOB O[peAeJItIOT B cIIeqUaJI]IeupOnanHOfi

aKKpeAI{TOSaHUOfi naooparop]irn HA AoroBopHbrx HaqaJlax'

Cs. 5 ao 15Cs.3ao5

flonycrcaenrHe oucronenuq, o (orH.
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5.13. Onpege.neHrre coAep)r(aHrrfl ocraroqnoro KoJrlrqecrBa rIecrrrIIIrAoB' ux preradoJrrrroB

rr Ir3OMepOB.

|IXE cornacso PA 52.18.578-97;

AAT u ero ruera6orlllrbl conlacHo PA 52.18.180-2001;

fXUf I4 ero u3oMepbl corrlacro P.{ 52.18.180-2001.

5.14. MeroAsr rrccJreAoBaH[q Br[qHrrs arpoxuMlrKara Ha re[JroKpoBHblx r(rlBorHbrx.

< Bp e4nrre BerrlecrBa. Knaccu(p nx ar\ua u o6ur4e rpe6onanug 6esonacuocrll )

focT 12.r.007-76;

<Mero4u onpeAeneHr4r roKcprqgocrr.r r4 orracHocrl,I xI4MtIrIecKI,IX BeulecrB (rorcnxovterpur)>

noA peAaKuprefi CaHouroro I'I.B., Mocxea, MeAuIIuna,l9T0 r.;

<OUeuxa eosAeftcreur BpeAHbrx xr4Mr{qecK}Ix coeAl{HeHuftr^a KoxHbIe noKpoBbl I'I

o6ocHosauue npeAenbHo-Aorrycrr.rMbx yponnefi 3afps3neHut KoIKI'I)) MV Ns2102-79;

<Tpe6onanu-r{ K [ocrauoBKe gKcrrepr{MeHTanbubrx I,IccreAosaHllfi no o6ocnoBaHllro

npeAenbHo-AorrycrlrMbrx KoHrleutpaUuit [poMbIIrrJIeHHbx xI,IMuqecKI4x annepreHoB B

Bo3Alxe pa6ouefi 3oHbI Ir arruoc$eprt) My I.l-578-96;

<3rcnpecc-orleHKa roKcprrrHocrr.r orxoAoB rlpoll3BoAcrBa14 norpe6leuus.Ha Kynbrype

KJreroK MJIeKorILIrarouI4D MP 2. 1 .7 .2279-07 ;

<MeroAura onpeAeneHr4r roKcl,FrHocrr.r BoAbI Ir BoAHbIx BbITgxeK il3 rloqB, ocaAKoB cTorIHbIX

BoA, orxoAoB rro cMeprHocrr4 pr rr3MeHeHLIro nJIoAoBI,IrocrpI 4aSHHfi> @P 1.39.2007 .03222.

5.15. [onycxaerc.f, r,rcronb3oBaHr.re Apyrux MeroAI,IK ucnrrranuft, cor[acoBaHHblx c opfaHaMpl

f ocyAapcrBeHHoro CaHLITapHoro HaA3opa.

6. TPAHCIIOPTIIPOBKA II XPAHEHI,IE.

6.1. llpra rpancfloprr4poBKe ocaAKa (funrrpaquoHHoro anroIrlo6ulbHblM TpaHc[oproM

ueo6xoAurrlo o6ecnequrr co6lloAeHr.re npaBI,In nepeBo3a o[acHbIX rpysoB, leftcrnyolllr4x I.nfl

pa3nprrlHbrx Br.rAoB TpaHcflopra B coorBercrBr4vr c <furuenuqecKl,IMl,I rpe6oeaHIa.uMl4 K

6egonacnocrkr npoqeccoB Llc[brraHttit,xpaneHuh, nepeBo3KI,I, peErnI43aIInLI' rIpIlMeHeIJuIfr,

o6esnpexz Barrkrs, r4 yrr{Jr}r3arlrrrr [ecrI,IIII4AoB LI arpoxt4Ml{KaroB)) CaufIHH 1.2.2584'10;

<fulaeHratrecKuMu rpe6oaalrurMrr K 6esonacHocrll arpoxklMuKaroB)) Cn l-2-1110-02.

flpu erolr r4cKnroqaercg Bo3MoxrHocrb Herarl4BHoro eosAeftcrBl,It arpoxl'IMl{Kara Ha 3AopoBbe

HacereHl,Iq I4 oKpyxarcuyrc cpeAy.

6.2. Tpancrroprr,tpoBKa ocaAKa $lrnrrpaquoHHoro ocyqecrBnflercfl. Hacblrlblo I4 B ynaKoBo'IFlofi

Tape B crrerlrlaJrbHo o6opyaoBaHnbrx rpaHcnoprHblx cpeAcrBax, llcKJlroqarcIllux nolraAaHl4e

BJIafU B npoAyKIII4rO I{ [OTeprO ee KaqecTBa.

6.3.CocrosHile rpaHcnoprHbx cpeAcrB ra ronteftnepoB Anfi [epeBo3KI,I nepeA :arpystcoft

o6ssaremHo rlpoBep.flerc{.

6.4.tlpurpaHcnoprr4poBKe Hacbrrrbro lraccofi Herro 10 ronn, 12 roHn (4onycruuoe orKJIorIeHI'Ie

Maccbr + 2,0o ) e aeroN{o6zJlf,x c [p[UerroM, rpaHcrloprHbrx reJlextxax o6sgareJlbHo

npoBoAr,rTb ynnoTHeHr.re KoHcTpyKTktBHbrx 3a3opoB Ky3oBoB, TeJIeXeK' IIplIqeIIoB I'I yKpblTve

rpy3a rrprr rroMorqrr noJrr,r3Tprrenosoft rrJreHKI{ Ialu 6peseHTa Arrs lpeAorBpaueHrlfl Irorepb

rrpoAyKrlr.rr4 B rr)"Tr{ cneAoBaHr{s.14!^nt npeAoTBpalqeHult Bo3MOXHOCTI4 3arps3HeHkIs

oKpyxarcqefi cpeAu.
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6.5.He Ao[ycKaeTcfl r4crroJIb3OBaHLIe c[eIII{anI',I3I',IpOBa}IHOro TpaHcIIOpTa He IIO Ha3HaqeHl',Irc'

6.6. He AorrycKaeTc{ TpagcnopTllpoBarb coBMecTHo c ocaAKoM (fulnrpaquoHublM Apyrue rpy3bl'

6.7.|Iorppo-pa3fpy3ol{Hblepa6oTblAon}KHbI6rrrrwrexarrl.I3llpoBaHbl.

6.8. TpaHcnopTHbre cpeAcTBa Anq [epeBo3KII tIpoAyKTa AOJIXHbI COOTBeTCTBOBaTb TpeooBaHHtM

4efcrnyroql4x HopMaTI4BHbIX A6KyMSHTOB, ocHaIIIeHbI aIITeqKofi Ans oKa3aHLIt nepnofi

Me.rltrUr4HcKofr IIoMolqII, OTHeTyIIII{TeJIeM, 3aIqI'ITHbIM u y6opo'IHbIM o6Opy'UoBaHI'IeM'

6.9. Boallrenb (sKcrre4rarop) o6szaullMeTb AoKyMeHT,IIOATBepXAaIOUUft npaBo nepeBo3Kll

onacHbrx rpy3oB. ,{onNeu 3HaTb o xapaKTepe oilacgocTpl [epeBo3]IMOTO rpy3a ]I flpaB]IJIaX

noBeAeHu, B aBaprafiHbx cllryarlurx B coorBercrBl4rl c <<furr'renra'recKuMl4 rpe6oeanuqMl4 K

[por,r3BoACTBy necTlrrlr,rAoB I{ afpoxI4MI4KaTOB) caUlhaH 1.2'1330-03 r ycranoBJIeHHOM

rloptAKe.

