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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ (РАСЧЕТ) ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОГО 

ВЫБРОСА ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ И РАСЧЕТ 

РАССЕИВАНИЯ ЭТИХ ПРИМЕСЕЙ В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ 

 

1. Цель и содержание работы 

 

Работа предназначена для ознакомления студентов с норми-

рованием деятельности промышленных предприятий, связанной с 

выбросом вредных веществ в атмосферу из стационарных источ-

ников (труб). 

Газовые выбросы промышленных предприятий содержат 

вредные вещества различной степени токсичности. В случае не-

эффективной работы газоочистного оборудования или его отсут-

ствия эти вещества загрязняют атмосферный воздух и оказывают 

вредное воздействие на здоровье людей, животных, состояние 

растительности и окружающей среды в целом. 

Для обеспечения допустимых уровней загрязнения атмо-

сферного воздуха населенных мест установлены нормативы пре-

дельно допустимых концентраций вредных веществ и нормативы 

предельно допустимых выбросов стационарными и передвижны-

ми источниками. 

Студенты, по нижеприведенной методике, определяют для 

стационарного источника выбросов максимально возможную 

концентрацию вредного вещества в атмосферном воздухе, прово-

дят расчет рассеивания этого вещества в воздухе, определяют 

значение предельно допустимого выброса (ПДВ) и рассчитывают 

высоту источника выброса, при которой концентрация вредного 

вещества в воздухе не превышает ПДК (предельно допустимой 

концентрации). 
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2. Теоретические положения 

 

2.1. Основные положения закона об охране атмосферного 

воздуха 

 

Основой мероприятий по охране атмосферного воздуха яв-

ляется Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 

04.05.1999 № 96-ФЗ. 

Для оценки качества атмосферного воздуха законом уста-

навливаются нормативы предельно допустимых концентраций 

загрязняющих веществ и уровней вредных физических воздей-

ствий на атмосферу. Эти нормативы должны отвечать интересам 

охраны здоровья людей и охраны окружающей среды. Нормати-

вы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе и уровней вредных физических воздей-

ствий на него являются едиными для всей территории Российской 

Федерации. 

С целью охраны атмосферного воздуха устанавливаются 

нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих ве-

ществ стационарными и передвижными источниками загрязне-

ний, а также нормативы предельно допустимых вредных физиче-

ских воздействий. Эти нормативы устанавливаются для каждого 

стационарного источника выбросов или для иного вредного воз-

действия на атмосферный воздух, а также для каждой модели 

транспортных или иных передвижных средств и установок. 

Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих 

атмосферу веществ и предельно допустимых вредных физических 

воздействий на нее устанавливаются на уровне, при котором вы-

бросы загрязняющих веществ и вредные физические воздействия 

от конкретного и других источников в данном районе с учетом 

перспективы его развития не приведут к превышению нормати-

вов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе и предельно допустимых уровней вред-

ных физических воздействий. 

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарным 

источником загрязнения допускается в каждом случае на основа-

нии разрешения, выдаваемого специально уполномоченным на то 



 8 

государственным органом. В разрешении предусматриваются 

нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих ве-

ществ, а также другие требования, обеспечивающие охрану атмо-

сферного воздуха. 

Предприятия, учреждения и организации, деятельность ко-

торых связана с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, 

обязаны проводить организационно-хозяйственные, технические 

и иные мероприятия для обеспечения выполнения условий и тре-

бований, предусмотренных в разрешениях на выброс, принимать 

меры по снижению выбросов, обеспечивать бесперебойную рабо-

ту и поддержание в исправном состоянии сооружений и аппара-

туры для очистки выбросов и контроля за ними, а также осу-

ществлять постоянный учет количества и состава загрязняющих 

веществ, выбрасываемых в атмосферу. 

Осуществление мероприятий по охране атмосферного воз-

духа не должно приводить к загрязнению почв, вод и других при-

родных объектов. 

В случаях нарушения условий и требований, предусмотрен-

ных разрешениями, а также когда возникает угроза здоровью 

населения, выброс загрязняющих веществ должен быть приоста-

новлен или запрещен по решению органа, осуществляющего гос-

ударственный контроль за охраной атмосферного воздуха, вплоть 

до прекращения деятельности отдельных промышленных устано-

вок, цехов, предприятий и учреждений. 

При получении предупреждения о возможном повышении 

концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в 

связи с ожидаемыми неблагоприятными условиями предприятия, 

учреждения и организации обязаны проводить специально разра-

ботанные по согласованию с органами, осуществляющими госу-

дарственный контроль за охраной атмосферного воздуха, меро-

приятия по снижению выбросов таких веществ в атмосферу. 

При размещении, проектировании и вводе в эксплуатацию 

новых и реконструированных предприятий, сооружений и других 

объектов, при совершенствовании существующих и внедрении 

новых технологических процессов и оборудования необходимо 

обеспечивать соблюдение нормативов вредных воздействий на 

атмосферный воздух. При этом должны предусматриваться ути-
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лизация, обезвреживание вредных веществ и отходов или иное 

исключение выбросов загрязняющих веществ, выполнение дру-

гих требований по охране окружающей среды, исходя из того, 

чтобы совокупность выбросов, а также вредных воздействий от 

проектируемых, действующих и планируемых к строительству в 

будущем предприятий, сооружений и других объектов не приве-

ли к превышению нормативов предельно допустимых концентра-

ций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и нормативов 

предельно допустимых уровней вредных физических воздействий 

на него. 

Запрещается ввод в эксплуатацию новых и реконструиро-

ванных предприятий, сооружений и других объектов, не удовле-

творяющих требованиям по охране атмосферного воздуха. Пред-

приятия, деятельность которых связана с выбросами загрязняю-

щих веществ в атмосферу, независимо от времени ввода их в дей-

ствие должны быть оснащены сооружениями, оборудованием и 

аппаратурой для очистки выбросов в атмосферу и средствами 

контроля за количеством и составом выбрасываемых загрязняю-

щих веществ. 

Добыча полезных ископаемых, взрывные работы, размеще-

ние и эксплуатация терриконов, отвалов, свалок должны прово-

диться с соблюдением правил по предотвращению и сокращению 

загрязнения атмосферного воздуха способами, согласованными с 

органами, осуществляющими государственный контроль за охра-

ной атмосферного воздуха. 

Размещение в населенных пунктах терриконов, отвалов, 

складирование промышленных отходов, производственного, бы-

тового мусора и других отходов, являющихся источниками за-

грязнения атмосферного воздуха пылью, вредными газообразны-

ми и дурно пахнущими веществами, а также сжигание указанных 

отходов на территории предприятий, учреждений, организаций и 

населенных пунктов запрещаются, кроме случаев, когда сжигание 

осуществляется с использованием специальных установок при 

соблюдении требований по охране атмосферного воздуха. 
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2.2. Правила установления предельно допустимых выбросов 

(ПДВ) и временно согласованных (ВСВ) вредных веществ в атмо-

сфере 

 

Предельно допустимый выброс (ПДВ) является научно-

техническим нормативом, устанавливаемым для каждого кон-

кретного источника загрязнения атмосферы при условии, что вы-

бросы вредных веществ от него и всей совокупности источников 

города или другого населенного пункта с учетом их рассеивания 

и превращения в атмосфере, а также перспектив развития пред-

приятия не создадут приземной концентрации, превышающей 

установленные нормативы качества окружающей среды. При 

этом под нормативами качества окружающей среды принимаются 

предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест. 

В тех случаях, когда на данном предприятии или группе 

предприятий, расположенных в одном районе, величины ПДВ по 

причинам объективного характера не могут быть достигнуты в 

настоящее время, по согласованию с органами Госкомгидромета 

должно планироваться поэтапное, с указанием продолжительно-

сти каждого этапа, снижение выбросов от действующих предпри-

ятий до величин, обеспечивающих соблюдение ПДК. При этом 

величины временно согласованных выбросов (ВСВ) должны 

устанавливаться с учетом значений величин выбросов, достигну-

тых предприятиями с наилучшей (в части охраны природной сре-

ды) технологией данного производства. 

Величины ПДВ и ВСВ устанавливаются для отдельных ис-

точников в граммах в секунду и в тоннах в год. 

В случае невозможности установления для источников ВСВ 

на уровне передовых производств уполномоченные органы 

должны предусмотреть в установленном порядке уменьшение 

объема производства, закрытие или вывод соответствующих 

предприятий или объектов, или изменение их профиля. 

Наряду с установлением ПДВ и ВСВ для одиночных источ-

ников, в результате суммирования устанавливаются значения 

ПДВ и ВСВ для предприятий и комплексов в целом. 
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При установлении ПДВ и ВСВ для источников должны учи-

тываться фоновые концентрации загрязнений в атмосферном воз-

духе, фактически созданные остальными источниками своего и 

других предприятий города и промышленного района. Фоновые 

концентрации устанавливаются по данным наблюдений сети Об-

щегосударственной службы контроля за состоянием атмосферы 

либо определяются расчетным путем. 

Величины ПДВ и ВСВ утверждаются в установленном по-

рядке специально уполномоченными государственными органа-

ми. Пересмотр их производится в случае изменения мощности, 

технологии производства, режима работы предприятия, но не ре-

же одного раза в пять лет. 

Величины ПДВ и ВСВ определяются путем расчета загряз-

нения атмосферы вредными выбросами из отдельного источника 

или группы источников, определения расчетной концентрации 

этих загрязнений в приземном слое атмосферы и сопоставления 

полученных данных с предельно допустимыми концентрациями 

примесей в атмосферном воздухе населенных пунктов. Результа-

ты проводятся по временной Методике нормирования промыш-

ленных выбросов в атмосферу, разработанной Государственным 

комитетом по гидрометеорологии и контролю природной среды. 

Результаты расчетов и предложения по достижению уста-

новленных нормативов качества окружающей среды оформляют-

ся в виде тома «Охрана окружающей среды и предложения по 

предельно допустимым выбросам (ПДВ) и временно согласован-

ным выбросам (ВСВ) для предприятий» (том ПДВ и ВСВ). 

 

3. Методика расчета предельно допустимого выброса 

и его рассеивания 

 

3.1. Расчет рассеивания выбросов из одиночного источника 

 

Величина максимальной приземной концентрации вредных 

веществ Сm (мг/м3) для выброса нагретой газовоздушной смеси 

из одиночного (точечного) источника с круглым устьем при не-
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благоприятных метеорологических условиях на расстоянии x
m

 от 

источника определяется по формуле 

 

 2 3

0,001 2

1

m f

A M F m n
C C

H V T

   
 

 

,   (1) 

 

где А – коэффициент, зависящий от температурной стратифика-

ции атмосферы и определяющий условия вертикального и гори-

зонтального рассеивания вредных веществ в атмосферном возду-

хе, с2/3град1/3; М – количество вредного вещества, выбрасываемо-

го в атмосферу из источника выбросов, кг/с; F – безразмерный 

коэффициент, учитывающий скорость осаждения вредных ве-

ществ в атмосферном воздухе; т и n – безразмерные коэффици-

енты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из 

устья источника выброса; Н – высота источника выброса над 

уровнем земли, м; T – разность между температурой выбрасы-

ваемой газовоздушной смеси ТГ  и температурой окружающего 

атмосферного воздуха ТВ, С; fC  – фоновая концентрация загряз-

няющих веществ в атмосфере, мг/м3; V
1
 – объемный расход газо-

воздушной смеси м3/с, определяемый по формуле 

 

0

2

1 4


 D
V


 ,     (2) 

 

где D – диаметр источника выброса, м; 
0

 – средняя скорость га-

зовоздушной смеси на выходе из устья источника выброса, м/с. 

Коэффициент А принимается для неблагоприятных метео-

рологических условий, при которых концентрации вредных ве-

ществ в атмосферном воздухе от источника выбросов достигают 

максимального значения. Для зоны Сибири значение коэффици-

ента А = 200. 

Величины М и V1 определяются расчетом в технологической 

части проекта или принимаются в соответствии с действующими 

для данного производства (процесса) нормативами. 
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Величины безразмерного коэффициента F принимаются: 

для газообразных вредных веществ (сернистого газа, серо-

углерода и т.п.) и мелкодисперсных аэрозолей (пыли, золы и т.п., 

скорость упорядоченного оседания которых практически равна 

нулю) F = 1; 

для пыли и золы (кроме указанных в предыдущем пункте): 

 если коэффициент очистки газовых выбросов равен не 

менее 90 %, F = 2; 

 если коэффициент очистки газовых выбросов равен от 75 

до 90 %, F = 2,5; 

 если коэффициент газовых выбросов очистки менее 75 %, 

F = 3,0. 

Вне зависимости от эффективности пылеулавливания значение 

коэффициента F принимается равным 3, также при расчетах рас-

сеивания пыли в атмосфере для производств, в которых выбросы 

пыли сопровождаются выделениями водяного пара в количестве, 

достаточном для того, чтобы в течение года наблюдалась его ин-

тенсивная конденсация сразу же после выхода в атмосферу, а 

также коагуляция влажных пылевых частиц (например, глино-

земное производство). 

Безразмерный коэффициент m в уравнении (1) определяется 

по формуле 

                                
334,01,067,0

1

ff
m


                            (3) 

 

в зависимости от величины параметра f, вычисляемого по уравне-

нию 

 

                                 
TH

D
f






2

2
0310


.                                             (4) 

 

Безразмерный коэффициент n в уравнении (1) определяется 

по формулам (5)–(7) в зависимости от параметра mv , вычисляе-

мого по формуле (8):  
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при 3,0
m

v    n = 3;                                                                 (5) 

при 23,0 
m

v    mm vvn  36,43,03 ;                   (6) 

 

при 2
m

v     n = 1,                                                                    (7) 

 

где      3 165,0
H

TV
v

m


 .                                                                (8) 

 

Максимальная приземная концентрация вредных веществ 

Сm при неблагоприятных метеорологических условиях достигает-

ся на оси факела выброса (по направлению среднего ветра за рас-

сматриваемый период) на расстоянии 
m

x  от источника выброса. 

Величина 
m

x  определяется по формуле 

 

                                    .Hdx
m

                                             (9) 

 

Коэффициент d в уравнении (9) определяется в зависимости 

от значения коэффициента 
m

v : 

 

при 2
m

v           328,0195,4 fvd
m

 ;                       (10) 

 

при 2
m

v             328,017 fvd m  .                           (11) 

 

Величины приземных концентраций вредных веществ С в 

атмосфере по оси факела выброса на различных расстояниях от 

источника выброса определяются по формуле 

 

                                          .
1 m

CSC                                   (12) 

 

Безразмерный коэффициент S1 определяется в зависимости 

от отношения 
m

xx /  по формулам 
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при 1
mx

x              

234

683
1 




























mmm x

x

x

x

x

x
S ;                (13) 

при     81 

m
x

x
  

113,0

13,1
21











mx

x
S  .                                       (14) 

 

При 8/ 
m

xx  и F = 1 величина S1 определяется по формуле 

                 

1202,3558,3

21




















mm

m

x

x

x

x

x

x

S ,                      (15) 

 

при 8/ 
m

xx  и F = 2; 2,5 или 3 величина S
1
 определяется по 

формуле 

                  

8,1747,21,0

1
21




















mm x

x

x

x
S .                     (16) 

 

3.2. Определение предельно допустимого выброса 

 

Предельно допустимый нагретый выброс вредного вещества 

в атмосферу ПДВ, г/с, из одиночного источника (трубы), при ко-

тором обеспечивается не превышающая ПДК концентрация его в 

приземном слое воздуха, определяется по формуле 

 

          
nmFA

TVНПДК
ПДВ






3
1

2

.                                       (17) 
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3.3. Определение минимальной высоты одиночного источ-

ника выброса 

 

Высота одиночного источника выброса (трубы) Н, при ко-

торой обеспечивается не превышающее ПДК значение макси-

мальной приземной концентрации вредных веществ Ст, если 

установлены величины М, 
0

 , 
1
 , D и T , определяется по фор-

муле 

 

                       

4/3

18














ПДКV

DFМА
H .                                  (18) 

 

4. Исходные данные для расчетов 

 

Промышленным предприятием осуществляется выброс га-

зовоздушной смеси, содержащей вредную примесь, в атмосферу 

из одиночного источника (трубы). Параметры источника выбро-

са, расход газовоздушной смеси, содержание в смеси вредной 

примеси и ее ПДК в атмосферном воздухе населенных пунктов 

для различных вариантов расчетов приведены в приложении. 

Необходимо: 

 определить: 

 предельно допустимый выброс примеси в атмосферу – 

ПДВ; 

 максимальную приземную концентрацию примеси – Сm; 

 расстояние от источника выброса, на котором достигается 

максимальная концентрация, – 
m

x ; 

 величины приземных концентраций вредного вещества – 

С на расстояниях от источника выброса, определяемые соотно-

шениями 

25,0/ 
m

xx ; 5,0/ 
m

xx ; 5,1/ 
m

xx ; 0,3/ 
m

xx ; 0,5/ 
m

xx ; 

 построить графическую зависимость приземной концен-

трации примеси от расстояния от источника выброса; 

 результаты расчетов свести в таблицу. 
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Примечания: 

 коэффициент А принимается для всех вариантов расчетов 

равным А = 200; 

 коэффициент F принимается для всех вариантов расчетов 

равным F = 1; 

 температура окружающего атмосферного воздуха при-

нимается для всех вариантов расчетов ТВ  = 27 С. 

 

5. Требования к отчету 

 

Результаты практической работы должны быть оформлены в 

виде отчета, в котором должны быть изложены: 

* наименование и вариант работы; 

* исходные данные для расчетов; 

* методика расчетов с результатами вычислений; 

* рисунок, отражающий графическую зависимость концен-

трации загрязняющего вещества от расстояния от источника вы-

бросов; 

* сводная расчетная таблица; 

* общее заключение по результатам работы. 

 

6. Пример расчета 

 

Газовоздушная смесь, содержащая вредную примесь (дву-

окись азота, ПДК = 0,085 мг/м3) в количестве М = 160 г/с, выбра-

сывается из трубы высотой Н = 60 м. Средняя скорость газовоз-

душной смеси на выходе из устья трубы равна 
0

 = 6 м/с. Диа-

метр выходного отверстия трубы равен D = 2 м. Температура га-

зовоздушной смеси на выходе из трубы равна ТГ = 167 оС. Темпе-

ратура окружающего атмосферного воздуха равна ТВ = 27 С. 

 

1. Определение максимальной приземной концентрации 

вредного вещества Ст. 

 

Объем газовоздушной смеси, выбрасываемый из источни-

ка, уравнение (2): 
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.м/мг84,186
4

214,3

4

3
2

0

2

1






 
 D

V  

 

Разность между температурой выбрасываемой газовоздуш-

ной смеси и температурой окружающего воздуха: 

 

СTTT
ВГ

 14027167  

 

Значение параметра f, уравнение (4): 

 

143,0
14060

26
1010

2

2
3

2

2
03 











TH

D
f


. 

 

Коэффициент m, уравнение (3):  

 

.129,1
143,034,0143,01,067,0

1

34,01,067,0

1

33








ff
m  

Коэффициент 
m

v , уравнение (8): 

 

.31,4
60

14084,18
65,065,0 33 1 







H

TV
v

m
 

 

2
m

v , следовательно, коэффициент n в уравнении (1) равен 

п = 1. 

Максимальная приземная концентрация вредного вещества, 

уравнение (1): 

 

 
.м/мг763,0

14084,1860

1129,11160200 3

323
1

2












TVH

nmFMA
C

m
 

Коэффициент А в уравнении (1) в расчетах принят для зоны 

Сибири равным А = 200. Двуокись азота является газообразным 

веществом, скорость упорядоченного осаждения которого прак-
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тически равна нулю. Поэтому значение коэффициента F в урав-

нении (1) в расчетах принято равным F = 1. 

 

2. Определение расстояния от источника выброса (тру-

бы) по оси факела, на котором достигается максимальная 

приземная концентрация вредного вещества. 

 

Коэффициент d при значении 2mv , уравнение (11): 

 

    .,,,,f,vd m 661614302801314728017 33   

 

Расстояние, на котором достигается максимальная при-

земная концентрация, уравнение (9): 
 

.,Hdxm м1000606616   

 

3. Определение приземных концентраций вредного ве-

щества на различных расстояниях от источника выбросов в 

атмосферу (трубы). 

Величины приземных концентраций вредного вещества в 

атмосфере на различных расстояниях x  от источника выбросов, 

см. уравнение (12). Расчет проводится для следующих значений 

отношения заданного значения расстояния к значению, при кото-

ром достигается максимальная приземная концентрация: 

25,0/ 
m

xx ; 5,0/ 
m

xx ; 5,1/ 
m

xx ; 0,3/ 
m

xx ; 0,5/ 
m

xx . 

В данном примере этим отношениям соответствуют следующие 

расстояния от источника выбросов: 250, 500, 1500, 3000, 5000 м. 

Приземные концентрации для значений отношения 

 1/ 
m

xx : 

25,0/ 
m

xx . 

Коэффициент S1, уравнение (13): 

 

262,025,0625,0825,03683 234

234

1





























mmm x

x

x

x

x

x
S  
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Приземная концентрация, уравнение (12): 

 

.м/мг20,0763,0262,0 3
1


m

CSC  

 

5,0/ 
m

xx ; 687,0
1
S ; 

3/ммг524,0C . 

Приземные концентрации для значений отношения 

1/ 
m

xx : 

5,1/ 
m

xx . 

Коэффициент S1, уравнение (14): 

 

.874,0
15,113,0

13,1

113,0

13,1
221
















mx

x
S  

 

Приземная концентрация, уравнение (12): 

 

,м/мг667,0763,0874,0 3
1


m

CSC  

 

0,3/ 
m

xx ; 52,0
1
S ; 

3м/мг397,0C , 

0,5/ 
m

xx ; 266,0
1
S ; 

3м/мг203,0C . 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

C, мг / м
3 
0,7 

0,6 

0,5 

0,4 
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Зависимость концентрации вредного вещества в приземном 

слое атмосферы от расстояния от источников выбросов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Определение предельно допустимого выброса вредно-

го вещества в атмосферу ПДВ, г/с, из одиночного источника 

(трубы). 

 

.с/г72,18
0,1129,10,1200

14084,1860085,01
323

2












nmFA

TVНПДК
ПДВ  

 

5. Определение минимальной высоты источника выбро-

са (трубы), при которой обеспечивается не превышающее 

ПДК значение максимальной приземной концентрации вред-

ного вещества. 

 

ПДК вредной примеси в газовоздушной смеси (двуокиси 

азота) составляет 0,085 мг/м3. Максимальная концентрация при-

меси в приземном слое атмосферы равна 3м/мг763,0
m

C , т.е. 

больше ПДК. Следовательно, условия выброса газовоздушной 

смеси в атмосферу через трубу высотой 60 м не соответствуют 
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санитарным требованиям. Добиться данного соответствия можно 

увеличением высоты трубы. 

Высота одиночного источника выброса (трубы) Н, при ко-

торой обеспечивается не превышающее ПДК значение макси-

мальной приземной концентрации вредных веществ Сm, если 

установлены величины М, 
0

 , 
1
, D и T , определяется по фор-

муле 

 

.м2,594
085,084,188

0,20,1160200

8

4/34/3

1




























ПДКV

DFМА
Н

р
 

 

Результаты расчетов предельно допустимого выброса 

вредных веществ в атмосферу 

 

Наименование  

показателей 

Обозна- 

чение 

Единицы 

измерения 

Значения 

1. Параметры источника выбросов 

 высота Н м 60 

 диаметр D м 2 

 скорость газовоздушной 

смеси в устье выброса 
0

 м/с 6 

 объем газовоздушной смеси V1 м3/с 18,84 

 высота, при которой обеспе-

чивается не превышающая 

ПДК максимальная концен-

трация вредного вещества рН  м 594,2 

2. Параметры газовоздушной смеси 

 загрязняющее вещество 
  

двуокись 

азота 

 ПДК ПДК мг/м3 0,085 

 количество выбрасываемой 

примеси М г/с 160 

 предельно допустимый вы-

брос ПДВ г/с 18,72 

 максимальная концентрация Сm мг/м3 0,763 
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Наименование  

показателей 

Обозна- 

чение 

Единицы 

измерения 

Значения 

в приземном слое 

 расстояние, на котором до-

стигается максимальная кон-

центрация mx  м 1000 

 

7. Контрольные вопросы 

 

1. Как называются нормативы качества атмосферного воз-

духа? 

2. Какое условие принимается за основу при установлении 

для стационарного источника выбросов норматива предельно до-

пустимого выброса (ПДВ)? 

3. На основании какого документа разрешается выброс за-

грязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников? 

4. Какие меры применяются к предприятию, имеющему вы-

бросы в атмосферу, в случаях, когда возникает угроза здоровью 

населения и окружающей среде? 

5. Какие мероприятия по охране атмосферного воздуха 

должны осуществляться при размещении, вводе в действие новых 

или реконструируемых действующих предприятий? 

6. Какое санитарно-гигиеническое требование должно вы-

полняться при вводе в эксплуатацию новых и реконструируемых 

предприятий, сооружений и других объектов, при совершенство-

вании существующих и внедрении новых технологических про-

цессов и оборудования? 

7. Какие мероприятия должны осуществляться на предприя-

тиях, деятельность которых связана с выбросами загрязняющих 

веществ в атмосферу? 

8. В каких случаях устанавливаются нормативы временно 

согласованных выбросов (ВСВ) вредных веществ в атмосферу? 

9. Какие требования предъявляются к предприятию при 

установлении норм ПДВ? 

10. Какие данные принимаются за основу при установлении 

нормативов ВСВ? 

11. Каким образом устанавливаются нормативы ПДВ и ВСВ? 
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Приложение 

 

Данные для выполнения работы 

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОГО ВЫБРОСА 

ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ И РАСЧЕТ 

РАССЕИВАНИЯ ЭТИХ ПРИМЕСЕЙ В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ» 

 
 Загрязнитель Выброс Источник выброса 

Номер 

варианта 

наименование ПДК, 

мг/м
3
 

масса 

М, г/с 

температура 

ТГ, 
о
С 

скорость 

0ω , м/с 

высота 

Н, м 

диаметр 

D, м 

1 Азота двуокись 0,085 160 250 6,0 160 1,5 

2 Аммиак 0,2 155 245 6,1 162 1,6 

3 Ангидрид  

сернистый 

0,05 150 240 6,2 164 1,7 

4 Анилин 0,03 145 235 6,3 166 1,8 

5 Бензин 1,3 140 230 6,4 168 1,9 

6 Бензол 0,8 135 225 6,5 170 2,0 

7 Водород 

хлористый 

0,2 130 220 6,6 172 2,1 

8 Диметиламин 0,005 125 215 6,5 174 2,2 

9 Дихлорэтан 1,0 120 210 6,4 176 2,3 

10 Капролактам 0,06 115 205 6,3 178 2,4 

11 Кислота серная 0,1 110 200 6,2 180 2,5 

12 Кислота  

уксусная 

0,06 105 195 6,1 182 2,6 

13 Ксилол 0,2 100 190 6,0 184 2,7 

14 Нитробензол 0,008 98 185 5,9 188 2,8 

15 Сероуглерод 0,005 96 180 5,8 190 2,9 

16 Сероводород 0,008 94 175 5,7 192 3,0 

17 Стирол 0,003 92 170 5,6 194 2,9 

18 Толуол 0,6 90 165 5,4 196 2,8 

19 Трихлор-

этилен 

1,0 88 160 5,3 198 2,7 

20 Фенол 0,01 86 155 5,2 200 2,6 

21 Формальдегид 0,003 84 150 5,1 222 2,5 

22 Хлор 0,03 82 145 5,0 224 2,4 

23 Хлорбензол 0,01 80 140 4,9 226 2,5 

24 Циклогексанол 0,06 78 135 4,8 228 2,4 

25 Цинка окись 0,05 76 130 4,7 230 2,3 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ (РАСЧЕТ) ДОПУСТИМОСТИ СБРОСА 

СТОЧНЫХ ВОД ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В ВОДОЕМ 
 

1. Цель и содержание работы 

 

Работа предназначена для ознакомления студентов с норми-

рованием деятельности промышленных предприятий, связанной 

со сбросом сточных вод в поверхностные водоемы. Сточные во-

ды промышленных предприятий после их полной или частичной 

очистки содержат остаточные количества нерастворенных и рас-

творенных загрязнений. В случае неэффективной работы очист-

ных сооружений или же при их отсутствии загрязнения, попада-

ющие в водоем со сточными водами, могут сделать воду этого 

водоема непригодной для различных целей водопользования и в 

первую очередь для питьевого и хозяйственно-бытового исполь-

зования. Для сохранения качества воды поверхностных водоемов 

разработаны расчетные методы определения соответствия усло-

вий сброса сточных вод в водоем санитарным нормам. 

Студенты по нижеприведенной методике определяют, до 

какой степени следует очищать, обезвреживать или обеззаражи-

вать сточные воды, чтобы на подходе к первым пунктам водо-

пользования степень загрязнения воды не нарушала нормальные 

условия водопользования и не угрожала здоровью населения. 

 

2. Теоретические положения 

 

2.1. Загрязнение воды в водных объектах 

 

Водоемы и водотоки (водные объекты) считаются загряз-

ненными, если показатели состава и свойств воды в них измени-

лись под прямым или косвенным влиянием производственной де-

ятельности и стали частично или полностью непригодными для 

одного из видов водопользования. 
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Критерием загрязненности воды является ухудшение ее ка-

чества вследствие изменения ее органолептических свойств (цве-

та, запаха) и появления веществ, вредных для человека, живот-

ных, птиц, кормовых и промысловых организмов, а также повы-

шение температуры воды, изменяющее условия для нормальной 

жизнедеятельности организмов. Качество воды оценивается по-

казателями, характеризующими содержание в ней вредных ве-

ществ. 

Основное нормативное требование к качеству воды в вод-

ных объектах – соблюдение установленных экологических стан-

дартов, оценивающих состояние окружающей среды. Экологиче-

скими стандартами, оценивающими санитарное состояние вод-

ных объектов, являются предельно допустимые концентрации 

примесей (ПДК) в воде. 

ПДК примеси (вредного вещества) в воде водного объекта – 

это такой нормативный показатель, который исключает неблаго-

приятное влияние на организм человека  и возможность ограни-

чения или нарушения нормальных условий хозяйственно-

питьевого, культурно-бытового и других видов водопользования. 

Иными словами, ПДК – это такая концентрация, при превышении 

которой вода становится непригодной для одного или нескольких 

видов водопользования. 

 

2.2. Нормативы качества воды для водных объектов хозяй-

ственно-питьевого и культурно-бытового назначения 

 

Нормативы состава и свойств воды водных объектов, кото-

рые должны быть обеспечены при спуске в них сточных вод, 

устанавливаются применительно к отдельным категориям водо-

пользования у мест расположения ближайших к выпуску сточных 

вод пунктов водопользования. 

Водопользование различают двух категорий: 

* к первой категории относится использование водного 

объекта в качестве источника централизованного или нецентра-

лизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также во-

доснабжения предприятий пищевой промышленности; 
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* ко второй категории относится использование водного 

объекта для купания, спорта и отдыха населения, а также исполь-

зование водных объектов, находящихся в черте населенных мест. 

Ближайшие к месту выпуска сточных вод пункты водополь-

зования первой и второй категории определяются органами и 

учреждениями санитарно-эпидемиологической службы с обяза-

тельным учетом официальных данных о перспективах использо-

вания водного объекта для питьевого водоснабжения и культур-

но-бытовых нужд населения. 