6.10. TpaucnoprHbre cpeAcTBa IOCJIe 3aBepIIIeHI{X pa6or IIoABepr.aIoTct BJIaXHOfi OqI{CrKe u

o6eanpeNr,rBaHl,Irc B cOoTBeTcTBI4H C Tpe6OBaHI4flMI4 HOpMaTI'IBHbx AOKyMeHToB'

6.11. Xpanenne ocaAKa $NnypaUuogHoro, y[aKoBaHHoro B MtrKyIo Tapy vilv n roHteftneprr'

o6ecne.{us aercs.B crrellr{aJrbHo rrpeAHa3HarreHHbx nnt 3Toft IIenI'I KpblTbrx cKJIaAcKI'Ix

rroMeIIIeHu flxvt;1rreMKOCT{X, ACKlrIOqaroIqHX BO3MOXHOCTb elo yBnaxHeEkl[', pacIIbIJIeH[fl'

3acopeHr4q rrocTopoHHr{Mpr [pr4Me Cgp1kr,nonaAaHkle aTMOCsepHbIx ocaAKOe (AONAT' cHer),

TpyHTOBbIX BOA.

6.12. [onycraercr xpaHeHr4e OcaAKa sIansrpauuoHHoro B Hacblflsx Ha oTKpbITbIx IIJIOIIIaAKaX c

TBepAbrM noKpblTrreM u o6BanoBKOft, UCXruOVa.fl B03MOIKHOCTb yBnaxHeHl4t, pacIIbIJIeHUt'

3arpq3HeHr.Iq [ocTopoHHpIMI,I [pI4MecqMI4, IIyTeM noKpbITI4q IIJISHKOfi, 6pe:enrou ulu

nIOObIMu ApyrI4MI{ BnarOHeilpoHuUaeMbIMI'I MaTepI{aJIaMv\ o6ecnequn OTB0A AOXAeBbIx'

TaJIbIX, fpyHTOBbIX BOA.

6.13. Tenrnepatypa xpaHeHrrs He peilIaMeHTl{pyerct'

6.14. Xpaneuue ocaA1a snnrrpaquoHHoro qpol'I3BOAsT OTAeJIIHO Or Apyfl4x MaTepuiIJIoB'

BerrIecTB r,r rrr4ilIeBbrx rrpoAyKTOB B HeAocTyIIHOM Ant AeTefi u xI4BOTHbIx MecTe'

6.15. CxnaAcrve rroMenleHr4r AOJIXHbI OTBer{aTb rpe6onanutM AeffcTByloulnx caHI',ITapHbIX

HopM, npaBI'IJt I4 Tpe6oBaHI{rM oxpaHbl oKpyxarcuefi cpeAbl'

6.1,6. flepeg pa3MerrleHr{eM B CKJTaACK}re rroMerrleHllq KarrecrBo ocaAKa $I{lrrpauuoHHor0 I4 ero

cooTBeTcTBIIe HaLIMeHoBaHI,IIo flpoBepfieTc' 0TBeT0TBeHHbIMI,I AonXHocTHbIMI{ JI}IuaM}I. B

cnyqae HecooTBeTcTBr4tr npoAyKTa I{nI{ er.o yileKOBKU 4eficrnyloul'IM TpeooBal{uffM

untfoprrlupyroTct pyKoBoAI4TenI4 pa6oT I4JII4 cIIeqnaJII4cTbI xI4Mna6opaTOpI'II4 3aBoAa ilnfl'

npl4HqTuq cooTBeTcTByrolqux Mep no ycTpaHeHI'IIO HeAocTaTKOB'

6.11. OcaAox (franlrpaUr,ronnlrfi I{3IIoBpeXAeHHofi Tapbl HeoOxoAIIMo HeMeAneHHo

Ileperpy3ilTb B CneIII4anbHyIo Tapy, aoCeo6oAlae1ll4ecfi eMKocTI{ o6eSnpeguTb 6e3O[acHbIM

clloco6oM, [peAycMoTpeHHbIM HOpMar]IBHOfi AOKyMeHTaIIUeft' Becr nepcoHsJl', 3aHfiTbIi4Ka

AaHHbIx ollepalllIflx, O6ecneuuBaeTcfl 0OOTBeTCTByIOuIIIMI{ cpeAcTBaMlr LI]P'IikIBYTIiyanbHofi

3aIIII4T6I. KarerOpUveCKI4 3a[peUeHO OCTaBJItTb aTpOXIAMIIKaT6I paCCbIIIaHHbIMI4'

6.18. Tapy (ynaxoBKy) C OCaAKOM sranlrpaquoHHblM B CKJIaACKI{X IIOMeUIeH}I'X pa3MeulaloT Ha

cneu?raJrbHbrx rroMoHax Bblcorofi He MeHee 15 crvr or noJla, rlo3Bontrclql4x o6ec[eql4Tb

caHl{rapHylo yoopKy.

6.Ig. Bucora ruta6els rloA6l'Ipaerct raKrIM o6pasona''rro6sr

noBpexAanl'Icb BepxHIrMI'I.

6.20. B crlaAcxtlx noMeIrIeHI'Iqx o6t3areJlbHo pasMeluaercs

xpaHeHI,Iq, npaBl4nax rl4rlreHbl' Mepax 6egonacnocrll' B ToM

ln6o nonPexAeHl'Ifi.

HLIXHI'Ig yIIaKOBKI'I He

r.rH OopMaII Yrfl. 06 oco6eHHocrsx

qI,ICJIe npll II{KBI'I AA\IILI KaKUX-
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6.21. Cawurapuaty6Opr<a cKnaAa IIpOBOAIITC' IIO Mepe neo6xoAutvtocrl4' HO He peNe 1 pa3a B

ABe HeAenr{. crnaAH BMecTlIMocrbIo cBbIIIIe 50 rouu o6opyayrorcs'Heo6xoAIAUOfi

rrbrJreoTcacsmarorqeft u trloe'{HOfi ailIaparypofi c nocneAYrourefi o'{ucrxofi BO3Ayxa II cTotIHbIx

BOA OT afpoxr4Mr{KaTa B cooTBeTcTB}II{ C <frailaennqecKuMfi tpe6onanutM]I K XpaHeHI'In'

npr{MeHeHr{ro r4 TpaHcnopTI,IpOBKe IIeCTI{UI',IAOB I4 alpoxIIMIIKaTOB) canfluH 12'1077-01n

ycraHoBneHHoM rlopsAKe'

6.22. [nx nefrrp aJWT3A.tI[IlraIpoxI4MI4KaTa cKnaAbI O6ecnequnaloTct AOCTaToqHbIM 3aIIacoM

Ae3aKTr4BtrpForqux cpeAcTB - II4IIoxnopuTa]f{aTpL4fl' KallbqllH]lponannofi coAbl ]I Apy[IX

aHarorutlHbrx cpeACTB'

6.23. llpeorrnaukle K'aAOBIIIUKOB II Apyfl{x JIIIII B CKJIaACK}IX IIOMeIqeHLItX AO[ycTI',IMO TOJI'KO

HaBpeMgnp}IeMaI4BbIAaIII,IocaAKasulrrpauuoHHoroulurauofiKpaTKoBpeuerrrroftpa6orst.

flpl{cyrcrerre [ocTopoHHI4X JII4II, He 3aHsTbIX HellocpeAcrseHHOfi pa6oroft Ha cKJIane He

AOIIycKaeTct.