Состав и свойства водных объектов должны соответствовать 

нормативам (не превышать ПДК) в створе, расположенном на во-

дотоках в одном километре выше ближайшего по течению пункта 

водопользования (водозабор для хозяйственно-питьевого водо-

снабжения, места купания, организованного отдыха, территория  

населенного пункта и т.д.), а на непроточных водоемах и водо-

хранилищах – в одном километре в обе стороны от пункта водо-

пользования. 

 

2.3. Производственные ограничения на сброс сточных вод в 

водные объекты 

 

Независимо от нормативных требований к качеству воды в 

водном объекте существуют производственные ограничения на 

сброс сточных вод, которые предприятия обязаны неукоснитель-

но выполнять. 

Запрещается сбрасывать в водные объекты сточные воды: 

* которые могут быть устранены путем рациональной тех-

нологии, максимального использования в системах оборотного 

водоснабжения, или устройствами бессточных производств; 

* содержащие ценные отходы, которые могут быть утили-

зированы на данном или другом предприятии; 

* содержащие производственное сырье, реагенты, полу-

продукты и конечные продукты производства в количествах, пре-

вышающих установленные нормативы технологических потерь; 

* содержащие вещества, для которых не установлены пре-

дельно допустимые концентрации; 
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* воды, которые с учетом их состава и местных условий 

могут быть использованы для орошения в сельском хозяйстве при 

соблюдении санитарных требований. 

Особенно недопустим сброс в водные объекты кубовых 

остатков и технологических отходов. 

 

2.4. Технологические условия сброса сточных вод в водные 

объекты 

 

Место выпуска сточных вод должно быть расположено ни-

же по течению реки от границы данного населенного пункта и 

всех мест его водопользования с учетом возможного обратного 

течения при нагонных ветрах и при изменении режима ГЭС. 

Условия спуска сточных вод в водоемы определяются с уче-

том: 

* степени возможного смешения и разбавления сточных 

вод с водой водного объекта на пути от места выпуска сточных 

вод до расчетного (контрольного) створа ближайших пунктов хо-

зяйственно-питьевого, культурно-бытового и рыбохозяйственно-

го водопользования; 

* качества воды водоемов и водотоков выше места проек-

тируемого сброса сточных вод. 

 

3. Методика определения соответствия условий сброса сточ-

ных вод предприятия санитарным требованиям 

 

Контроль и управление качеством воды в водных объектах 

предусматривают решение следующих задач: 

 проверку достаточной степени разбавления сточных вод, 

для того чтобы в пункте водопользования примеси рассеивались 

до неопасных концентраций; 

 определение требуемой степени очистки (обеззаражива-

ния) сточных вод; 

 прогнозирование качества воды на заданную перспективу. 

Загрязнение водоема сточными водами может неблагопри-

ятно сказаться на: 
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* нарушении общего санитарного режима водоема; 

* изменении органолептических свойств водоема. 

Соответственно в зависимости от свойств загрязняющих 

веществ определение степени необходимой очистки сточных вод 

ведется по каждому показателю состава и свойств воды водоемов. 

Основное уравнение смешения сточных вод, сбрасываемых 

в водоем, с природными водами имеет вид 

 

             водCпQqCpQCcтq .(   ,                     (1) 

 

где Q – расход воды в реке, м3/с; q – расход сточных вод, посту-

пающих в реку, м3/с; Ccт – концентрация загрязнения (данного 

вредного вещества) в стоке, мг/л; Сp – концентрация загрязнения 

(данного вредного вещества) в реке выше сброса в нее сточных 

вод (фоновая концентрация), мг/л; Cп.вод – концентрация загряз-

нения (данного вредного вещества) в реке перед расчетным пунк-

том водопользования (в общем случае в 1 км выше по течению 

реки), мг/л;  – коэффициент смешения, показывающий, какая 

часть расхода воды в водоеме смешивается со сточными водами в 

расчетном створе. 

Величина q определяется хозяйственной или проектной ор-

ганизацией на основе замеров или технологических расчетов. 

Величина Q определяется проектной организацией на осно-

ве специальных местных гидрологических изысканий или данных 

гидрометеорологической службы. Величина Cp определяется на 

основе специально организуемых исследований. 

 

3.1. Проверка достаточной степени разбавления 

 

Решая уравнение (1) относительно, Cп.вод, имеем: 

              

                    
Qq

CpQСcтq
водCп









. .                                     (2) 

 

Формула (2) позволяет прогнозировать санитарное состоя-

ние воды при всех заданных параметрах, входящих в нее. Про-
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гноз осуществляется путем сравнения Сп.вод с установленной для 

данного вещества предельно допустимой концентрацией Cпдк. 

Если значение Сп.вод меньше Спдк, то прогноз благоприятен и 

разбавления сточных вод достаточно. В противном случае, когда 

Сп.вод > Cпдк, необходимо принять меры по уменьшению кон-

центрации загрязнения (данного вредного вещества) в реке перед 

расчетным пунктом водопользования за счет проведения следу-

ющих мероприятий: 

* уменьшения количества сточных вод, сбрасываемых в 

водоем; 

* снижения концентрации загрязнения в сточных водах за 

счет их разбавления чистой водой; 

* снижения концентрации загрязнения в сточных водах ли-

бо за счет дополнительных систем очистки, либо совершенство-

вания технологических процессов. 

При поступлении со стоком в водный объект нескольких 

веществ с одинаковым лимитирующим показателем вредности 

сумма отношений концентрации каждого из веществ в водном 

объекте (С1п.вод, С2п.вод, ... СN п.вод) к соответствующим ПДК не 

должна превышать единицы: 

       

           1
.

...
..

2

2

1

1 
пдкС

водпС

пдкС

водпС

пдкС

водпС

N

N .                     (3) 

 

Если данное условие не выполняется, то в сточной воде 

должно быть уменьшено содержание одного или нескольких за-

грязняющих веществ. 

 

3.2. Определение необходимой степени очистки сточных 

вод от загрязняющего химического вещества 

 

Чтобы определить, до какой степени следует очищать, обез-

вреживать или обеззараживать сточные воды от загрязняющего 

химического вещества, чтобы на подходе к первым пунктам во-

допользования степень загрязнения воды не  нарушала нормаль-

ные условия водопользования и не угрожала здоровью населения, 
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необходимо определить максимальную концентрацию загрязня-

ющего химического вещества в сточной воде Спдк, при которой 

после сброса стока в реку в речной воде не будет превышен допу-

стимый предел загрязнения, т.е. выполняется условие Сп.вод   

Спдк. Для этого необходимо воспользоваться следующей форму-

лой: 

 

            СпдкСpСпдк
q

Q
пpCcт 


. ,                          (4) 

 

где Спдк – предельно допустимая концентрация химического ве-

щества в речной воде.  

Величина Спдк определяется по литературным (справоч-

ным) данным или на основе специально организуемых исследо-

ваний, если такие данные отсутствуют. 

Значение максимальной концентрации химического веще-

ства в сточной воде Спдк, при котором не будут превышены до-

пустимые пределы загрязнения воды в реке, определенное расче-

том для нового или существующего объекта и положенное в ос-

нову проектирования очистных сооружений, приобретает значе-

ние контрольной величины на период эксплуатации этих соору-

жений и кладется в основу лимита, предельно допустимого для 

данного объекта, сброса в водоем загрязнений. 

Необходимая степень очистки сточных вод от данного хи-

мического вещества, %, определяется по формуле 

 

                           100
.





Ccт

npCcтCcт
Э  .                             (5) 

 

Величина коэффициента обеспеченности смешения для про-

точных (незарегулированных) водоемов определяется по методу 

Фролова–Родзиллера 

                               






q

Q
1

1
.                                                (6) 

Коэффициент   в уравнении (6) определяется по формуле 
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3 Lе  ,                                                     (7) 

 

где L – расстояние по фарватеру от места выпуска сточных вод до 

места ближайшего пункта водопользования;  – коэффициент, 

учитывающий гидравлические условия смешения, который, в 

свою очередь, определяется по формуле 

 

                          3
q

E
  ,                                               (8) 

 

где Е – коэффициент турбулентной диффузии;  – коэффициент, 

зависящий от места выпуска сточных вод в водоем; при выпуске 

у берега он равен 1, при выпуске в стрежень реки он равен 1,5;   

– коэффициент извилистости реки, он равен отношению расстоя-

ния по фарватеру от места выпуска сточных вод до створа бли-

жайшего пункта водопользования (Lф) к расстоянию до того же 

пункта по прямой (Lп), т. е. 

 

                                  
Lп

Lф
  .                                               (9)  

 

Коэффициент турбулентной диффузии, для равнинных рек 

определяется по формуле 

 

                                
200

HcpVcp
Е


 ,                                         (10) 

где Vср – средняя скорость течения на участке между выпуском 

сточных вод и створом пункта водопользования; Нср – средняя 

глубина водоема на том же участке. 
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3.3. Определение необходимой степени очистки сточных 

вод от взвешенных веществ 

 

Санитарные требования ограничивают лишь степень увели-

чения содержания взвешенных веществ в воде водоемов. Поэто-

му расчетная формула (4) принимает вид 

 

                CpСдоб
q

Q
пpCcт 











 1. ,                           (11) 

 

где Сдоб – допустимое увеличение содержания взвешенных ве-

ществ, принимается равным 0,25 мг/л для водоемов рыбохозяй-

ственного назначения и 0,75 мг/л для водоемов хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового назначения. Остальные обозна-

чения прежние. 

 

3.4. Определение необходимой степени очистки сточных 

вод от органических веществ, подвергаемых биохимическому 

окислению 

 

Вредные вещества, содержащиеся в промышленных сточ-

ных водах, способны подвергаться окислению в природных во-

дах, что связано с потреблением растворенного в воде кислорода. 

Такими веществами являются преимущественно органические 

соединения. Перерасход кислорода может приводить к его дефи-

циту в воде и явлению эвтрофикации, которое заключается в бур-

ном развитии в водоеме водорослей и другой водной раститель-

ности вследствие загрязнения водоема сточными водами, содер-

жащими органические загрязнения и биогенные вещества (азот-

ные, фосфорные и калийные). Зная химический состав и количе-

ство примесей в воде, рассчитывают потребность в кислороде на 

окисление и определяют степень угрозы эвтрофикации, т. е. уста-

навливают, насколько опасны те или иные стоки, для того, чтобы 

ограничить их сток. Для этого используют показатель, называе-

мый «биохимическое потребление кислорода» (БПК), обязатель-
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но контролируемый санитарными лабораториями предприятий в 

сточных, природных и оборотных водах. 

БПК – количество кислорода, израсходованное в определен-

ный промежуток времени на аэробное биохимическое окисление 

(разложение) нестойких органических соединений, содержащих-

ся в исследуемой воде. БПК определяют для различных отрезков 

времени, например, за 5 суток (БПК5), за 20 суток (БПК20), а так-

же независимо от времени – на полное окисление органики 

(БПКполн). Размерность БПК в миллиграммах О2/л. 

Согласно ГОСТам БПК определяется как количество кисло-

рода, потребляемое при биохимическом окислении содержащих-

ся в воде веществ в аэробных условиях. 

Максимально допустимое значение БПК в стоке, сбрасыва-

емом в реку, с учетом биохимического процесса самоочищения 

воды от органических веществ, уже имеющихся в водоеме выше 

места выпуска сточных вод, определяют по формуле 

 

 
tКст

tKp

tKcт

дСпp
CpдСпр

q

Q
пpCcт













10

.
10.

10
. ,              (12) 

где Сст.пp – концентрация органических веществ (в БПКполн), ко-

торая должна быть достигнута в процессе очистки сточных вод; 

Ср – концентрация органических веществ (в БПКполн) в воде во-

доема до места выпуска сточных вод; Спр.д – предельно допу-

стимое содержание органических веществ (в БПКполн) в створе 

ближайшего пункта водопользования; Кст и Кp – константы по-

требления кислорода соответственно органическими веществами 

сточных вод и воды реки (при спуске в реку бытовых и ряда про-

мышленных сточных вод эти константы могут быть приняты 

одинаковыми Кст = Кр = 0,1); t – время продвижения воды водо-

ема вместе с разбавленными в ней сточными водами от места вы-

пуска сточных вод до пункта водопользования (в сутках). 

   

                                    
Vcp

Lcp
t  .                                               (13) 

 



 36 

Если вычисленная величина Сст.пp (т.е. концентрация 

сточных вод, при которых выполняются санитарные требования в 

отношении БПК) окажется меньше, чем БПК сточных вод, наме-

ченных к спуску (или поступающих в водоем), то необходима 

очистка сточных вод по крайней мере до Сст.пp. 

 

3.5. Определение необходимой степени очистки сточных 

вод от веществ, придающих воде цветность и запах 

 

В случае, когда имеются анализы сточных вод с указанием 

степени разбавления, при которой окраска и запах природных вод 

исчезают, достаточно сравнения величины разбавления, указан-

ной в анализе, с расчетной величиной разбавления, которое воз-

можно у створа ближайшего пункта водопользования, чтобы ре-

шить вопрос необходимости очистки сточных вод в отношении 

запаха и окраски перед спуском их в водоем. 

Расчетная кратность разбавления сточных вод n определяет-

ся по формуле 

 

                             
q

qQ
n


 ,                                               (14) 

где обозначения прежние. 

Если вычисленная величина п (разбавление сточных вод, 

при которой выполняются санитарные требования в отношении 

окраски и запаха) окажется меньше, чем кратность разбавления, 

при которой исчезают окраска и запах и которая определена ла-

бораторными исследованиями, то необходимо либо разбавление 

сточных вод, либо их дополнительная очистка от загрязнений, 

обусловливающих цветность и запах воды. 

 

4. Исходные данные для расчетов 

 

В городе К проектируется химический завод. Спуск сточных 

вод этого предприятия намечается в реку Н ниже границы города. 

При санитарном обследовании водоема обнаружено, что ниже 

намеченного спуска сточных вод на расстоянии 5 км находится 
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населенный пункт И, который использует воду реки Н для питье-

вых и культурно-бытовых целей. 

Данные по составу сточных вод химического завода приве-

дены в прил. 1 для различных вариантов расчета. 

Данные по составу воды реки Н выше выпуска сточных вод 

приведены в прил. 2 для различных вариантов расчета. 

Значения предельно допустимых концентраций загрязняю-

щих веществ в речной воде приведены в прил. 3. 

Примечания: 

1. Выпуск сточных вод проектируется в стрежень реки, по-

этому значение коэффициента   в уравнении (8) для всех вариан-

тов расчета принимается равным   = 1,5. 

2. Значение коэффициента извилистости реки   в уравне-

нии (8) для всех вариантов расчета принимается равным   = 1,0. 

3. Константы потребления кислорода соответственно орга-

ническими веществами сточных вод и воды реки в уравнении (12) 

для всех вариантов расчета принимаются равными  

Кст = Кр = 0,1. 

4. Допустимое количество взвешенных веществ, которое 

можно добавить на каждый литр воды водоема, для всех вариан-

тов расчетов принимается равным Сдоб = 0,75 мг/л. 

 

5. Требования к отчету 

 

Результаты практической работы оформляются в виде отче-

та, в котором должны быть изложены: 

* наименование и вариант работы; 

* исходные данные для расчетов; 

* методика расчетов с результатами вычислений; 

* сводная расчетная таблица; 

* общее заключение по результатам работы. 

 

6. Пример расчета 

 

Исходные данные для расчета: 

 данные по расходу и составу сточных вод: 
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 расход сточной воды q = 0,4 м3/с; 

 окраска жидкости – бурая, исчезает при разведении 1:15; 

 запах сточной жидкости – специфический, исчезает при 

разведении 1:15; 

 хлоридов – 1000 мг/л, сульфатов – 450 мг/л, свинца – 

31 мг/л, бензола – 15,1 мг/л, нитрохлорбензола – 0,51 мг/л, цинка 

– 6,1 мг/л, взвешенных веществ – 50 мг/л, БПК – 190 мг О2/л; 

 данные по расходу и составу речной воды выше места вы-

пуска в реку сточных вод: 

 расход воды в реке – 60 м3/с; 

  средняя скорость течения – 0,3 м/с; 

 средняя глубина – 1,2 м; 

  хлоридов – 100 мг/л, сульфатов – 45 мг/л, свинца – 

0,01 мг/л, бензола – 0,01 мг/л, нитрохлорбензола – 0,001 мг/л, 

цинка – 0,1 мг/л, взвешенных веществ – 1,5 мг/л, БПК – 1,0 мг 

О2/л. 

 

Определение условий спуска сточных вод завода для хи-

мических загрязняющих веществ. 

Для определения возможности сброса стока в реку необхо-

димо определить концентрацию химических примесей в речной 

воде у ближайшего пункта водопользования, т.е. у пункта В, и 

сравнить полученные данные с соответствующими  значениями 

ПДК. 

1. Определение коэффициента смешения  : 

1.1. Коэффициент турбулентной диффузии (уравнение 10):  

  

200

HcpVcp
Е


 = 



200

2,13,0
 0,0018 . 

1.2. Коэффициент   (уравнение 8): 

 

33
4,0

0018,0
0,15,1 

q

E
 = 0,248, 

 

где 5,1  при выпуске сточных вод в стрежень реки, а .0,1  
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1.3. Коэффициент β (уравнение 7): 

 
3 4000248,03  L = 3,94. 

 

94,33 
 еLе   = 0,0197, 

 

где L = 4000 м – расстояние от места выпуска сточных вод до 

створа, расположенного на 1 км выше по течению реки границы 

пункта В. 

1.4. Коэффициент   (уравнение 6): 

 

0197,0
4,0

60
1

0197,01

1

1
















q

Q
= 0,14. 

2. Концентрация примесей в речной воде у ближайшего 

пункта водопользования (уравнение 2): 

*  хлоридов  

6014,04,0

1006014,010004,0
.











Qq

CpQСстq
водCп




= 147,6 мг/л; 

 

*  сульфатов 

 

6014,04,0

456014,04504,0
.











Qq

CpQСстq
водCп




= 64,4 мг/л; 

 

*  свинца 

 

6014,04,0

01,06014,0314,0
.











Qq

CpQСстq
водCп




= 1,4 мг/л; 

 

*  бензола 

 

6014,04,0

01,06014,01,154,0
.











Qq

CpQСстq
водCп




 = 6,1 мг/л;  
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*  нитрохлорбензола 

 

6014,04,0

001,06014,051,04,0
.











Qq

CpQСстq
водCп




 = 0,024 мг/л; 

 

*  цинка 

 

6014,04,0

1,06014,00,64,0
.











Qq

CpQСстq
водCп




= 0,37 мг/л. 

 

Сравнение полученных значений Сп.вод со значениями 

ПДК для соответствующих примесей. 

Если расчетные значения концентрации примеси в речной 

воде перед первым пунктом водопользования (Сп.вод) меньше 

ПДК этой примеси, то санитарные требования по сбросу данной 

примеси со стоком в реку выполняются, а  дополнительная 

очистка стока этой примеси не требуется. 

Если концентрация Сп.вод примеси больше соответствую-

щего ПДК, то санитарные требования к сбросу данной примеси 

со сточными водами не выполняются и необходима дополнитель-

ная очистка стока от этой примеси, а следовательно, должна быть 

определена необходимая степень очистки. 

Определение необходимой степени очистки сточных вод 

от загрязняющих химических веществ. 

Определение требуемой степени очистки проводится для 

тех примесей, концентрация которых в речной воде у ближайше-

го пункта водопользования превышает ПДК. В рассматриваемом 

примере такими примесями являются свинец и бензол.  

1. Максимально допустимая концентрация примесей в стоке 

(уравнение 4): 

 свинца 

 

  ;мг/л89,201,001,01,0
4,0

6014,0

.









 СпдкСpСпдк
q

Q
пpCcт
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 бензола 

 

  .мг/л79,105,001,05,0
4,0

6014,0

.









 СпдкСpСпдк
q

Q
пpCcт



 

2. Необходимая степень очистки сточных вод (уравнение 

5): 

 от свинца 

 

33100
31

89,2031
100

.








Ccт

npCcтCcт
Э  %; 

 

 от бензола 

 

28100
1,15

79,101,15
100

.








Ccт

npCcтCcт
Э  %. 

 

Определение условий спуска и необходимой степени очист-

ки сточных вод завода для взвешенных веществ. 

Максимальное количество взвешенных веществ, которое 

может быть сброшено в реку, определяется по уравнению (11): 

 

185,175,01
4,0

6014,0
1.. 





 
















CpСдоб

q

Q
пpCcт


 мг/л, 

 

где Сдоб = 0,75 мг/л – допустимое количество взвешенных ве-

ществ, которое можно добавить на каждый литр водоема. 

Максимально допустимое содержание в стоке взвешенных 

веществ Сст.пр = 18 мг/л меньше фактического содержания, рав-

ного 50 мг/л. Следовательно, сточные воды перед сбросом в реку 

должны подвергаться очистке от взвешенных веществ. Степень 

очистки должна составлять: 

 

100
50

1850
100

. 





Ccт

npCcтCcт
Э  = 64 % . 
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Определение условий спуска и необходимой степени очист-

ки сточных вод завода от органических веществ, подвергаемых 

биохимическому окислению. 

Для определения возможности сброса в реку органических 

веществ со сточными водами необходимо определить БПК реч-

ной воды у ближайшего пункта водопользования, т. е. у пункта В, 

и сравнить полученное значение с соответствующим ПДК. Если 

расчетное значение БПК речной воды больше ПДК, то санитар-

ные требования к сбросу органических веществ со сточными во-

дами не выполняются и необходима дополнительная очистка сто-

ка от органических примесей, для чего должна быть определена 

необходимая степень очистки. 

1. Время продвижения воды водоема вместе с разбавленны-

ми в ней сточными водами от места выпуска сточных вод до 

пункта водопользования (уравнение 13): 

 

           



36003,0

4000

Vcp

Lcp
t  4 ч, принято равным 0,17 сут. 

 

2. Максимальное значение БПК сточных вод (уравнение 

12): 

 значение выражения 

 

17,01,0
101010





 tKptKcт =1,04; 

 

 значение БПК 
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дСпptKp
CpдСпр
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10.
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..  = 

 

=   22,93
04,1

6
04,16,16

04,14,0

6014,0





 мг/л, 

 

где константы скорости окисления органических веществ в сточ-

ных водах и в речной воде приняты равными Кст = Кр = 0,1. 
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Максимально допустимое БПК сточных вод Сст.пр = 

= 93,22 мг/л меньше фактического БПК сточных вод, равного 

190 мг/л. Следовательно, сточные воды перед сбросом в реку 

должны подвергаться очистке от органических загрязнений. Сте-

пень очистки должна составлять: 

 

100
190

22,93190
100

. 





Ccт

npСстCcт
Э  = 50,9 %. 

 

Определение условий спуска и необходимой степени 

очистки сточных вод для веществ, придающих цветность и 

запах. 

Для определения условий спуска в реку со сточными водами 

веществ, придающих воде цветность и запах, необходимо опре-

делить расчетное значение степени разбавления стока речной во-

дой, которое возможно у створа ближайшего пункта водопользо-

вания, и сравнить полученное значение с экспериментально опре-

деленной степенью разбавления, при которой исчезают окраска и 

запах природных вод. Если расчетное значение разбавления стока 

меньше экспериментального, то санитарные требования по сбро-

су в реку веществ, придающих воде цветность и запах, не выпол-

няются. В этом случае необходима очистка сточных вод от при-

месей, придающих воде цветность и запах. 

Расчетная кратность разбавления сточных вод (уравнение 

14): 

 

4,0

4,06014,0 





q

qQ
n


 = 22. 

 

Расчетное значение n (разбавление сточных вод, при кото-

рых выполняются санитарные требования в отношении окраски и 

запаха) больше кратности разбавления сточных вод, равной 1:15, 

при которой исчезают окраска и запах, определенные лаборатор-

ными исследованиями. Следовательно, очистка стока от веществ, 

придающих воде цветность и запах, не требуется. 
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Общее заключение 

 

На основании проведенных расчетов по определению усло-

вий спуска сточных вод проектируемого химического завода для 

данных расчетных пунктов водопользования можно сделать вы-

вод: сточные воды перед спуском в водоем должны подвергаться 

очистке в отношении взвешенных веществ и органических ве-

ществ, подвергаемых биохимическому окислению. Кроме того, 

необходимо обезвреживание сточных вод в отношении свинца и 

бензола. 

 

СВОДНАЯ РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА 

 

Показатели 

загрязнения 

Единицы 

измерения 

Состав и свойства  

речной воды 

Состав и свойства 

сточных вод Требуемая  

степень  

очистки стоков 
в расчетном 

створе 
ПДК 

факти-

ческое 

значение 

максимально 

допустимое 

значение 

Хлориды мг/л 147,6 500 1000 > 1000 – 

Сульфаты мг/л 64,4 350 450 > 450 – 

Свинец мг/л 1,4 0,1 31 20,89 33,0 

Бензол мг/л 6,1 0,5 15,1 10,79 28,0 

Нитрохлор- 

бензол мг/л 0,024 0,05 0,51 > 0,51 – 

Цинк мг/л 0,37 1,0 6,1 > 6,1 – 

БПК мг/л  6,0 190 93,22 50,9 

Взвешенные 

вещества мг/л – – 50 18 64,0 

Цветность разбавле-

ние  – 1:15 1:22 – 

Запах разбавле-

ние  – 1:15 1:22 – 

 

7. Контрольные вопросы 

 

1. Какие водоемы являются загрязненными? 

2. Что является критериями загрязнения воды? 

3. Какой показатель является экологическим стандартом, 

оценивающим санитарное состояние водных объектов? 

4. Какое основное требование предъявляется к качеству во-

ды в водных объектах? 
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5. В каких местах устанавливаются нормативы состава и 

свойств воды водных объектов, которые должны быть обеспече-

ны при спуске в них сточных вод? 

6. На каком расстоянии от пункта водопользования устанав-

ливаются нормативные требования к качеству воды на проточных 

водоемах (реках)? 

7. Какие производственные сточные воды запрещается сбра-

сывать в водные объекты? 

8. Решение каких задач предусматривает контроль и управ-

ление качеством воды в водных объектах? 

9. Как определяется соответствие условий сброса сточных 

вод в водный объект санитарным требованиям? 

10. В каком случае условия сброса сточных вод в водоем со-

ответствуют санитарным условиям? 

11. Какие меры должны быть приняты при несоответствии 

условий сброса сточных вод в водоем санитарным требованиям? 

12. За счет проведения каких мероприятий может быть сни-

жена концентрация загрязнения в реке? 

13. Содержание каких химических веществ в воде и какие 

свойства воды характеризует показатель, называемый биохими-

ческим потреблением кислорода (БПК)? 

14. Как определяется необходимая степень очистки сточных 

вод от загрязнений, содержание которых в сточных водах, выбра-

сываемых в водоем, не соответствует санитарным требованиям? 
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Приложение 1 

Данные для расчета: расход и состав воды в реке 
 

Номер 

варианта 

Расход 

воды, 

м
3
/с 

Скорость 

течения, 

м/с 

Глубина 

реки, 

м 

Хлориды, 

    мг/л 

Сульфаты, 

     мг/л 

Свинец, 

   мг/л 

Бензол, 

мг/л 

Нитро- 

хлорбензол, 

мг/л 

Цинк, 

мг/л 

Взвешенные 

вещества, 

мг/л 

БПК, 

мг/л 

1 61 0,31 1,21 100 50 0,010 0,01 0,001 0,10 1,5 1,0 

2 62 0,32 1,22 120 60 0,011 0,02 0,002 0,12 2,0 1,2 

3 63 0,33 1,23 130 70 0,012 0,03 0,003 0,14 2,5 1,4 

4 64 0,34 1,24 140 80 0,013 0,04 0,004 0,16 3,0 1,6 

5 65 0,35 1,25 150 90 0,014 0,05 0,005 0,18 3,5 1,8 

6 66 0,36 1,26 160 100 0,015 0,06 0,006 0,20 4,0 2,0 

7 67 0,37 1,27 170 110 0,016 0,07 0,007 0,22 4,5 2,2 

8 68 0,38 1,28 180 120 0,017 0,08 0,008 0,24 5,0 2,4 

9 69 0,39 2,29 190 130 0,018 0,09 0,009 0,26 5,5 2,6 

10 70 0,40 1,30 200 140 0,019 0,10 0,010 0,28 6,0 2,8 

11 71 0,41 1,31 210 150 0,020 0,11 0,011 0,30 6,5 3,0 

12 72 0,42 1,32 220 160 0,021 0,12 0,012 0,32 7,0 3,2 

13 73 0,43 1,33 230 170 0,022 0,13 0,013 0,34 7,5 3,4 

14 74 0,44 1,34 240 180 0,023 0,14 0,014 0,36 8,0 3,6 

15 75 0,45 1,35 250 190 0,024 0,15 0,015 0,38 8,5 3,8 

16 76 0,46 1,36 260 200 0,025 0,16 0,016 0,40 9,0 4,0 

17 77 0,47 1,37 270 210 0,026 0,17 0,017 0,42 9,5 4,2 

18 78 0,48 1,38 280 220 0,027 0,18 0,018 0,44 10,0 4,4 

19 79 0,49 1,39 290 230 0,028 0,19 0,019 0,46 10,5 4,6 

20 80 0,50 1,40 300 240 0,029 0,20 0,020 0,48 11,0 4,8 

21 81 0,51 1,41 310 250 0,030 0,21 0,021 0,50 11,5 5,0 

22 82 0,52 1,42 320 260 0,031 0,22 0,022 0,52 12,0 5,2 

23 83 0,53 1,43 330 270 0,032 0,23 0,023 0,54 12,5 5,4 

24 84 0,54 1,44 340 280 0,033 0,24 0,024 0,56 13,0 5,6 

25 85 0,55 1,45 350 290 0,034 0,25 0,025 0,58 13,5 5,8 
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                                                                                                        Приложение 2 

Данные для расчета: расход и состав производственных сточных вод 
 

Номер 

расчета 

Расход, 

   м
3
/с 

Хлориды, 

    мг/л 

Сульфаты, 

     мг/л 

Свинец, 

   мг/л 

Бензол, 

   мг/л 

Нитрохлор- 

бензол, 

     мг/л 

Цинк, 

  мг/л 

БПК, 

  мг/л 

Взвешен-

ные ве- 

щества, 

    мг/л 

Кратность 

разбавления, 

при которой 

исчезает за-

пах 

Кратность раз- 

бавления, при 

которой исче- 

зает цветность 

1 0,41 1000 500 35 15 0,30 6,0 190 50 10 10 

2 0,42 1100 600 36 16 0,35 6,5 200 55 10 10 

3 0,43 1200 700 37 17 0,40 7,0 210 60 10 10 

4 0,44 1300 800 38 18 0,45 7,5 220 65 10 10 

5 0,45 1400 900 39 19 0,50 8,0 230 70 10 10 

6 0,46 1500 1000 40 20 0,55 8,5 240 75 11 11 

7 0,47 1600 1100 41 21 0,60 9,0 250 80 11 11 

8 0,48 1700 1200 42 22 0,65 9,5 260 85 11 11 

9 0,49 1800 1300 43 23 0,70 10,0 270 90 11 11 

10 0,50 1900 1400 44 24 0,75 10,5 280 95 11 11 

11 0,51 2000 1500 45 25 0,80 11,0 290 100 12 12 

12 0,52 2100 1600 46 26 0,85 11,5 300 105 12 12 

13 0,53 2200 1700 47 27 0,90 12,0 310 110 12 12 

14 0,54 2300 1800 48 28 0,95 12,5 320 115 12 12 

15 0,55 2400 1900 49 29 1,00 13,0 330 120 12 12 

16 0,56 2500 2000 50 30 1,05 13,5 340 125 13 12 

17 0,57 2600 2100 51 31 1,10 14,0 350 130 13 13 

18 0,58 2700 2200 52 32 1,15 14,5 360 135 13 13 

19 0,59 2800 2300 53 33 1,20 15,0 370 140 13 13 

20 0,60 2900 2400 54 34 1,25 15,5 380 145 13 13 

21 0,61 3000 2500 55 35 1,30 16,0 390 150 14 13 

22 0,62 3100 2600 56 36 1,35 16,5 400 155 14 14 

23 0,63 3200 2700 57 37 1,40 17,0 410 160 14 14 

24 0,64 3300 2800 58 38 1,45 17,5 420 165 14 14 

25 0,65 3400 2900 59 39 1,50 18,0 430 170 14 14 
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Приложение 3 
 

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воде 

водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения 
 

Наименование загрязнения Лимитирующий  

показатель вредности 

Предельно допустимая  

концентрация, мг/л 

Хлориды  500 

Сульфаты  350 

Свинец (Pb
2+

) Санитарно-токсикологический 0,1 

Бензол Санитарно-токсикологический 0,5 

Нитрохлорбензол Санитарно-токсикологический 0,05 

Цинк Общесанитарный 1,0 

БПК  6,0 



 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ (РАСЧЕТ) ДОПУСТИМОСТИ СБРОСА 

СТОЧНЫХ ВОД ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В ГОРОДСКУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ 
 

1. Цель и содержание работы 

 

Работа предназначена для ознакомления студентов с норми-

рованием деятельности промышленных предприятий, связанной 

со сбросом сточных вод в городскую канализацию. Сточные воды 

промышленных предприятий после их полной или частичной 

очистки содержат остаточные количества нерастворенных и рас-

творенных загрязнений. После сброса в городскую канализацию 

производственные сточные воды в смеси с бытовыми стоками 

поступают на городские очистные сооружения. Значительное за-

грязнение производственных сточных вод может привести к 

нарушению работы городских очистных сооружений, а, следова-

тельно, к загрязнению водоема, в который сбрасывается смесь 

очищенных городских и производственных стоков. 