6.24'CxlaArto6gsaTelrHoo6ecuequBaloTc'[epBI{tIHbIMI4cpeAcTBaMI,I[oxapoTylueH}Ig

(oilreryruuTeJrqMr{, 6o-il(aMla C no4oft, flIIIUKaMI{ C necxolt)' ueo6xoAuublMl4 Ant TyIIIeH}Is

JroKaJrbHbx oqaroB Bo3I'opaHI4 s.Ha100 rt'12 [noqaA]I cKnaAa AoJIxtHbI6rrtr: 1 orueryururelr

(rioueMeHeeAByXHaKaXAoeIIoMeIIIeHue),6ouracBoAofteMKocTbIo250lll{AByM'

BeApaMr4, qilIraK C necKoM O6reuou 0,5 ru3 u apyrofi [poTI',IBOIIONapusIfi I4HBeHTapb'

6.25. llpu ua:ruu r4v HAcKnaAe ocaAKa $u:DrpaqnoHHofo c IICTeKIII{U rapanrufiHblM CpoKoM

XpaHeH}Ifl,cHapyUIeH}IeMIIeJIocTHocTI,ITapbl}IJII,IBIIAI,IMbIM}IIIpI,I3HaKaMI,II{3MeHeH}Ifl

BHerrrHeroBuAaarpoxllMllKara,oTnycKerouorpe6I'ITeJIIOOCyXIecTBruIeTCflTOJIbKOIIOCJIe

atladw|gaeloKaqecTsancoorBeTcTB}II,Ic<<furuerrraqecKl{Ml4rpe6oearrz'M}IK6esonacHocru

lpoqeccoB ncnrtragufi, xpaHeHllg, [epeBo3KI'I, peanl,I3aqufi' flpuMeHgFII4L o6esnpeNUBaH.flfl'tl

yTI,InI43auI{I4IIecTI{III4AoBI,IaIpoxI4MI{KaToB))CarrIIuH]r.2.2584-10,

7, TAPAHTIIII II3TOTOBIITEJI.fl. 
'

T.l.IrIsroroBIITeJIb rapaIITI{pyeT cooTBeTcTBue ocaAKa $umrpaUuongolo rpe6onauuxtvt

HacTorilI[x TexHlrtrecKux yclonnfi IIpI{ co6nrc lieif{v]:flycnonzfi TpaHcIIOpTI',IpoBKI'I I4 XpaHeHI',It'

7.2.f apautufi]HililcpoK xpaHeHl4fl OcaAKa $unrrpaul'roHHoro 
ylaKoBaHHOfO - 18 Mecsues co AHq

I{3|oToBJIeHI4q,Hacblflbro-gMecqIIeBcoAH',u3foToBjlerrprs.floucTeIIeHI,II4rapalrrufiuoro

cpoKaXpaHeHI,IflnepeAI,IcnoJIb3oBaHI,IeMnpoBoAgTI,Ic[bITaHfl,gIIo[oKa3aTenlocoAepXaHI,Ie

rr.raccosofi AoJII4 BoAbI, I43MeHtIou eftcx npu xpaHeHl{u'

7.3.Cpox roAnocrlr He orpaHuqen'
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flpu.noNenNe Ns1

CcrrnoqHrre HopMarIlBHbIe AoKyMeHTbI'

Haurr{enosaHl4e HopMarIrBHOrO AOKyMeHTa,

Ha Koropblfi, rar.a ccbIJIKa

Holrep pa3Aena, noApa3Aena' [oArIyHKTa'

B KOTOpOM AaHa ccbIJIKa

n..'r A-1{-qo ? 4.2

L45focr 14192-96

focr 19433-88 1.4.5, 4.3

fID"Ka3 M"Hcerlbxo3a PO Ns67 or 29.02.2008r' 1.4.5

focT P 8.579-2001 .4.6

r\r.'r'6-1{-qo ? 5.1" 1.5.6

L5.4, Lg, 2.r2,2.20, 2.25,2.26, 3.2, 3-6,

6.9
CanfluH I.2.1330-03 <furveuuqecxue

rpe6onanraq K [pou3BoAcrBy alpoxl4Ml4KaroB)

focr 12302-2013 .5.5

focr 2226-2013 1.s.5

Cn 1 .2.I | 7 0 -02 <<f prrneHuqecKrle rpeooBaHl4fl K

6egouacr-Iocrl4 afpoxl4Ml'IKaro B )
2.1, 2.25, 3.t, 3.14, 6.1

focT 12.2.003-9r
.\^
L.a

Cn 2.2.2.|327 -03 <f urzenv'{ecKlle rpeOonanua r
opf aHLI3aIII4I4 TexHoJIOrI4rrecKux flpoueccoB,

npor{3BoAcrBeHHoMy o 6opy.uonanraro u pa6ovuu

I'I{CTN\,TN{CHTAM)

2.4, 2.25

llpuna: OC no llal3opy u c$ePe

npr4pororoirb3oBaul{t ot 22 vas2}77 r'N 242

"06 1'reepxcreHHH @erePa,rlnoro

r:raccurhllxitqnoHgoro Katarola orxo.qoB"

2.5

r'n/-T 1' 4 0qq-Ro 2.7

2.7focr 12.4.100-80

focr 290s7-91
.,7
z-. I

focT 29058-91
a1

CaHfIuH 42-128-4433-87 <PyxoBo.ucrBo rlo

caHI,ITapHo-xI4MI4rIeCKOMy I{CCneAoBaHI4rO IIOtrB

( uopuarunHble Marepvanbl )>>

f oct<otucan3[I4AHaA3op Pq..r", Mo.n"u, 1 993'

') 'r'>

f U Z . t .7 .020 -9 4 f ocroucansrll4AHaA3op Poccult

(noplrarlteuble

2.22

fH 2.1 .7.204r-06 2.22" 2.25. 3.8

fH2.l.7.25ll-09 2.22, 3.8

CanfIuH | .2.2584-10 dnrraenraqecKl4e

rpe6oeaHus r 6esoracHocrl'I npoqeccoB

ucnuranuft ,xpaHeHllt,[epeBo3Kvl,peaJrtr3ar\Evr,

npr4MeHeHI,Ia,o6esnponvtBantrs'vly"fkrlru3ar\uu

necrl,IuklAoB I'I arpoxuMl4KaroB))-

zzs, z.za, 3.1, 3.12, 3.15, 6.r, 6.25

fH2.2.5.r330-03 2.25

fH 2.1 .6.3492-17 2.25, 3.6, 3.11

fH 2.1.5.1315-03 2.25

Ca"nrg 2.6.1.2523-09 (HPB 99-2009) ) ).5

cn 1.1.1058-07
a^

cil 1. t.2193-07

focr 239s4-80 41 45 4.9

.\(-r 6-1s-qo 1 4.1. 4.4

focr 19433-88 4.3
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fnr-T 101R?-94 4.4

focT 21560.0-82
n A 1'l A1) A1? 41R

T.ft r.rvt

4)1
I-OCT 3826-82

5) 1

fOCT t770-74
rr\r.T ro?{1-q1 5.2.r

5.2.1fr\raT,q16q-ql
r-n(-r )q))7-91 5.2.1

-ocT 25336-82

focT 24104-88
5) 1

fr\aT'72,)9,R) 5.2.1

5.2.1r-ocr r49t9-83

focr 8136-85 5.2.1

focT 3956-76 5.2.1

Tv 25-2021.003
5) 1

Tv 6-09-4711-8i

locr 421176

5) 1

5))
fnar a.\17-R7 5.2.2

5.4focT 14050-93

focT 3ll8-77 5.3.1

focr 17299-78
s31

focr 3160-79
s31

fnar ?'77?-7) 5.3.1

5.3.1frrar 4)14-77
5.3.1focr 4523-77

focT 10652-73
5?l

fnar )4"67-9,0 5.3.1

5.3.1r-n(-r 610q-7)
5.4.1r-n.T )q?')q-g')

f.r(.T )6)1?-q1 5.5

fnaT r?q??-qo 5.5.1

fnr-T a)oR-7) s.5.1

rncr a,149,-'7R s.5.1

focr 24363-80 5.5.1

focT 4220-75
s51

focT 195-71
551

TV A-no-s? 1 ?-R7 5.5.1

fa\r-T a)o4-77 5.5.1

5.6rnr-T )610'7-9,4

5.7, 5.8fnar )6)61-9,4
n

focT 26487-85

<MY no orrpeAeneHllro rtxeJIbIX MeTaJIJIoB B

n orrB ax c/x yro4rafi rl rrpo AyKtI prv p acr eukreBoA-

crna. I-{I,IH AO, 1992r. > f ocy.uapcreeHHsrfi

vntrrrrre.n CerrqrrrznsA lrqona- M. 1 993r.

5.11

5.11

511

<MY no o[peAeneHl'Iro MbIIrIbsKa B rloqBax

Sorol.rerpuqecKl'IM MeroAoM. MCX, III4HAO,

1993 r.>

My 4242-87 

-

5',|3
Pn 52.18.578-91

5.13DTr <r 1R l RO-?OOI

focT 12.T.007-76 J.I'+

tu<MeroAsr onpeAeneHus roKcur{Hocrvr pl

onacHocTll xI4MI4qecKI'IX BeII{ecrB
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(rorcraxovtetpux)> rIoA peAaKlluefi Canoqr<oro

IrI.B., Mocr<ea, MeAuIIW
MY Ns2102-79 <Ouenra nos4eficrBu-g BpeAHbrx

xlrMr,rqecKux coeArtHeHuft ga KoxHbIe [oKpoBbI ]I

o6ocnoeaHl,Ie [peAenbHo-Ao[ycrI'IMbIX yporueft

3arpt3HeHI4t KOXI,I))

5.14

My 1.1 .578-96 <Tpebonanllt K rlocrauoBKe

gKcrrepLIMeHTaJIbHbx I'IccJIeAoBaHrafi no

o6ocnosau[]o [peAeJIbHo-AorIycrI'IMbrx

KoHIIeHTpaIIuft upourrurileHHbrx xfiMlarlecKllx

annepreHoB B Bo3Ayxe pa6ovefi 3oHbI I'I

aruocdeprt>

5.t4

MP 2. 1.7 .2279-07 <3xcupecc-oueHKa

TOKCITqHOCTI4 OTXOAOB TIpOI',I3BOACTBa I4

uorpe6reuvfl. Ha Kynbrype KJIeroK

M JIEKO III,ITAIOIUTIX))

5.r4

OP 1.39.2007 .03222 <MeroArara orpeAerleHl{fl

TOKCLIqHOCTI,I BOAbI 14 BOAHbIX BbIT-fl)KEK I{3 IIOIIB,

ocanKoB CTOqHbIX BOA, OTXOAOB rIO CMeprHocrlr 14

pr3MeHeHLIrc [JIoAoBpITocru 4atpnufi >

5.t4
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Ilpraloxeuue Ns2

PercovrenAarlnll no TpaHCIIOpTI{poBKe' [pIIMeHeHIIU n xpaHeHIII{ afpoxIIMI{KATa

(OCAIOK @IIJIbTPAUI4OHHbIII>

Perucrpanr: OOO <,{uncx-Cax ap>,353200, Poccux, Kpacuo4apcruft xpaft' cr' 
'{uncraa' 

yl'

forors,g6Ter/(parcc:8(86162)65343'e-mail:dinsk-sugar@malI'ru

llgroronurelr: ooo <flraucr-cax ap>>,353200, Pocclrfl, Kpa*rolapcruft xpaft, Cr' ,fluncxar' yn'

fororq,g6Ten/Sarcc:8(86162)65343'e-mail:dinsk-sugar@mail'ru

HauuenonaHue arpoxIIMIIKaTa : ocaAOK sunsrpaurnonurril

HopnarunHo-rexHr.rqecKaq AoKyMeHraIIrs: Ty 20 'I5 '19000-001-2 6367 583-2019

06racrrlpuMeHeHrrflarpoxrrMrrKara:AJLIceJlbcKoroxogsftcrsa'

Ipynua arpoxr{MrrKaTa IIO XIIMUTIeCKOfi UpllpoAe: MeJI}IOpaHTbI fIorIBbI I',I3BecTKOBbIe'

K,lacc olacHocrrr: 3 (yl'lepeuuo orlacuoe neutecrno)

orpauu.reHrrfl rro TpaHcnopTIIpoBKe' [pIIMeHeHIIrc II XpaHeHI{IO afpoxIIMIIKaTa: ocaAor

ifranilpaUuosnrrfr TpaHcIIopTtIpyIoT aeroN{o6zJlbHblM TpaHclopToM IIo cyuecrnyroulefi

HopMaTr.rBHo-TexHr4rrecroft 4OXyl.leHTaIIlII4. I'IcnolrsyeMble AJI' [epeBo3K]I OCaAKa

srantrpaunoHHofo TpaHcIIOpTHbIe cpeAcTBa - apToMaIIII',IHbI 6opronrte' caMocBaJIbI 14 T'II'

Aonx(HbI LIMeTb Ky3oBa, IIpeAoTBparrIarcUI4e paccblnaHl'Ie' He 'qonYcKaeTcq 
I'IcIIoJIb3OBaHpIe

TpaHcIIopTHbIXcpeAcTB'paHeeI{cnoJIb3oBaHHbrXAngIIepeBo3KI4qAoxi4MuKaToB.

TpancnopurpoBKa OCaAKa $r,rnmpaquoHHofo AOnxHa IIpOI43BOAI{TbCS npu TeMneparype He HI',I)Ke

00c.