Для обеспечения условий эффективной работы городских 

очистных сооружений и сохранения качества воды поверхност-

ных водоемов разработаны расчетные методы определения соот-

ветствия условий сброса сточных вод в городскую канализацию 

санитарным нормам. 

Студенты по нижеприведенной методике определяют, до 

какой степени следует очищать, обезвреживать или обеззаражи-

вать производственные сточные воды, чтобы после их сброса в 

городскую канализацию, смесь городских и производственных 

сточных вод не нарушала эффективной работы городских очист-

ных сооружений. 

 

2. Теоретические положения 

 

При расположении промышленных предприятий в городах 

или вблизи них, а также при решении о совместной очистке сточ-

ных вод группы промышленных предприятий и близлежащего 
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жилого массива загрязненные производственные сточные воды 

могут сбрасываться в городскую водоотводящую сеть. Очистка 

смеси бытовых и производственных сточных вод в этом случае 

осуществляется на единых очистных сооружениях. В связи с тем, 

что в сточных водах промышленных предприятий могут содер-

жаться специфические загрязнения, их спуск в городскую водо-

отводящую сеть ограничен комплексом требований, установлен-

ных «Правилами приема производственных сточных вод в систе-

мы канализации населенных пунктов» (М., АКХ, 2004). 

Производственные сточные воды, подлежащие сбросу в го-

родскую канализацию и очистке совместно с бытовыми сточны-

ми водами населенного пункта, не должны: 

* превышать расходы сточных вод и содержание взвешен-

ных, всплывающих веществ, установленные для конкретного 

промышленного предприятия; 

* нарушать работу сетей и сооружений; 

* содержать вещества, которые способны засорять трубы 

канализационной сети или отлагаться на стенках труб; 

* оказывать разрушающее действие на материал труб и 

элементы сооружений канализации; 

* содержать горючие примеси и растворенные газообраз-

ные вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси в 

канализационных сетях и сооружениях; 

* содержать вредные вещества в концентрациях, препят-

ствующих биологической очистке сточных вод или сбросу их в 

водоем (с учетом эффективности очистки); 

* иметь температуру выше 40º С; 

* иметь рН ниже 6,5 и выше 9,0; 

* содержать вещества, для которых не установлены пре-

дельно допустимые концентрации (ПДК) в воде водоемов соот-

ветствующего вида водопользования; 

* содержать опасные бактериальные загрязнения; 

* иметь ХПК, превышающую БПКполн более чем в 1,5 ра-

за. 

Запрещается спускать в городскую канализацию концентри-

рованные маточные и кубовые растворы. 
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Производственные сточные воды, не удовлетворяющие ука-

занным условиям, а также содержащие вещества, не удаляемые 

на городских очистных сооружениях, и вещества, для которых в 

настоящее время отсутствуют данные об эффективности их уда-

ления, должны подвергаться на промышленных предприятиях 

очистке до концентрации, которая с учетом разбавления в город-

ской канализации и воде водоема обеспечит в пунктах водополь-

зования качество воды, соответствующее требованиям «Правил 

охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». 

Органы ЖКХ совместно с комитетом по охране окружаю-

щей среды и органами санитарно-эпидемиологической службы 

должны требовать от всех промышленных предприятий макси-

мального сокращения сброса производственных сточных вод в 

городскую канализацию за счет применения рациональных тех-

нологических процессов, частичного или полного водооборота, 

повторного использования сточных вод, извлечения и использо-

вания в них ценных веществ. 

 

3. Методика определения соответствия условий спуска 

сточных вод в городскую канализацию 

 

Методика имеет целью обеспечение устойчивых качествен-

ных показателей работы городских очистных сооружений, пре-

дупреждение и устранение загрязнения городскими сточными во-

дами водных объектов, используемых для хозяйственно-

питьевого водоснабжения, культурно-бытовых нужд населения и 

рыбохозяйственных целей. Она предназначена для использования 

органами жилищно-коммунального хозяйства, которые по согла-

сованию с комитетом по охране окружающей среды и органами 

санитарно-эпидемиологической службы дают разрешение на 

сброс промышленных стоков в городскую канализацию. 

Допустимая концентрация загрязняющих веществ в очи-

щенном стоке после городских очистных сооружений, сбрасыва-

емом в водоем, определяется условием, что концентрации загряз-

нений в речной воде не должны превышать их ПДК в створе, рас-

положенном на водотоках (реках) в одном километре выше бли-

жайшего по течению пункта водопользования (водозабор для хо-



 53 

зяйственно-питьевого водоснабжения, места купания, организо-

ванного отдыха, территория населенного пункта и т. д.), а на не-

проточных водоемах и водохранилищах – в одном километре в 

обе стороны от пункта водопользования. Решение этой задачи 

осуществляется по уравнению 

 

                           Cос n Cпдк Св Спдк   1 ,                  (1) 

 

где Спдк – ПДК загрязняющего вещества в воде водоема, в кото-

рый осуществляется сброс городских очищенных сточных вод, 

мг/л; Св – фактическая концентрация того же вещества в воде 

водного объекта до сброса в него городских очищенных сточных 

вод, мг/л; n – кратность разбавления очищенных сточных вод в 

расчетном створе водного объекта (реки), расположенном в од-

ном километре выше ближайшего по течению пункта хозяй-

ственно-питьевого водопользования. 

Кратность разбавления очищенных сточных вод речной во-

дой n в расчетном створе определяется по формуле 

 

                               n
Qp Qос

Qос


 
 ,                                                 (2) 

 

где Qp – расход воды в реке, м3/с; Qос – расход городских очи-

щенных сточных вод, сбрасываемых в реку, м3/с;  – коэффици-

ент смешения сточных вод с водой реки в расчетном створе. 

Величина Qос определяется по уравнению 

 

                                Qос Qпсв Qгсв  ,                                       (3) 

 

где Qпсв – расход производственных сточных вод промышлен-

ного предприятия, сбрасываемых в городскую канализацию, м3/с; 

Qгсв – расход городских (бытовых) сточных вод, поступающих 

на городские очистные сооружения, м3/с. 
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Величина коэффициента обеспеченности смешения  для 

проточных (незарегулированных) водоемов определяется по ме-

тоду Фролова–Родзиллера 

 

                                         






Qoc

Qp
1

1
 .                                           (4) 

 

Коэффициент   определяется по уравнению 

 

                                               
3 Le   ,                                        (5) 

 

где L – расстояние по фарватеру от места выпуска сточных вод до 

расчетного створа водного объекта расположенного в одном ки-

лометре выше ближайшего по течению пункта хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового водопользования,   – коэффи-

циент, учитывающий гидравлические условия смешения, опреде-

ляется по формуле 

 

                                      
E

Qос
3  ,                                       (6) 

где   – коэффициент, зависящий от места выпуска сточных вод в 

водоем; при выпуске у берега он равен 1, при выпуске в стрежень 

реки он равен 1,5;   – коэффициент извилистости реки, он равен 

отношению расстояния по фарватеру от места выпуска сточных 

вод до створа ближайшего пункта водопользования (Lф) к рас-

стоянию до того же пункта по прямой (L): 

  

                                   
L

Lф
  .                                                     (7) 

Е –  коэффициент турбулентной диффузии, который для равнин-

ных рек определяется по формуле 

                                        Е
cp Hcp




200
 ,                                           (8) 
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где ср  – средняя скорость течения на участке между выпуском 

сточных вод и створом пункта водопользования, м/с; Нср – сред-

няя глубина водоема на том же участке, м. 

Допустимая концентрация загрязнений в смеси бытовых и 

промышленных сточных вод, поступающей на городские очист-

ные сооружения 

 

                              Ссм
Сос

А






100

100
 ,                                               (9) 

 

где А – эффективность удаления загрязнения на городских очист-

ных сооружениях, %. 

Величина расчетного показателя загрязнения смеси бытовых 

и производственных сточных вод Ссм, определенная расчетом, 

приобретает значение контрольной величины на период эксплуа-

тации городских очистных сооружений и кладется в основу ли-

мита – предельно допустимого для данного предприятия сброса в 

городскую канализацию загрязнения.  

Допустимая концентрация загрязнений в промышленных 

сточных водах, сбрасываемых в городскую канализацию: 

 

             
 

Сд псв
Ссм Qгсв Qпсв Сгсв Qгсв

Qпсв
. 

   
,                   (10) 

 

где Сгсв – содержание загрязнений в городских сточных водах, 

мг/л. 

Если полученное значение допустимого содержания загряз-

нений Сд.псв в производственном стоке меньше фактического 

значения Спсв, т. е. выполняется условие Сд.псв < Спдв, то усло-

вия сброса производственных сточных вод в городскую канали-

зацию соответствуют санитарным требованиям. Если 

Сд.псв > Спдв, то санитарные требования к сбросу сточных вод в 

канализацию не выполняются и необходима их предварительная 

очистка. 
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Эффективность очистки производственных сточных вод пе-

ред сбросом в канализацию определяется по формуле 

 

                                   100



Спсв

псв.СдСпсв
Э .                           (11) 

 

4. Условия практической работы 

 

В городе К проектируется химический завод. Спуск сточных 

вод в количестве с этого предприятия намечается в городскую 

канализацию. В эту же канализацию поступают городские сточ-

ные воды города К. Смесь городских и промышленных сточных 

вод поступает на городские очистные сооружения, где подверга-

ется биологической очистке. Очищенный сток сбрасывается в ре-

ку Н ниже границы города. При санитарном обследовании водо-

ема обнаружено, что ниже намеченного спуска сточных вод на 

расстоянии 5 км находится населенный пункт В, который исполь-

зует воду реки Н для питьевых целей и культурно-бытовых целей. 

Данные по составу сточных вод химического завода приве-

дены в приложении 1 для различных вариантов расчета. 

Данные по составу воды реки Н выше выпуска сточных вод 

приведены в приложении 2 для различных вариантов расчета. 

Примечания: 

1. Выпуск очищенных сточных вод проектируется в стре-

жень реки, поэтому значение коэффициента   в уравнении (8) 

для всех вариантов расчета принимается равным  = 1,5. 

2. Значение коэффициента извилистости реки   в уравне-

нии (8) для всех вариантов расчета принимается равным   = 1,0; 

 

5. Требования к отчету 

5. Требования к отчету 

 

Результаты практической работы должны быть оформлены в 

виде отчета, в котором должны быть изложены: 

* наименование и вариант работы; 

* исходные данные для расчетов; 
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* методика расчетов с результатами вычислений; 

* сводная расчетная таблица; 

* общее заключение по результатам работы. 

 

6. Пример расчета 

 

Исходные данные для расчета: 

 расход сточных вод завода (производственных сточных 

вод) Qпсв = 0,4 м3/с; 

 расход городских сточных вод Qгсв = 6 м3/с; 

 расход речной воды в реке Qp = 60 м3/с; 

 средняя скорость течения сp=0,3 м/с; 

 средняя глубина реки Hcp = 1,2 м/с; 

 сточные воды завода содержат анилин:  

 содержание анилина в сточной воде завода  

Спсв = 50 мг/л; 

 содержание анилина в речной воде выше места выпуска 

очищенных сточных вод Св = 0,01 мг/л; 

 содержание анилина в городских сточных водах  

Сгсв = 3 мг/л; 

 ПДК анилина в воде водоема хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового назначения Спдк = 0,1 мг/л; 

 эффективность очистки сточных вод от анилина на город-

ских очистных сооружениях А = 90 %. 

 

Определение допустимой концентрации загрязняющих ве-

ществ в очищенном стоке после городских очистных сооруже-

ний, сбрасываемом в водоем.  

 

1. Определение коэффициента смешения γ: 

1.1. Коэффициент турбулентной диффузии (уравнение 8) 

  

200

Hcpcp
E


  = 



200

2130 ,,
 0,0018 
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1.2. Расход очищенных сточных вод, сбрасываемых в реку 

городскими очистными сооружениями (уравнение 3) 

 

Qос = Qпсв + Qгсв = 0,4 + 6 = 6,4 м3/с 

 

1.3. Коэффициент α (уравнение 6) 

 

3
4,6

0018,0
0,15,13 

Qoc

E
  = 0,098. 

 

где 5,1  при выпуске сточных вод в стрежень реки, а .0,1  

1.4. Коэффициент β (уравнение 5) 

Вычисляется значение выражения в числителе уравнения 

 

3 400009803  ,L = 1,56 

 

Вычисляется значение коэффициента β   

 

56,13  eLe   = 0,312 

где L = 4000 м – расстояние от места выпуска сточных вод до 

створа, расположенного на 1 км выше по течению реки границы 

пункта В. 

1.5. Коэффициент  (уравнение 4) 

 

312,0
4,6

60
1

312,01

1

1
















Qoc

Qp
= 0,173  

Определение кратности разбавления очищенных сточных 

вод речной водой (уравнение 2) 

 

4,6

4,660173,0 





Qoc

QocQp
n


= 2,62 
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Допустимая концентрация примеси в очищенном стоке, 

сбрасываемом в реку после очистных сооружений (уравнение 1): 

 

Сос=( п – 1)(Спдк – Св) + Спдк =  
= (2,62 – 1)(0,1 – 0,01) + 0,1 = 0,25 мг/л 

 

Допустимая концентрация загрязнений в смеси бытовых и 

промышленных сточных вод, поступающей на городские очист-

ные сооружения (уравнение 9): 

 

90100

250100

100

100











,

А

Сoc
Ccм  = 2,5 мг/л 

 

Допустимая концентрация загрязнений в промышленных 

сточных водах, сбрасываемых в городскую канализацию (уравне-

ние 10): 

 
   

5,32
4,0

4,00,65,2








Qппс

QггсСгсв-Qппс + QггсСсм
 Сд.псв

 

мг/дм3. 

 
Сравнение полученного значения Сд.псв с фактическим 

значением содержания анилина в производственных сточных 

водах Спсв. 

Фактическое содержание анилина в производственных 

сточных водах завода составляет Спсв = 50 мг/л. Расчетное зна-

чение допустимого содержания анилина составляет 

Сд.псв = 32,5 мг/л, т. е. меньше фактического значения. Следова-

тельно, сброс сточных вод в городскую канализацию с таким со-

держанием анилина недопустим, так как может нарушить эффек-

тивную работу городских очистных сооружений и привести к за-

грязнению речной воды выше допустимых норм. Поэтому перед 

сбросом в городскую канализацию производственные сточные 

воды должны быть подвергнуты дополнительной очистке от ани-

лина. Эффективность очистки должна составлять 
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100
50

53250
100 







,

Спсв

псв.СдCncв
Э  = 35 % 

 

7. Результаты расчетов допустимости сброса сточных вод 

промышленного предприятия в городскую канализацию 

 

Наименование показателей Обозна- 

чение 

Едини-

цы из-

мере-

ния 

Значение 

1. Загрязнитель   Анилин 

2. ПДК анилина Спдк мг/л 0,1 

3. Содержание анилина:    

 в речной воде              Св мг/л 0,01 

 в городских сточных водах Сгсв мг/л 3,0 

 в производственном стоке Спсв мг/л 50 

 в очищенном стоке, сбрасывае-

мом в реку Сос мг/л 0,25 

 в смеси городских и производ-

ственных сточных вод, направля-

емой на городские очистные со-

оружения  Ссм мг/л 2,5 

4. Допустимое содержание анили-

на в производственном стоке Сд.псв мг/л 32,5 

5. Требуемая степень очистки 

производственного стока от ани-

лина Э % 35 

 

Общее заключение 

 

На основании проведенных расчетов можно сделать вывод: 

сточные воды перед сбросом в городскую канализацию должны 

подвергаться очистке. 
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8. Контрольные вопросы 

 

1. В каких случаях может осуществляться сброс производ-

ственных сточных вод в городскую канализацию? 

2. К каким последствиям может привести значительное за-

грязнение производственных сточных вод, сбрасываемых в го-

родскую канализацию? 

3. Какие требования, предъявляются к производственным 

сточным водам, подлежащим сбросу в городскую канализацию? 

4. Какие меры применяются к производственным сточным 

водам, подлежащим сбросу в канализацию, в случае, когда не вы-

полняются предъявляемые к ним требования? 

5. До какой концентрации должна осуществляться очистка 

производственных сточных вод, подлежащих сбросу в городскую 

канализацию? 

6. Как определяется соответствие сброса производственных 

сточных вод в городскую канализацию? 

7. В каком месте по течению реки определяется соответ-

ствие условий сброса сточных вод предприятия санитарным тре-

бованиям? 

8. Какое требование должно выполняться при соответствии 

условий сброса сточных вод в реку санитарным нормам? 

9. Как определятся необходимая степень очистки сточных 

вод от загрязнений, содержание которых в сточных водах, сбра-

сываемых в канализацию, не соответствует санитарным требова-

ниям? 
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Приложение 1 

 

ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

«Определение (расчет) допустимости сброса сточных вод 

промышленного предприятия в городскую канализацию» 

 

Расход, м
3
/с 

Номер 

варианта 
городских 

сточных 

вод Qгсв 

производст- 

венных 

стоков Qпсв 

речной 

воды Qp 

скорость 

воды в реке 


cp

, м/с 

глубина 
реки Нcp, 

м 

1 5,0 0,40 60 0,30 1,20 

2 5,2 0,41 64 0,31 1,22 

3 5,4 0,42 68 0,32 1,24 

4 5,6 0,43 72 0,33 1,26 

5 5,8 0,44 76 0,34 1,28 

6 6,0 0,45 80 0,35 1,30 

7 6,2 0,46 84 0,36 1,32 

8 6,4 0,47 88 0,37 1,34 

9 6,6 0,48 92 0,38 1,36 

10 6,8 0,49 96 0,39 1,38 

11 7,0 0,50 100 0,40 1,40 

12 7,2 0,51 104 0,41 1,42 

13 7,4 0,52 108 0,42 1,44 

14 7,6 0,53 112 0,43 1,46 

15 7,8 0,54 116 0,44 1,48 

16 8,0 0,55 120 0,45 1,50 

17 8,2 0,56 124 0,46 1,52 

18 8,4 0,57 128 0,47 1,54 

19 8,6 0,58 132 0,48 1,56 

20 8,8 0,59 136 0,49 1,58 

21 9,0 0,60 140 0,50 1,60 

22 9,2 0,61 144 0,51 1,62 

23 9,4 0,62 148 0,52 1,64 

24 9,6 0,63 152 0,53 1,66 

25 9,8 0,64 156 0,54 1,68 
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Приложение 2 

 

ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

«Определение (расчет) допустимости сброса сточных вод 

промышленного предприятия в городскую канализацию» 
 

Вари-

ант 

расчета 

Загрязняющее 

вещество 

ПДК, 

мг/дм
3
 

Концентрация, мг/л Эффек-

тивность 

очистки А, 

% 

в стоке пред-

приятия 

Спсв, мг/дм
3
 

в городском 

стоке Сгсв, 

мг/дм
3
 

в речной 

воде Св, 

мг/дм
3
 

1 Анилин 0,1 5 0,2 0,05 90 

2 Метанол 3,0 40 0,5 0,1 90 

3 Формальде-

гид 

0,05 10 0,01 0,01 80 

4 Капролактам 1,0 20 1,0 0,01 90 

5 Бутиловый 

спирт 

1,0 50 5,0 0,01 90 

6 Бутилацетат 0,1 10 1,0 0,01 40 

7 Кадмий 0,01 6 0,003 0,01 60 

8 Никель 0,1 10 0,04 0,02 50 

9 Свинец 0,1 5 0,03 0,03 50 

10 Цинк 1,0 15 0,4 0,3 70 

11 Стирол 0,1 8 0,02 0,01 90 

12 Фенол 0,01 2 0,002 0,001 90 

13 Медь 1,0 14 0,5 0,2 80 

14 Хром (Сr
6+

) 0,1 4 0,05 0,03 80 

15 Железо (Fe
3+

) 0,5 10 0,4 0,3 80 

16 Анилин 0,1 5 0,2 0,01 90 

17 Метанол 3,0 40 0,5 0,1 90 

18 Формальде-

гид 

0,05 10 0,1 0,01 80 

19 Капролактам 1,0 20 0,2 0,5 90 

20 Бутиловый 

спирт 

1,0 50 0,3 0,01 90 

21 Бутилацетат 0,1 10 0,03 0,01 80 

22 Кадмий 0,01 6 0,003 0,01 60 

23 Никель  0,1 10 0,04 0,02 50 

24 Свинец  0,1 5 0,03 0,03 50 

25 Цинк 1,0 15 0,4 0,3 70 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

 

РАСЧЕТ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ВЫБРОСЫ (СБРОСЫ) 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ И ВОДОЕМЫ 
 

1. Цель и содержание работы 

 

Работа предназначена для знакомства студентов с порядком 

определения платы и ее размеров за загрязнение окружающей 

природной среды организациями, предприятиями, юридическими 

лицами, осуществляющими вредные выбросы в атмосферу и 

сбросы в водоемы. 

Настоящие методические указания составлены на основании 

Закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 28 авгу-

ста 1992 г. № 632 «Об утверждении порядка определения платы и 

ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной 

среды, размещение отходов и другие виды вредного воздей-

ствия», Постановления Правительства Российской Федерации от 

5 августа 1992 г. № 552 «Об утверждении положения о составе 

затрат по производству и реализации продукции (работ и услуг), 

включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о по-

рядке формирования финансовых результатов, учитываемых при 

налогообложении прибыли», «Инструктивно-методических ука-

заний по взиманию платы за загрязнение окружающей природной 

среды», утвержденными министром охраны окружающей среды и 

природных ресурсов РФ 26 января 1993 г., Письма Минприроды 

РФ от 27.11.1992 «Базовые нормативы платы за выбросы, сбросы 

загрязняющих веществ в окружающую природную среду и раз-

мещение отходов». 

Студенты по нижеприведенной методике определяют разме-

ры платежей, осуществляемых промышленным предприятием за 

выбросы вредных веществ в атмосферу и сбросы в водоемы. 
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2. Общие положения 

 

Плата за загрязнение представляет собой форму возмещения 

экономического ущерба от выбросов и сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую природную среду, а также за размещение 

отходов на территории Российской Федерации. Она возмещает 

затраты на компенсацию вредного воздействия выбросов и сбро-

сов загрязняющих веществ на окружающую природную среду, 

затраты на проектирование и строительство природоохранных 

объектов, а также стимулирует снижение или поддержание вы-

бросов и сбросов в пределах нормативов и утилизацию отходов. 

Плата за загрязнение окружающей природной среды (плата 

за загрязнение) взимается с предприятий, учреждений, организа-

ций и других юридических лиц независимо от их организацион-

но-правовых форм и форм собственности, на которой они осно-

ваны, включая совместные предприятия с участием юридических 

лиц и граждан, которым предоставлено право ведения производ-

ственно-хозяйственной деятельности на территории Российской 

Федерации (природопользователей). 

Плата за загрязнение взимается с природопользователей, 

осуществляющих следующие виды воздействия на окружающую 

природную среду: 

 выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стацио-

нарных и передвижных источников; 

 сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подзем-

ные водные объекты, а также любое подземное размещение за-

грязняющих веществ; 

 размещение отходов. 

В соответствии с Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 28 августа 1992 г. размер платежей за выбро-

сы вредных веществ в атмосферу и сброс в водоемы определяет-

ся,  как сумма платежей за загрязнение: 

 в размерах, не превышающих установленные природо-

пользователю предельно допустимые нормативы (выбросов, 

сбросов, размещения отходов); 
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 в пределах установленных лимитов (выбросов, сбросов, 

размещения отходов); 

 за сверхлимитное загрязнение окружающей природной 

среды. 

В соответствии с Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 5 августа 1992 г. устанавливаются следующие 

источники платежей за загрязнение окружающей природной сре-

ды: 

 платежи в пределах допустимых нормативов выбросов, 

сбросов загрязняющих веществ осуществляются за счет себесто-

имости продукции (работ и услуг); 

 платежи за превышение допустимых нормативов выбро-

сов, сбросов загрязняющих веществ, размещение отходов (лими-

ты или временно согласованные нормативы выбросов, сбросов, 

размещения отходов, а также превышение лимитов или временно 

согласованных нормативов выбросов, сбросов, размещения отхо-

дов) осуществляются за счет прибыли, остающейся в распоряже-

нии природопользователей. 

Плановый годовой размер платежей за загрязнение (с раз-

бивкой по кварталам) определяется природопользователем, 

утверждается руководителем предприятия и главным бухгалте-

ром и согласовывается с территориальным органом Министер-

ства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ в 

установленные им сроки. 

 

3. Методика расчета платы за выбросы загрязняющих  

веществ от стационарных источников в атмосферу и сбросы  

в водоем 

 

Размер платежей за выбросы вредных веществ в атмосферу и 

сброс в водоемы определяется по формуле 

 

сллн ПППП  ,                                     (1) 

 

где нП  плата за выбросы в атмосферу (сброс в водоем) загряз-

няющих веществ в размерах, не превышающих предельно допу-
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стимые нормативы выбросов (р.); Пл плата за выбросы в атмо-

сферу (сброс в водоем) загрязняющих веществ в пределах уста-

новленных лимитов (р.); Псл плата за сверхлимитные выбросы 

в атмосферу (сброс в водоем) загрязняющих веществ (р.). 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в размерах, не пре-

вышающих установленные природопользователю предельно до-

пустимые нормативы выбросов, определяется по формуле 

                  



n

i
ii

нн МСП

1

        при  
i

нМ
i

М  ,                           (2) 

где i – вид загрязняющего вещества i = 1, 2 ... n ); 
i

нС  – диффе-

ренцированная ставка платы за выброс в атмосферу (сброс в во-

доем) 1 т i-го загрязняющего вещества в пределах допустимых 

нормативов выбросов, (р.); 
i

М – фактический выброс (сброс) i-го 

загрязняющего вещества (т); 
i

нМ  – предельно допустимый вы-

брос (сброс) i-го загрязняющего вещества (т). 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

(сброс в водоем) в пределах установленных лимитов определяет-

ся по формуле 









 

n

i
i

МнМСП
ii

лл

1

   при  )(
iiii

МлМнММн  ,        (3) 

где 
i

лС – дифференцированная ставка платы за выброс 1 т i-го за-

грязняющего вещества в пределах установленного лимита (р.); 

i
лМ – выброс i-го загрязняющего вещества в пределах установ-

ленного лимита (т). 

Плата за сверхлимитный выброс загрязняющих веществ в ат-

мосферу (сброс в водоем) определяется по формуле 









 

n

i
i

л
ii

лсл М
i

МнМСП

1

5   при   )(
i

Мл
i

Мн
i

М  .  (4) 
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3.1. Определение дифференцированных ставок  

за загрязнение окружающей природной среды 

 

Дифференцированная ставка платы за выброс в атмосферу 

(сброс в водоем) 1 т i-го загрязняющего вещества в пределах до-

пустимых нормативов выбросов равна 

                             э
i

бн
i

н КНС                                                  (5) 

Дифференцированная ставка платы за выброс 1 т i-го за-

грязняющего вещества в пределах установленного лимита 

равна 

                             э
i

бл
i

л КНС  ,                                               (6) 

где 
i

бнН  – базовый норматив платы за выброс в атмосферу (сброс 

в водоем) 1 т i-го загрязняющего вещества в размерах, не превы-

шающих предельно допустимые нормативы выбросов (р.); блН – 

базовый норматив платы за выброс в атмосферу (сброс в водоем) 

1 т загрязняющего вещества в пределах установленного лимита 

(р.); эК  – коэффициент экологической ситуации и экологической 

значимости атмосферы в данном регионе (поверхностного водно-

го объекта). 

Коэффициенты экологической ситуации и экологической 

значимости (Кэ) состояния атмосферного воздуха, почвы и вод-

ных объектов на территории РФ вводятся для учета суммарного 

воздействия, оказываемого выбросами (сбросами, размещением 

отходов) загрязняющих веществ на данной территории. 

Кэ рассчитаны по данным оценки лаборатории мониторинга 

природной среды и климата Госкомгидромета РФ. В их основу 

положен показатель степени загрязнения и деградации природной 

среды на территории экономических районов РФ в результате 

присущих этим районам выбросов в атмосферу и образующихся и 

размещаемых на их территории отходов. 

Кэ состояния водных объектов по бассейнам основных рек 

РФ рассчитаны на основании данных о количестве сброшенных 

загрязненных сточных вод по бассейнам основных рек в разрезе 

республик, краев, областей и объеме стока по бассейнам основ-

ных рек в разрезе экономических районов РФ. 
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Значения эК  для различных регионов РФ приведены в 

табл. 1. 

 

Таблица 1. 

Коэффициенты экологической ситуации и экологической 

значимости состояния атмосферного воздуха и почвы территорий 

экономических районов Российской Федерации 

 

Экономический район  

Российской Федерации 

Коэффициент экологической 

ситуации и экологической 

значимости (Кэ) 

атмосферного воздуха почвы 

Северный 1,4 1,4 

Северно-Западный 1,5 1,3 

Центральный 1,9 1,6 

Волго-Вятский 1,1 1,5 

Центрально-Черноземный 1,5 2,0 

Поволжский 1,9 1,9 

Северно-Кавказский 1,6 1,9 

Уральский 2,0 1,2 

Западно-Сибирский 1,2 1,2 

Восточно-Сибирский 1,4 1,1 

Дальневосточный 1,0 1,1 
 

Кэ атмосферного воздуха, водных объектов и почвы могут 

увеличиваться решением органов исполнительной власти респуб-

лик в составе РФ, краев и областей, г. Москвы и Санкт-

Петербурга, автономных образований: 

 для природопользователей, расположенных в зонах эко-

логического бедствия, районах Крайнего Севера и местностях, 

приравненных к ним, на территории национальных парков, особо 

охраняемых и заповедных территориях, эколого-курортных реги-

онах, а также на территориях, по которым заключены междуна-

родные конвенции, – до 2 раз; 

 для природопользователей, осуществляющих выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу городов и крупных промыш-

ленных центров, – на 20 %. 