Xpaueuue ocaAKa tfnnlrpaulloHHoro [poI43BOAtT oTAeJIbHO OT Apyfl',Ix BeIIIeCTB', MaTep]IaJIOB ]1

IlulqeBblx npoAyKToB'

,[onycraercs xpaHeHple ocaAKa (pranrrpauuoHHolo HeIIocpeACTBeHHO Ha 3eMeJIbHbIx rlacTKax c

fpyHTOBbrM OCHOBaHI'IeM, B T.II. Ha IIOJI'X ceJIbcKOXO3SftcrseHHOro Ha3HaqeHLIt B OTAeJIbHbx

HACbIIIflX.

fleprao4 BHeceHus - KpyrnoroAuqHo' HOpMa BHeceHlIfl OflpeAenfleTct B 3aBI4CI'IMOCTI4 OT

cocro.f,Hl{fl rpyHTa Id rloKa3areJlt ero KI',ICJIOTHOCTTI'

Hopruy BHeceHtIs ycraHaBJII4BaIor arpoxllMuqecK[e la6 oparopuu'

llpra pacueTax Mox{HO IIOJIb3OBaTbct cneAyIouILIMll OpueHTHpoBolIHbIMIt AO3aMI4 BHeceHI4t

LT3BeCTI,I: Ha JIeIKUX [eCqaHbIX n Cy[ecqaHblx IIOqBaX 2-4'tlra'Ha Cyrn[HI4CTbIX - 4-6 rlraUna

TflxeJIbIX rJll4Hl4crbtx 6-8 r/ra'
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flpu percOrvreHAyeMoM peUIaMeHTe arpoxl'IMIIKaT MoXeT [pI'IMeHqTbCs 6es orpaHflqeHlafi' Ho ue

lrarqe, .rel\d 1 pas n 5 neT Ha OAH6M 3eMeJIbHoM fIaCTKe. flepe4 uoeropirrtu [pI4MeHeHI'IeM

Heo6xoAI{Mo cHoBa npoBecTl4 npolleAypy onpeAeneHut KIISJI6TH9STI'I rpyHTa'

IIpu eneceHr4l{ yAO6peHI4fl B norrBy MO}KHO CqI4TaTb, r{TO COAepxaHI{e ToKclItIHbfx 3JIeMeHTOB

(cnuneq, ra4uufi, pTyrb,6eu:(a)nupeH I'I MbIIIIbflK) B noqBe He npeBblcllT cooTBeTcTByIoUue

fuu,reHlrtlecKlre HopMarr,rBbr Anr ttoqB ceJlbcKoxo3flficrBeHHofo Ha3Haqeuu-a (rpyuna ((a)),

recrraHble u cynecqauble IIoqBbI cofJlacHo fH 2.1 .7 .2041 uf'H2'l '7 '2511-09)'

ycranoueHbr orpaHq.gre1r4flrro ucrroJrb3oBaHldlo ocaAKa (punrrpauuoHHoro B Tex perlloHax' rAe

orMeqaercq npeBbr[reHr4e AeficrByroqr4x rr,{rpreHl4qecKplx HopMarI4BoB rlo coAepxaHl4lo crpoHl{us

B BoAe (f[AK An5{ cTpoHIIus- 7 nrr/n), a TaKXe Ha IIoqBax c cOAepXaHueM BaJIoBorO cTpoHUlIt

6olee 500 urlr<r vnpucooruorrreHrrlr BaJroBbrx Ca:Sr He MeHee 10:1. Ha [polBBecrKoBaHHbIX

norrBax, Heo6xoAI{Mo KoHTponI{poBaTb coAepXaHI'Ie Sr u cOoTHoIIIeHue Ca:Sf '

Texnoloruq [pr.rMeHeHuq ocagKa rfulrrpaqrrouHoro Ir ra6Jrl{ua perJraMeHToB rlpHMeHeHrrfl

arpoxIrMI{KaTa:

TexnolornqecKr4e cxeMbr rrplrMeHeHrrs ocalKa (fulrtpaquouHofo [pe.qlonaraloT paBuoMepHoe

BHeceHrre Ha [oBepxHocrb floqBbr pa36pacblBareJl.sM]I IleHTpo6exHoro rl4lra l-fIPf-4, PyM-5,

PyM-8, KCA-3 u IIHeBMaTI4IIecKoro TI,IIa APYII-8, MXA-7 C NOCJIEAYIOilIEfi 3AAENKOfi B IIOqBY.

cnoco6rr o6enpexnBaHrrf poccbrrrefi ocaAKa sll"urrpaq[oHH0r0:

ocaAor ifultrpaqzonsslft HeTOKCT{qeH, oTHocLITct K MUIJIOOIaCHbIM BeIIIecTBaM (4 rnacc

onacHocrla no fOCT 12.I.007),npu o6HapyxeHLII'I poccblnefi Heo6xoAt4Mo co6parb

paccbrlraHHblfi IIpOAyKT 14 I,rcnonb3oBaTb IIO Ha3Har{eHI{IO.

llepeaa rIoMoIrIb rlprr orpaBJreHrr[:

flpn uona4aHlll4 arpoxplMllKaTa Ha KoXHbIe IIoKpoBbI - [poMbITb 3arps3HeHHoe MecTO BO1Ofi C

MbrJroM. flpa nona4 a1y1vt B IJIa3a - HeMeAneHHo npoMblTb lIII4poKO pacKpblTblfi rna3

Pezna*renm np uMeHeHun o c&dKu Q unomp a4uoHHozo dnn centcxozo xosafrcmo a'

flauuenonanrae Ky"nrrypa
.[ora

trpuMeHeHuq

fleplrog BpeMeHrr'

oco6eHHOCTIr nprrMeHeHus

OcaAox

$llrllrpaqnoHHbIft

Bce rynlryprt llo noxagarensu

KI,ICJIOTHOCTLI II

cocTaBa noqBbr, c

frsroM rpe6onauufi

Kynbrypbl

IzlgeecrroeaHlle KI{cJIbIX IIoqB

secHofi I,IJILI oceHblo.

Peronaen4yeMall rlepfi oAl'IqHocrb

BHeceHI4{-lpase5ner
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M{fKofi cTpyefi qracTofi npoTorrHofi BoAbr. flpu n4rtxa:Hl4u - BbIBecTu nocTpaAaBlllefo Ha ceeNplfi

BO3Ayx, cg;qTb cpeAcTBa u]F^IiklBnAya;JIrnofi SaIquTbI, [pOIIOJIOCKaTb nO:iOCrr pra nOAOfi,4arr

o6ulrHoe rrr.rrbe. llpra cnyuafiHoM npofnarbr&a]F.vrvt - Aarb BbITII{Tb HecKoJIbKo craKaHoB BoAbI'

Bbr3Barb pBory, 3areM BHoBb Bbrrrr.rrb BoAbr c aKTI,IBpIpoBaHHbIM yrneM (us pacuera 4-5 r cop6eura

Ha craKaH so,Ubr). llpa Heo6xoArrMocrr.r o6parurucx K Bpaqy I,IJII'I AocraBI'ITb [ocrpaAaBlrrero B

MeAprUIIHcKoe f{pexAeHue, upu Ce6e LIMeTb Taplrylo 3TI'IKeTKy I,Inu peKoMeHAaUI'II4 no

rrplrMeHeHI,Irc.