Значения эК  для города Кемерово приведены в табл. 2. 
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Таблица 2. 

Коэффициенты экологической ситуации и экологической 

значимости состояния атмосферного воздуха, 

водных объектов и почв г. Кемерово 

 

Коэффициент экологической ситуации и 

экологической значимости (Кэ) 
Значение 

атмосферного воздуха 1,44 

водных объектов 1,22 

почвы 1,20 

 

3.2. Определение базовых нормативов платы  

за загрязнение окружающей среды 

 

На основании Письма Минприроды РФ от 27.11.1992 при 

расчете платежей за выбросы, сбросы загрязняющих веществ 

устанавливаются два вида базовых нормативов платы: 

 за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, другие виды вред-

ного воздействия в пределах допустимых нормативов; 

 за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отхо-

дов, другие виды вредного воздействия в пределах установлен-

ных лимитов (временно согласованных нормативов). 

Базовые нормативы платы за выбросы в атмосферу и сбросы 

в водоемы конкретных загрязняющих веществ определяются как 

произведение удельного экономического ущерба от выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ на показатели относительной 

опасности конкретного загрязняющего вредного вещества для 

окружающей природой среды и здоровья населения и на коэффи-

циенты индексации платы: 

 для выбросов (сбросов) в размерах, не превышающих предель-

но допустимые нормативы:   

                                      
н

Ки
i

АЭу
i

Нбн  ,                                   (7) 

 для выбросов (сбросов) в пределах установленных лимитов 

                                  
л

Ки
i

АЭу
i

Нбл  ,                                    (8) 

где Эу  – удельный экономический ущерб от выброса в атмосферу 
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(сброса в водоем) 1 т i-го загрязняющего вещества (р.); 
i

А  – пока-

затели относительной опасности вещества, выбрасываемого в ат-

мосферу (сбрасываемого в водоем); Кин – коэффициент индекса-

ции платы для выбросов (сбросов) в размерах, не превышающих 

предельно допустимые нормативы; 
л

Ки  – коэффициент индекса-

ции платы для выбросов (сбросов) в пределах установленных ли-

митов. 

Удельный экономический ущерб (в ценах 1990 г.) составля-

ет: 

 от выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в пределах 

допустимого норматива выброса и лимита (временно согласован-

ного выброса) Эу  = 3,3 р./усл. т; 

 от сбросов загрязняющих веществ в водные объекты в преде-

лах допустимого норматива сброса и лимита (временно согласо-

ванного сброса) Эу  = 443,5 р./усл. т. 

Показатели относительной опасности веществ (
i

А ) рассчи-

тываются на основе нормативных документов «Предельно допу-

стимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосфер-

ном воздухе населенных мест», «Санитарные правила и охраны 

поверхностных вод от загрязнения». 

                                    
,

1

iПДКiA 
                                           (9) 

где 
i

ПДК  для атмосферного воздуха принимается предельно до-

пустимая концентрации среднесуточная (ПДКсс); 
i

ПДК  для вод-

ных объектов принимается предельно допустимая концентрация в 

воде рыбохозяйственных водоемов (ПДКрх); i  – загрязняющее 

вещество. 

Коэффициент индексации платы для выбросов (сбросов) в 

пределах допустимых нормативов Кин устанавливается в зависи-

мости от уровня изменения цен на природоохранное строитель-

ство и по другим направлениям природоохранной деятельности 
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по отношению к ценам 1991 года. 

Коэффициент индексации платы для выбросов (сбросов) в 

пределах установленных лимитов устанавливается в пятикратном 

размере по отношению к коэффициенту индексации платы для 

выбросов (сбросов) в пределах допустимых нормативов, т.е. 

н
Ки

л
Ки 5 . 

 

3.3. Определение массы загрязнений, поступающих 

в окружающую среду 

 

Масса i-го вещества выбрасываемого в атмосферу при не-

прерывном пылегазовом выбросе в год, т:   

                               
610

365243600 


М
М

i
,                                  (10) 

где М масса выброса i-го вещества в атмосферу в секунду, г. 

Предельно допустимый выброс в атмосферу i-го загрязняю-

щего вещества (т/г) равен  

                         
610

243653600 
 i

i

ПДВ
Мн ,                           (11) 

где 
i

ПДВ предельно допустимый выброс i-го вещества из стаци-

онарного источника, г/с. 

Масса i-го вещества, сбрасываемого в водоем при непре-

рывном сбросе стока в год, т: 

                             
610

365243600 
 i

i

qCcт
М ,                            (12) 

 

где q – объем сброса стока в водоем, м3/с; 
i

Сст  концентрация  

i-вещества в стоке, сбрасываемом в водоем, мг/л. 

Предельно допустимый сброс в водоем i-го загрязняющего 

вещества (т/г) равен  

610

365243600. 
 i

i

прqCcт
Мн ,                         (13) 

где 
i

прСст.  – максимально допустимая концентрация i-го загряз-

няющего вещества в стоке, сбрасываемом в водоем, мг/л. 
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4. Исходные данные и порядок расчетов 

 

4.1. Общая ситуация 

 

В городе К проектируется промышленное предприятие. В со-

ответствии с принятой технологией на предприятии предусмот-

рен сброс вредных веществ со сточными водами в водоем (реку) 

ниже границы города и выброс вредных веществ в атмосферу че-

рез трубу. Необходимо определить размеры платежей за выбросы 

вредных веществ в атмосферу и сбросы в реку, которые должны 

осуществлять предприятие, и дать рекомендации по охране воз-

душного бассейна и охране и рациональному использованию 

водных ресурсов. 

 

4.2. Исходные данные для расчетов 

 

Наименование загрязняющего вещества в выбросе промыш-

ленного предприятия в атмосферу, его масса (г), предельно допу-

стимый выброс (г/с) и его предельно допустимая концентрация 

принимаются из данных табл. 3. 

Загрязняющими веществами, сбрасываемыми в водоем со 

сточными водами промышленного предприятия, по которым 

осуществляется начисление платежей, являются: свинец, цинк, 

бензол, нитрохлорбензол. Расход сточных вод (м3/с), концентра-

ция в них загрязняющих веществ (мг/л), максимально допустимая 

концентрация загрязняющих веществ в сточных водах (мг/л) и 

предельно допустимая концентрация этих веществ в воде водных 

объектов принимаются из табл. 4. 

Выброс (сброс) i-го загрязняющего вещества в пределах 

установленного лимита (
i

лМ ) принимается в процентах (а) от 

значения предельно допустимого выброса (сброса). 

.
100

i
Мна

i
Мл


                                          (14) 

Значение коэффициента а  принимается равным 30–50 %. 

Значения эК  приведены в табл. 2. 
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4.3. Порядок расчета 

 

Расчет выброса одного загрязняющего вещества 

в атмосферу и платежей за этот выброс 
 
1. Определяется масса вещества, выбрасываемого в атмо-

сферу в год (
i

М , т) (10). Наименование вещества и масса его вы-

броса (М , г/с) принимается из табл. 3. 

2. Определяется предельно допустимый выброс в атмосфе-

ру загрязняющего вещества в год (
i

Мн , т) по уравнению (11). 

Предельно допустимый выброс в атмосферу этого вещества 

( ПДВ , г/с) принимается из табл. 3. 

3. Определяется временно согласованный выброс в атмо-

сферу загрязняющего вещества (14). Значение коэффициента а в 

уравнении принимается равным 50 %. 

4. Определяется показатель относительной опасности за-

грязняющего вещества, выбрасываемого в атмосферу (
i

А ), по 

уравнению (9). Значение ПДК этого вещества приведены в 

табл. 5. 

5. Определяется значение базового норматива платы за вы-

брос загрязняющего вещества в атмосферу в размерах, не превы-

шающих допустимые нормативы (
i

Нбн , р./т) (7). Значение коэф-

фициента индексации платы принимается соответствующим 

утвержденному на данный момент и задается преподавателем. 

6. Определяется значение базового норматива платы за вы-

брос загрязняющего вещества в атмосферу в пределах установ-

ленных лимитов (
i

Нбл , р./т) (8). 

7. Определяется дифференцированная ставка платы за вы-

брос в атмосферу загрязняющего вещества в пределах допусти-

мых нормативов (
i

Сн , р./т) (5). Значение коэффициента экологи-

ческой ситуации и экологической значимости атмосферы эК  

принимается по табл. 2. 

8. Определяется дифференцированная ставка платы за вы-

брос в атмосферу загрязняющего вещества в пределах установ-

ленных лимитов (Слi, р./т) (6). 
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9. Определяются платежи за выброс загрязняющего веще-

ства в размерах, не превышающих предельно допустимые норма-

тивы выбросов ( Пн , р./г) (2). Сначала проверяется условие 

i
нМ

i
М  . Если это условие выполняется, то весь выброс в атмо-

сферу не превышает предельно допустимых нормативов, а вы-

брос в пределах установленных лимитов и сверхлимитный вы-

брос равны нулю, т.е. 0Пл  и 0Пс . Если 
ii

МнМ  , то часть 

выброса находится в пределах допустимых нормативов, а часть 

превышает их. В этом случае значение 
i

М  в (2) принимается рав-

ным 
ii

МнМ  . 

10.  Определяются платежи за выброс загрязняющего веще-

ства в атмосферу в пределах установленных лимитов (3). Сначала 

проверяется условие 
i

Мл
i

Мн
i

М  )( . Если это условие выпол-

няется, то выброс в атмосферу, превышающий предельно допу-

стимые нормативы, является выбросом в пределах установленных 

лимитов, а сверхлимитный выброс равен нулю, т.е. 0Пс . Если 

iii
МлМнМ  )( , то часть общего выброса находится в пределах 

допустимых нормативов, часть – в пределах установленных ли-

митов, а часть выброса является сверхлимитной. В этом случае 

значение )(
ii

нММ  в (3) принимается равным 
iii

МлМнМ  )( . 

11.  Определяются платежи за сверхлимитный выброс загряз-

няющего вещества в атмосферу (4). Эти платежи определяются 

при выполнении условия )(
i

Мл
i

Мн
i

М  . 

12.  Определяются суммарные платежи за выброс вредного 

вещества в атмосферу (1). 

 

Расчет сбросов нескольких загрязняющих веществ 

в водоем со сточными водами и платежей за эти сбросы 
 
1. Определяются массы загрязняющих веществ в год (

i
М , т), 

сбрасываемых в водоем со сточной водой, по которым начисля-

ются платежи (12). Наименование веществ, расход сточной воды 

(q , м3/с) и концентрация в ней загрязняющих веществ (
i

Сст , 

мг/л) приведены в табл. 4. 
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2. Определяются предельно допустимые сбросы в водоем за-

грязняющих веществ (
i

Мн , т/г) (13). Максимально допустимые 

концентрации загрязняющих веществ в стоке (
i

прСст. , мг/л) при-

ведены в табл. 4. 

3. Определяются временно согласованные сбросы в водоем 

загрязняющих веществ (14). Значение коэффициента «а» в урав-

нении принимается равным 50 %. 

4. Определяются показатели относительной опасности за-

грязняющих веществ, сбрасываемых в водоем (
i

А ) (9). Значение 

ПДК этих веществ в воде водоема приведены в табл. 5. 

5. Определяются значения базового норматива платы за 

сбросы загрязняющих веществ в водоем в размерах, не превыша-

ющих допустимые нормативы (
i

Нбн , р./т) (7). Значение коэффи-

циента индексации платы принимается соответствующим утвер-

жденному на данный момент и задается преподавателем. 

6. Определяются значения базового норматива платы за 

сбросы загрязняющих веществ в водоем в пределах установлен-

ных лимитов (
i

Нбл , р./т) (8). 

7. Определяются дифференцированные ставки платы за 

сбросы в водоем загрязняющих веществ в пределах допустимых 

нормативов (Снi, р./т) (5). Значение эК  водоема принимается по 

табл. 2. 

8. Определяются дифференцированные ставки платы за 

сбросы в водоем загрязняющих веществ в пределах установлен-

ных лимитов (Слi, р./т) (6).  

9. Определяются платежи за сбросы в водоем загрязняющих 

веществ в размерах, не превышающих предельно допустимые 

нормативы сбросов ( Пн , р./год) (2). Сначала для каждого загряз-

няющего вещества проверяется условие 
i

нМ
i

М  . Если это усло-

вие выполняется, то весь сброс загрязняющего вещества в водоем 

не превышает предельно допустимых нормативов, а сброс его в 

пределах установленных лимитов и сверхлимитный сброс равны 

нулю, т.е. 0Пл  и 0Пс . Если 
ii

МнМ  , то часть сброса нахо-
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дится в пределах допустимых нормативов, а часть превышает их. 

В этом случае значение 
i

М  (2) принимается равным 
ii

МнМ  . 

10. Определяются платежи за сбросы загрязняющих ве-

ществ в водоем в пределах установленных лимитов (3). Сначала 

для каждого загрязняющего вещества проверяется условие 

i
Мл

i
Мн

i
М  )( . Если это условие выполняется, то сброс его в 

водоем, превышающий предельно допустимые нормативы, явля-

ется сбросом в пределах установленных лимитов, а сверхлимит-

ный сброс равен нулю, т.е. 0Пс . Если 
iii

МлМнМ  )( , то 

часть общего сброса находится в пределах допустимых нормати-

вов, часть – в пределах установленных лимитов, а часть сброса 

является сверхлимитной. В этом случае значение )(
ii

МнМ   (3) 

принимается равным 
iii

МлМнМ  )( . 

11. Определяются платежи за сверхлимитные сбросы за-

грязняющих веществ в водоем (4). Эти платежи определяются 

при выполнении условия )(
i

л
i

н ММ
i

М  . 

12. Определяются суммарные платежи за сбросы загрязня-

ющих веществ в водоем (1). 

 

5. Требования к отчету 

 

Результаты практической работы должны быть оформлены в 

виде отчета, в котором должны быть изложены: 

* наименование и вариант работы; 

* исходные данные для расчетов; 

* методика расчетов с результатами вычислений; 

* сводная расчетная таблица (табл. 6); 

* общее заключение по результатам работы. 

В общем заключении должно быть указано, из каких видов 

платежей складываются суммарные платежи за загрязнение 

окружающей среды. Если на предприятии имеются выбросы 

вредных веществ в пределах установленных лимитов или за 

сверхлимитные выбросы, то в заключении должны быть приведе-

ны мероприятия по снижению вредных выбросов до допустимых 
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нормативов. Примерный перечень природоохранных мероприя-

тий приведен в приложении. 

Таблица 6. 

Сводная расчетная таблица 

 

Вредные вещества 

в выбросах 

Платежи за выбросы, р./год 

Пн  Пл  Псл  П  
I. Сбросы в водоем:     

цинк     

свинец     

бензол     

нитрохлорбензол     

II. Выбросы в 

атмосферу 

    

Всего     

 

6. Контрольные вопросы 

 

1. Что представляет собой плата за загрязнение окружаю-

щей среды и для каких целей она взимается с природопользова-

телей? 

2. За какие виды воздействия на окружающую природную 

среду взимается плата с природопользователей? 

3. Из каких источников предприятия осуществляют плате-

жи за загрязнение окружающей среды? 

4. Из каких видов платежей складываются суммарные пла-

тежи за выбросы вредных веществ в атмосферу и сброс в водое-

мы? 

5. С какой целью при расчете дифференцированных ставок 

платы применяют коэффициенты экологической ситуации и эко-

логической значимости состояния атмосферного воздуха, почвы 

и водных объектов на территории Российской Федерации? 

6. Как определяется коэффициент относительной опасности 

вещества? 