Te.rerfon II aApec AJII 3KcTpeHuoro o6paqenng B clryqae OTpaBJIeIII'Ifl:

12g 0g 0, r. Mocrna, Bonrura.f, Cyxapeacr ax rtn.3, ropn. 7, Of Y <HayqHo-npaKrraqecrraft

roKcprKonoru.Iecrzft I-{eurp (DMBA), r. (495)628-16-87, $arc (495)621-68-85'

Ycronus xpaHeHuq:

ocaAor (fultrpaquoHurrft xpulrrrr Hacbrflbro rroA HaBecoM Ha orKpbITbIX nnoqaAKax c rBepAbIM

rroKpbrrl4eM ra o6eanoexofi .

lonycraercr xpaHeHr4e HerrocpeAcTBeHHO Ha 3eMenbHbx r{acTKax c fpyHToBbIM OCHOBaHHeM' B

ToM rrlrcre Ha rroJlrx ceJrbcKoxoggficreeHHofo Ha3HarIeHu{ B orAeJlbHbx Hacblrltx.

Teuneparypa XpaHeHLIt ocaAKa (punrrpaquogHoro He pernaMeHTllpyeTct.

Cpon roAuocrl{: HeorPaHI'IqeH.

Iapanrufiuufi bporc xpaHeHr.rq: He 6onee 18 Mecslles co AHs I43roroBJIeHI'It.

MapruponKa: fpy3 no focT 19433 He Knaccuol{Ill4pyercs rar onaulbtft.

Iis uarsraAHofi (napruu);

J\b anrotraurlrrmr;

,IIATA I43IOTOBNEH}Ifl ;

Macca fiaprurl.

Honep rocyAapcrseHHoft perncrparlnn:
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flpuroNenne Jt{b3

Taprran3TIIKeTKaafpoxtlMllnara<<oca4or<QulrrpaquoHHblnD
IIepeA rIpuMeHeHueM BHrrMareJrbuo npoqurarr!

Perucrpanr: OOO <,{uucn-Caxap>,353200' Poccu.a, Kpacro4apcxvfi rpaff, cr'.{uHcxar' Yn'

f orom, 96 Ten/(f arcc : s(86 1 62)65 343, e-mail: dinsk-sug at@mail.ru

llsrorosurenr: OOO <,{uncr-Caxap>>,353200, Poccnl, Kpacnogapcnnfi xpafi, cr' 
'{raucrax' 

yl'

f ororr, 96 Ter/tparc : 8 ( 8 6 1 62 )6 53 43, e-mail : dinsk-sugar@mail.ru

o6.uacrr [prrMeHeHrrfl : r4cnoJrb3yeTcr B ceJIbcKoM xossfi crse

Ipyuna arpoxIIMI{KaToB IIO xItMIIqeCrcOft upupoAe: MenuOpaHTbI ilOtIBbI LI3BecTKOBbIe;

HasnaHue arpoxtrMlrKara: Oca.{otc if unrrpauuoHHufi ;

I4sroroeJreHo: B coorBercrBlll4 c TY;

Maccoeaq AoJrfl nrrrareJrbHbrx BerrlecrB: cyMMapHat MaccoBas 4onx rap6oHaroB KttlbIII'Is u

MarHrd.s B nepecqeTe na CaCOI - HO MeHee 60 oh, MaccoBat AOnt BnarII - ne 6Olee 45'0oh;

noKrBarenb AAB - He MeHee 57 o 
,MaccoBaJ{ Aons opraHlMecKofo BelrlecrBa - ue uenee 8 7o,

MaccoBaq AOJIq tBoTa - He MeHee 0,I yo,MaccoBat Aonx QOc$opa - He MeHee I %o' r'taccOBat AOnq

KaJII4.rr - He MeHee 0,5 o/o, MaCCOBaf, Aon-f, MalHI4fl-]Fre MeHee 3 oh,tnraCCOBAfl' IOIIfl KaJIbIII'I' - He

MeHee 57 %o;

Knacc o[acHocru: 3 (yrvrepenuo orlacHoe eelqecrso);

Orpauu.reHus 11O TpaHCnOpTIIpoBKer [pI{M€HeHI{rc u xpaHeHI{Io arpOxIIMIIKaTa: OcaAoK

lf unppaUuonurrfi TpaHc[oprelp]'IoT anrouo6ulbHblM TpaHcIIopToM IIo cyqecrByloqefi

HopMarraBHo-TexHr{qecxoft 4onylreHTallrru, rrcKJlloqarcrlero lonaAarT],1re BITAr.U I4 3arpr3Hf,rOIIII4X

[ocropoHHux nPuuecef.

XpaHeuue ocaAKa tpunrrpauuoHHofo rrpoI43BOAtT oTAeJIbHo oT ApyfLIX MaTepl{anoB, BeIIIeCTB LI

lurrleBblx npoAyKTOB B HeAocTyIIHoM An.fl Aerefi I4 xtlIBoTHbIX MecTe' llpu peronaeuAyeMoM

pernaMeHTe ar-poxr,IMl4Kar Moxer rrplrMeHflTbcs 6es ofpaHl4qeHuit,Ho He qalrle,'{el'I 1 pal n 5 ner

Ha oAHOM 3eMeJIbHOM yqacTKe.

flpu nueceHI4LI yAO6peHLIs B nOtIBy [pI4 peKOMeHAyeMbIX HOpMaX paCXoAa MoXHo ctI]ITaTb' rITo

coAepyaHue ToKcI,IuHbIX 3JI9M9HTOB (Celrneq, ra4rralaft, pTyTb' 6eusauupeg 1a MbIIIIb'flr) n noune ne

rlpeBblcprr coorBercrByrolqlae rI,InIeHr,IqecKI4e I{opMar}IBbI Ant rtotlB ceJlbcKoxoglficteeuHoro

Ha3HarreHr4r (rpynua (a), flecqaHbre r.r cynecqauble rIoqBbI coruIacHo fH2.1.7.2041u fH

2.r.7.2511-09).

ycranoueHbr orpaur{rreuus rro r{crroJrb3oBaHrlro ocaAxa $umrpaquoHHoro B Tex per}Iouax' rAe

oTMeqeHo rrpeBbrrrreHr.re AeficTByIOIII4X rLIr[eHI,IqecK[x HopMaTpIBOB no coAepxaHI4IO CTpOHIII4' B

BoAe [cTotrHI4KoB xogsficreeuHo-nllTbeBoro LI KynbTypHO-6bITOBoro BoAoIIoJIb3OBaHus (ilAK Ang

cTpoHu[q - 7 wtlrl,a TaKXe Ha ror{Bax c coAep)KaHpIsM BaJIOBOTo cTpoHIIIIq 6olee 500 rrlrirr u

,,pu cooTH6rreHr{u BaJroBbrx ca:Sr He MeHee 10:1. Ha [poI'I3BeCTKOBaHHbIx IIOqBaX Ueo6xoAltt'to

KonTponl4poBarb coAepxaHl4e Sr u coorHolleHue Ca:Sr'

Ilepnan IIoMoIIIb IIpII oTpaBJIeHI'Iu: npn IIOIIaAa,HI'III arpOXI4MI'IKaTa Ha KoXHbIe noKpoBbl -
npoMbrTb au.p"="e"rroe MecTo soAofi c MbIJIOM. flpu uonaAa[vwl B fiIa3a - HeMeAJIeHHO npoMhlTb

.n*u MflfKoft CTpyefi qucroft nporounoft BoAbr. Ilpra n4rxaur4r.r - BbIBeCTI'I noCrpaAaBlrlefo Ha
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cBelKr,rfi Bo3Ayx, cHrTb cpeAcTBa raHAr4Br4AyanbHoft 3aIquTbI, [ponoJlocKaTb [oJIocTb pTa BoAoil,

o6ulruoe [r.rrbe. llpu clyrafiHoM rrpornarbrBauvlu.- g.urb Bblnvrb HecKonbKo craKaHoB BoAbI'

BbBBarb pBory, 3areM BHoBb Bbrnprrb BoAbr c aKTpIBrIpoBaHHbIM yrneM (us pacvera 4-5 r cop6enra

Ha craKaH eogrr). llpu neo6xoAr.{Mocrr.r o6paurmcr K Bpaqy unpl AocraBI4Tb nocrpaAaBllrero B

MeAr,rqrrHcKoe )qpexAeHne, npu ce6e rrMerb rapHylo grltKerKy LInu peKoMeHAaIru[ rro

npr4MeHeHI,Irc;

Te.ne{on u aApec Afls sKcrpenHoro o6paqenus B cJryrrae orpaBJreurrsz 129206, Poccu.n,

r.Mocxna, Eonrruas Cyxapencras.Trlr.3, xopu. 7, @fy <<Hayruo-upar<ruuecxufi

roKcraKorrorn.recrufi I-lenrp OMBAD, ten: 8-495-628-16-87, (parc: 8-495-62I-68-85;

Ycnoeus xparreHufl: OcaAox $unrrpauuoullufi xpaHsr B coorBerc'tBprrr c <furzeHn.IecKI{MLI

rpe6onanusMu K 6esonacHocrr4 rrpoqeccoB r,rcrrbrraHuit, xpaHeu[t, [epeBo3Klt,peaJrvaal\Llur,

nprrMeHeHr4x, o6esnpexvrBaltrfrr,r yrr{nr{3arlr4}r necrplquAoB I{ afpoxkIMllKaroB)) CaulIuH

t.2.2s84-10.

OcaAor Qznrrpoea,nrutrfi xpalrrr B Kpbrrbrx cKJraAcKrrx noMeIrIeHrIr.xkrIrvI eMKocrqx, LtcKJIlorII,IB

BO3MOIKHOCTb ero yBnaxHeHr4r, pacrrbrJreEvrs.,3arpfl3HeHl4q IIOCTOpOHHI4MI4 IIpI,IMeCSMVI,

nonaAaHr.re aruoc$epubrx ocarKoe (AoxAr, cuer), rpyHToBbIX BoA.

flouycraercr xpaHeHne npoAyKTa HaBaJroM rroA HaBecoM Ha orKpblTblx nnoilIaAKax c rBepAbIM

noKpbrrr,reM u o6eanosxoft, ucrnrorrr{B Bo3MoxHocrb yBnaxHeHut, pacrIbIJIeHI,Ifl,3arpt3HeHut

nocropouHprMr.r npuMecsMv\ nyreM rroKpbrrr.rr nrenroft,6pesenrou nlu mo6rrMu ApyrI{MlI

BoAoHerrpoHlIIIaeMbIMr4 Marepl4anaura, o6ecneqr4B orBoA AoxAeBbIX, Tuulbrx, rpyHToBbIX BoA.

Tenneparypa xpaHeHlrt ocaAKa SlamrponalbHoro He pefnaMeuTl4pyerct;

Cpon roAHocrrr :' HeorpaHLIqeH;

fapaurlrftnrrft cporc xpaHeHrrs: B He3arapeHHoM BpIAe - 12 uecsrlen co AHt LBroroBJIeHI,Is

arpoxltMr4ruta,B 3arapeHHoM BI4Ae - 18 uecsqeB co AHfl u:rorouenilr;

Ilaprun Nb:

[ara rr3roroBJrenltfl:

Macca Herro: l0 r,12 T Hacbrnbro B rpy3oBbx anrouo6urtx c fipuqerloM H 1000 xr e

cnerll4aJrbHrrx ronrefi Hepax ;

MaprcraponKa: rpy3 no |OCT 19433 ne rlaccnSr4wpyercfl ran ouaurufi;

PenonreHAaIII{H rr o nprrMeHeHrrro arpoxIrMLrKara rIplrJlaralorcfl .

Horuep rocyAapcrnennofi perrrcrpallru:

Perucrpaqnonnsrfi HoMep rapnoft 3TI{KerKrr:
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применения агрохимиката в сельском хозяйстве, для 
личных подсобных хозяйств и в садово-парковом 
хозяйстве в качестве агромелиоранта для 
известкования кислых почв.  

8. Сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую 
среду 

Начало: июнь 2020 г. 
Окончание: ноябрь 2020 г. 

9. Назначение и основные 
технико-экономические 
показатели 

Наименование агрохимиката: «Осадок 
фильтрационный» (ТУ 20.15.79.000-001-26367583-

2019) 

Регистрант: ООО «Динск – Сахар», 353200, Россия, 
Краснодарский край, Динской район, станица 
Динская, улица Гоголя, 96. 
Изготовитель: ООО «Динск – Сахар», 353200, 
Россия, Краснодарский край, Динской район,  станица 
Динская, улица Гоголя, 96. 
Препаративная форма (внешний вид): порошок 
песчано-темно-серого цвета 

Качественный и количественный состав: 
суммарная массовая доля карбонатов кальция и 
магния в пересчёте на СаС03- не менее 60%,  
массовая доля влаги - не более 45 %,  
массовая доля органического вещества – не менее 8 
%, 

массовая доля кальция – не менее 57 %, 
массовая доля магния – не менее 3 %, 
массовая доля азота - не менее 0,1%, 
массовая доля фосфора - не менее 1 %,  
массовая доля калия - не менее 0,5 %,  
содержание активного действующего вещества (АДВ) 
- не менее 57%. 
рН – не менее 6,0. 
Класс опасности 

«Осадок фильтрационный» по степени воздействия на 
организм человека в соответствии с гигиенической 
классификацией пестицидов и агрохимикатов 
(СанПин 1.2.2584-10, прил 1) относится к 3 классу 
опасности (умеренно опасное вещество). 
По параметрам острой токсичности на теплокровных 
животных можно отнести к веществам 4 класса 
опасности – вещества малоопасные по ГОСТ 12.1.007-

76. 

10. Перечень нормативных 
документов, в соответствии с 
требованиями которых 
необходимо провести 
процедуру ОВОС 

Комплект документации по оценке воздействия 
намечаемой деятельности на окружающую среду 
(ОВОС) должен быть разработан в соответствии с 
требованиями действующих нормативных 

документов: 
-Положение об оценке воздействия намечаемой 
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хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации, утвержденное 

приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 года 

№ 372; 

- Федеральный закон "Об охране окружающей среды" 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ 

- Федеральный закон "Об охране атмосферного 

воздуха" от 04.05.1999 N 96-ФЗ 

- Федеральный закон РФ от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления». 

- Федеральный закон РФ № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30 

марта 1999 года 

- "Водный кодекс Российской Федерации" от 

03.06.2006 N 74-ФЗ 

- "Земельный кодекс Российской Федерации" от 

25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

-другой нормативно-технической документацией. 

11. Перечень исходных данных 1. Экспертное заключение по оценке воздействия 

на окружающую среду агрохимиката «Осадок 

фильтрационный» от 23 июня 2020 года Московский 

Государственный Университет им. М.В. 

Ломоносова,2020 

2. Экспертное заключение по установлению 

биологической эффективности и регламентов 

применения агрохимиката Фильтрационный осадок 

ГБНУ ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова, 

2019 г №502 от 6 мая 2020 г. 

3. Экспертное заключение по результатам 

токсиколого-гигиенической оценки агрохимиката 

Фильтрационный осадок ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. 

Эрисмана» Роспотребнадзора №19-ИСХ-ОИ/037-Аг 

от 24.04.2020 г. 

4. Паспорт безопасности химической продукции 

5. Регламент производства «Осадка 

фильтрационного» 

6. Проект рекомендаций по транспортировке, 

применении и хранении агрохимиката «Осадок 

фильтрационный» 

7. Сведения об агрохимикате «Осадок 

фильтрационный» 

8. Тарная этикетка агрохимиката «Осадок 

фильтрационный» 

9. Технические условия ТУ 20.15.79.000-001-

26367583-2019 

10. Протоколы лабораторных испытаний 
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агрохимиката 

11. Ситуационный план ООО «Динск – Сахар» 

12. Основные методы проведения 

оценки воздействия на 

окружающую среду 

Материалы ОВОС должны быть выполнены в 

соответствии с законодательными и нормативными 

требованиями РФ в области охраны окружающей 

среды, природопользования, а также удовлетворять 

требованиям региональных законодательных и 

нормативных документов. 

Материалы ОВОС необходимо выполнить на основе 

имеющейся официальной информации, 

статистических данных, архивных и литературных 

данных. 

При выявлении недостатка в исходных данных и 

других неопределенностей в определении воздействий 

намечаемой деятельности на окружающую среду, 

описать данные неопределенности, оценить степень 

их значимости и разработать рекомендации по их 

устранению. 

Методы оценки воздействия: использование 

рекомендованного программного обеспечения, 

утвержденных методик, сравнение с нормативами 

качества окружающей среды, нормативами 

допустимого воздействия на окружающую среду, 

санитарно-гигиеническими нормами и правилами  

13. Общественные обсуждения С целью выявления общественного мнения и 

обеспечения возможности его учета в проектных 

решениях, необходимо осуществить информирование 

общественности о намечаемой хозяйственной 

деятельности в период проведения ОВОС. 

В соответствии с законодательством РФ совместно с 

органами местного самоуправления Заказчик 

проводит общественные обсуждения материалов 

ОВОС. 

Проведение общественных обсуждений по итоговому 

варианту ОВОС предусмотрено в один этап. 

 

Информирование общественности. 

Необходимо проинформировать заинтересованные 

стороны процесса ОВОС о настоящем техническом 

задании на проведение ОВОС, материалах ОВОС, о 

месте свободного доступа к настоящему 

техническому заданию и материалам ОВОС. 

Информирование должно быть осуществлено путем 

размещения объявлений в официальных печатных 

изданиях федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъекта РФ и 

органов местного самоуправления. 

В публикации СМИ федерального, регионального и 

местного уровней предоставляются краткие сведения 

о проектируемом объекте, его месторасположении, 
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Заказчике (его представителе), месте ознакомления с 

материалами ОВОС и сроках принятия замечаний и 

предложений к ним, а также информация о месте 

проведения общественных обсуждений/слушаний 

(дата, время, адрес): 

Дополнительное информирование участников 

процесса оценки воздействия на окружающую среду 

может осуществляться путем размещения 

информации в сети Интернет и иными способами, 

обеспечивающими распространение и доступ к 

информации. 

Проведение общественных обсуждений. 

Порядок проведения общественных слушаний 

определяется органами местного самоуправления при 

участии заказчика. 

На общественных обсуждениях заинтересованные 

лица обсуждают проект ТЗ и материалы ОВОС. 

Фиксации замечаний и предложений в течение не 

менее 30 календарных дней со дня опубликования 

информации и в течение 30 дней после окончания 

общественного обсуждения 

Результат общественных слушаний – протокол 

общественных слушаний.  

Заказчик обеспечивает проведение общественных 

слушаний по планируемой деятельности с 

составлением протокола, в котором четко 

фиксируются основные вопросы обсуждения, а также 

предмет разногласий между общественностью и 

заказчиком (если таковой был выявлен). Протокол 

подписывается представителями органов 

исполнительной власти и местного самоуправления, 

граждан, общественных организаций (объединений), 

заказчика. 

14. Основные задачи при 

проведении оценки воздействия 

на окружающую среду 

Оценка воздействия на окружающую среду 

проводится с целью выявления характера, 

интенсивности, степени опасности влияния 

намечаемой хозяйственной деятельности на состояние 

окружающей среды с целью принятия решения о 

допустимости осуществления хозяйственной 

деятельности. 

Для достижения указанной цели при проведении 

ОВОС необходимо решить следующие задачи: 

-провести предварительную (комплексную) оценку 

воздействия на окружающую среду в результате 

намечаемой деятельности; 

-рассмотреть факторы негативного воздействия на 

природную среду, определить количественные 

характеристики воздействий; 

- оценить значимость выявленных воздействий; 

-разработать мероприятия по предотвращению и 
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снижению возможного негативного воздействия на 

окружающую среду за счет внедрения передовых 

технологий, схем, способов и оборудования; 

-дать рекомендации по проведению экологического 

мониторинга влияния на окружающую среду. 

15. Предполагаемый состав и 

содержание материалов по 

оценке воздействия на 

окружающую среду 

В соответствии с «Положением об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации» от 

16.05.2000 года № 372, исследования по оценке 

воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности должны включать 

следующие материалы: 

-общие сведения об объекте проектирования; 

-характеристика обосновывающей документации; 

-определение характеристик намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности и возможных 

альтернатив (в том числе отказа от деятельности); 

-анализ состояния территории, на которую может 

оказать влияние намечаемая хозяйственная и иная 

деятельность (состояние природной среды, наличие и 

характер антропогенной нагрузки и т.п.); 

-выявление возможных воздействий намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду с учетом альтернатив; 

-оценка воздействий на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

(выявление степени, характера, масштаба, зоны 

распространения, а также прогнозирование 

экологических и связанных с ними социальных и 

экономических последствий); 

-мероприятия по предотвращению и/или снижению 

возможного негативного воздействия намечаемой 

деятельности; 

-сравнение по ожидаемым экологическим и 

связанным с ними социально - экономическим 

последствиям рассматриваемых альтернатив, в том 

числе варианта отказа от деятельности, и обоснование 

варианта, предлагаемого для реализации; 

-краткое описание программ мониторинга и 

послепроектного анализа; 

-подготовка предварительного варианта материалов 

по оценке воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

(включая краткое изложение для неспециалистов). 

Материалы общественных обсуждений в соответствии 

с требованиями «Положения об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации» от 

16.05.2000 № 372 (включаются в окончательный 

вариант материалов ОВОС), в т.ч.  
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-сведения об учете замечаний и предложений, 

поступивших от общественности в ходе 

общественных обсуждений (включаются в 

окончательный вариант ОВОС по результатам 

общественных обсуждений); 

-протокол общественных слушаний (если таковые 

проводились), включающий Список участников 

общественного обсуждения; вопросы, рассмотренные 

участниками обсуждений.  

 