7.  На какие категории подразделяется масса выбросов 

вредных веществ в окружающую среду. 
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8. Какие природоохранные мероприятия необходимо про-

водить на предприятиях? 
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Приложение  
 

Примерный перечень природоохранных мероприятий 

 

1. Охрана и рациональное использование 

водных ресурсов 

 
1.1. Строительство головных и локальных очистных соору-

жений для сточных вод предприятий с системой их транспорти-

ровки. 

1.2. Внедрение систем оборотного и бессточного водоснаб-

жения всех видов.  

1.3. Осуществление мероприятий для повторного использо-

вания сбросных и дренажных вод, улучшения иx качества, не вы-

зывающие побочного негативного воздействия на другие при-

родные среды и объекты: аккумулирующие емкости, отстойники 

сооружения и устройства для аэрации вод, биологические инже-

нерные очистные сооружения, биологические каналы экраны. 

1.4. Строительство опытных установок и цехов, связанных с 

методов очистки сточных вод, и переработкой жидких отходов и 

кубовых остатков. 

1.5. Реконструкция или ликвидация накопителей отходов. 

1.6. Создание и внедрение автоматической системы кон-

троля за составом и объемом сброса сточных вод. 

 

2. Охрана воздушного бассейна 

 

2.1. Установка газопылеулавливающих устройств, предна-

значенных для улавливания и обезвреживания вредных веществ 

из газов, отходящих от технологических агрегатов и из вентиля-

ционного воздуха перед выбросом в атмосферу. 

2.2. Строительство опытно-промышленных установок и це-

хов по разработке методов очистки отходящих газов от вредных 

выбросов в атмосферу. 

2.3. Оснащение двигателей внутреннего сгорания нейтрали-

заторами для обезвреживания отработавших газов, создание 

станций (служб) регулировки двигателей автомобилей с целью 
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снижения токсичности отработавших газов, систем снижения 

токсичности отработавших газов, создание и внедрение присадок 

к топливам, снижающих токсичность и дымность отработавших 

газов и др. 

2.4. Создание автоматических систем контроля за загрязне-

нием атмосферного воздуха, оснащение стационарных источни-

ков выброса вредных веществ в воздушный бассейн приборами 

контроля, строительство, приобретение и оснащение лабораторий 

по контролю за загрязнением атмосферного воздуха. 

2.5. Установка устройств по дожигу и другим методам до-

очистки хвостовых газов перед непосредственным выбросом в 

атмосферу. 

2.6. Оснащение установками для утилизации веществ из от-

ходящих газов. 

2.7. Приобретение, изготовление и замена топливной аппара-

туры при переводе на сжигание других видов топлива или улуч-

шение режимов сжигания топлива. 

 

3. Использование отходов производства и потребления 

 

3.1. Строительство мусороперерабатывающих и мусоросжи-

гательных заводов, а также полигонов для складирования быто-

вых и промышленных отходов. 

3.2. Приобретение и внедрение установок, оборудования и 

машин для переработки, сбора и транспортировки бытовых отхо-

дов с территории городов и других населенных пунктов. 

3.3. Строительство установок, производств, цехов для полу-

чения сырья или готовой продукции из отходов производства. 

 

4. Научно-исследовательские работы 

 

4.1. Разработка экспресс-методов определения вредных при-

месей в воздухе, воде, почве. 

4.2. Разработка нетрадиционных методов и высокоэффектив-

ных систем и установок для очистки отходящих газов промыш-

ленных предприятий, утилизации отходов. 

4.3. Разработка технологических процессов, оборудования, 
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приборов и реагентов, обеспечивающих глубокую переработку 

сырья с утилизацией образующихся отходов. 

4.4. Совершенствование методов обезвреживания твердых 

бытовых отходов с целью предотвращения попадания в природ-

ные  среды тяжелых металлов и ксенобиотиков. 

4.5. Проектно-изыскательские и опытно-конструкторские ра-

боты по созданию природоохранного оборудования, установок, 

сооружений, предприятий и объектов, прогрессивной природо-

охранной технологии методов и средств защиты природных объ-

ектов от негативного воздействия. 

 

5. Экологическое просвещение, подготовка кадров 

 
Работа по экологическому образованию кадров, подготовка 

и переподготовка лиц, связанных с управлением природопользо-

ванием и охраной окружающей природной среды, использование 

средств массовой информации для экологического просвещения 

населения, проведение конференций, слетов, конкурсов среди 

учащейся молодежи. 

 

Таблица 4 

Данные для расчета выброса загрязняющего вещества 

в атмосферу и платежей за этот выброс 

 

Номер 

варианта 
Загрязнитель Масса М, г ПДВ, г/с 

ПДК, 

мг/м3 

1 Азота диоксид 80 50 0,085 

2 Аммиак 85 55 0,2 

3 Ангидрид серни-

стый 

90 60 0,05 

4 Анилин 95 65 0,03 

5 Бензин 100 70 1,3 

6 Бензол 105 75 0,8 

7 Хлорид водорода 110 80 0,2 

8 Диметиламин 120 85 0,005 

9 Дихлорэтан 125 90 1,0 
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Номер 

варианта 
Загрязнитель Масса М, г ПДВ, г/с 

ПДК, 

мг/м3 

10 Капролактам 130 95 0,06 

11 Кислота серная 140 100 0,1 

12 Кислота уксусная 145 105 0,06 

13 Ксилол 150 110 0,2 

14 Нитробензол 160 115 0,008 

15 Сероуглерод 170 120 0,005 

16 Сероводород 180 125 0,008 

17 Толуол 190 130 0,6 

18 Фенол 200 135 0,01 

19 Хлор 82 140 0,03 

20 Хлорбензол 80 145 0,01 

 

Таблица 5 

Предельно допустимые концентрации вредных веществ  

в воде водных объектов хозяйственно-питьевого  

и культурно-бытового назначения 

 

Наименование 

загрязнения 

Лимитирующий 

показатель вредности 

Предельно 

допустимая 

концентрация 

Свинец Санитарно-

токсикологический 0,1 

Цинк Общесанитарный 1,0 

Бензол Санитарно-

токсикологический 0,5 

Нитрохлорбензол Санитарно-

токсикологический 0,05 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ УЩЕРБА ОТ ДЕГРАДАЦИИ 

ЗЕМЕЛЬ И ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ ХИМИЧЕСКИМИ 

ВЕЩЕСТВАМИ 

 

1. Цель и содержание работы 

 

Работа предназначена для знакомства студентов с порядком 

определения размеров ущерба от деградации почв и земель и от 

загрязнения почв химическими веществами организациями, 

предприятиями, юридическими и физическими лицами. 

  

2. Общие положения 

 

Методика определения размеров ущерба от деградации и за-

грязнения земель химическими веществами разработана в соот-

ветствии с Законом РФ «Об охране окружающей природной сре-

ды» от 10.01.2002 и Постановлением Правительства РФ «Об 

утверждении Положения о порядке возмещения убытков соб-

ственникам земли, землевладельцам, землепользователям, арен-

даторам и потерь сельскохозяйственного производства» от 

28.01.1993 № 77. 

Экологический ущерб от ухудшения и разрушения почв и 

земель под воздействием антропогенных (техногенных) нагрузок 

выражается главным образом в: 

- деградации почв и земель; 

- загрязнении земель химическими веществами; 

- захламлении земель несанкционированными свалками, 

другими видами несанкционированного и нерегламенти-

рованного размещения отходов; 

- увеличении площадей, отводимых под места размещения 

отходов. 

При определении размеров ущерба используются данные 

почвенных, агрохимических, геоботанических, почвенно-

мелиоративных, геологических и других необходимых обследо-

ваний. 
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Деградация почв и земель представляет собой совокупность 

природных и антропогенных процессов, приводящих к измене-

нию функций почв, количественному и качественному ухудше-

нию их состава и свойств, снижению природно-хозяйственной 

значимости земель. Деградация почв и земель происходит в ре-

зультате хозяйственной деятельности в сельском и лесном хозяй-

стве, строительства и горнодобывающей деятельности, рекреаци-

онных нагрузок. 

Под степенью деградации почв и земель понимается харак-

теристика их состояния, отражающая ухудшение состава и 

свойств. Крайней степенью деградации является уничтожение 

почвенного покрова и порча земель. 

Выделяются следующие основные типы деградации почв и 

земель: 

- технологическая (эксплуатационная) деградация, в т. ч. 

нарушение земель, физическая деградация, агроистоще-

ние; 

- эрозия, в т. ч. водная, ветровая; 

- засоление, в т. ч. собственно засоление, осолонцевание; 

- заболачивание. 

Под технической деградацией понимается ухудшение 

свойств почв, их физического состояния и агрономических харак-

теристик, которое происходит в результате эксплуатационных 

нагрузок при всех видах землепользования. 

Нарушение земель представляет собой механическое разру-

шение почвенного покрова и обусловлено открытыми и закры-

тыми разработками полезных ископаемых и торфа, строительны-

ми и геологоразведочными работами и др. К нарушенным землям 

относятся все земли со снятым или перекрытым гумусовым гори-

зонтом и непригодные для использования без предварительного 

восстановления плодородия, т.е. земли, утратившие первоначаль-

ную ценность. 

Физическая деградация характеризуется нарушением (де-

формацией) сложения почв, ухудшением комплекса их физиче-

ских свойств. 

Агроистощение представляет собой потерю почвенного 

плодородия в результате сельскохозяйственной деятельности. 
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Эрозия представляет собой разрушение почвенного покрова 

под действием поверхностного стока и ветра с последующим пе-

ремещением и переотложением почвенного материала. 

Водная эрозия представляет собой разрушение почвенного 

покрова под действием поверхностного стока. Выделяется плос-

костная и линейная эрозия. Плоскостная эрозия проявляется в ви-

де смытости поверхностных горизонтов (слоев) почв. Линейная 

(овражная) эрозия – размыв почв и подстилающих пород, прояв-

ляющихся в виде формирования различного рода промоин и 

оврагов. 

Под ветровой эрозией понимается захват и перенос частиц 

поверхностных слоев почв ветровыми потоками, приводящий к 

разрушению почвенного покрова. 

Засоление почв и земель представляет собой процесс накоп-

ления водорастворимых солей, включая и накопление в почвен-

ном поглощающем комплексе ионов натрия и магния. 

Собственно засоление – это избыточное накопление водо-

растворимых солей и возможное изменение среды вследствие из-

менения их катионно-анионного состава. 

Осолонцевание представляет собой приобретение почвой 

специфических свойств, обусловленное вхождением ионов 

натрия и магния в почвенный поглощающий комплекс. 

Под заболачиванием понимается изменение водного режи-

ма, выражающееся в длительном переувлажнении, подтоплении и 

затоплении почв и земель. 

Деградация почв и земель характеризуется пятью степеня-

ми: 

0 – недеградированные (ненарушенные); 

1 – слабодеградированные; 

2 – среднедеградированные; 

3 – сильнодеградированные; 

4 – очень сильно деградированные (разрушенные). 

Для оценки степени деградации почв и земель используются 

индикаторные показатели, по которым установлены пороговые 

значения для определения потери природно-хозяйственной зна-

чимости земель. К таким показателям относятся: мощность не-

плодородного наноса (см), глубина провалов, каменистость по-
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крытия (%), уменьшение мощности почвенного профиля от ис-

ходного (%), уменьшение запасов гумуса в профиле (% от исход-

ного), глубина размывов (см), расчлененность территории овра-

гами (км/км2), содержание токсичных солей в пахотном слое (%), 

продолжительность затопления (месяцы) и др. 

Установление степени деградации почв и земель возможно 

по любому индикаторному показателю. При наличии двух и бо-

лее существенных изменений индикаторных показателей оценка 

степени деградации почв и земель проводится по показателю, 

устанавливающему максимальную степень. 

Ущерб от загрязнения земель определяется: 

при произведении загрязнения земель (выбросами и сброса-

ми загрязняющих веществ) – на основе данных обследований зе-

мель и лабораторных анализов по сравнению с данными преды-

дущих обследований и анализов; 

при нарушении технологий и регламентов применения пе-

стицидов и других агрохимикатов, несоблюдения природоохран-

ных требований при их хранении, транспортировке и проведении 

погрузочно-разгрузочных работ, загрязнении земель при авариях, 

залповых выбросах и сбросах – на основе данных обследований 

земель и лабораторных анализов; 

при захламлении земель несанкционированными свалками 

отходов – на основе данных об объеме (массе) отходов и степени 

их опасности. 

Отходы производства по степени воздействия на организм 

человека делят на 4 класса опасности: 1-й класс – чрезвычайно 

опасные, 2-й класс – высоко опасные, 3-й класс – умеренно опас-

ные, 4-й класс – малоопасные.  

Площади, глубина загрязнения земель и концентрация хи-

мических веществ определяются на основании материалов по об-

следованию земель и лабораторных анализов. 

При расчете размеров ущерба от загрязнения земель стои-

мостные показатели определяются в соответствии с табл. 1 и 

уточняются на основе данных государственной статистики об ин-

дексации цен. 

Коэффициенты экологической ситуации и экологической 

значимости на территории РФ (табл. 4) вводятся для учета сум-
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марного воздействия, оказываемого загрязняющими веществами 

на земли. 

Средства, взыскиваемые с виновных юридических и физи-

ческих лиц и возмещение ущерба, нанесенного ими в результате 

загрязнения земель химическими веществами, рекомендуется ис-

пользовать для осуществления мероприятий по консервации за-

грязненных земель, выполнению специальных режимов их ис-

пользования, восстановлению загрязненных земель, устранению 

их дальнейшего загрязнения, для возмещения убытков и вреда, 

причиненного в результате ухудшения качества земель и ограни-

чения их использования, возмещения потерь сельскохозяйствен-

ного и лесохозяйственного производства, а также на проведение 

обследований по выявлению загрязненных земель и лаборатор-

ных анализов по определению степени их загрязнения. 

 

3. Расчет платы за ущерб от загрязнения земель 

химическими веществами 

 

3.1. Размеры ущерба от загрязнения земель определяются 

исходя из затрат на проведение полного объема работ по очистке 

загрязненных земель. В случае невозможности оценить указан-

ные затраты, размеры ущерба от загрязнения земель рассчитыва-

ются по следующей формуле: 

 

П= ПсSКвКзКэКгКи,                        (1), 

 

где П – размер платы за ущерб от загрязнения земель одним или 

несколькими химическими веществами (тыс. р.); Пс – норматив 

стоимости сельскохозяйственных земель (тыс. р./га), определяе-

мый согласно таблице 1; S – площадь земель, загрязненных хими-

ческим веществом, га; Кв – коэффициент пересчета в зависимости 

от периода времени по восстановлению загрязненных сельскохо-

зяйственных земель, определяемый согласно табл. 2; Кз – коэф-

фициент пересчета в зависимости от степени загрязнения земель 

химическими веществом, определяемый согласно табл. 3; Кэ – 

коэффициент экологической ситуации и экологической значимо-

сти территории экономического района, определяемый согласно 
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табл. 4; Кг – коэффициент пересчета в зависимости от глубины 

загрязнения земель, определяемый согласно табл. 5; Ки – коэф-

фициент индексации цен. 

3.2. Степень загрязнения земель характеризуется пятью 

уровнями: допустимым (1 уровень), слабым (2 уровень), средним 

(3 уровень), сильным (4 уровень) и очень сильным (5). Под допу-

стимым уровнем загрязнения понимается содержание в почве хи-

мических веществ, не превышающее их предельно допустимых 

концентраций (ПДК) или ориентировочно допустимых концен-

траций (ОДК). При допустимом уровне загрязнения коэффициент 

Кз в формуле 1 приравнивается к 0, тогда П = 0, следовательно, 

плата не взимается. Содержание в почве химических веществ, со-

ответствующее различным уровням загрязнения, приведено в 

табл. 6. 

 

3.3. Размеры ущерба от загрязнения земель несанкциониро-

ванными свалками отходов определяются по формуле 

 

                                       П=НпМКэ25Кв,                               (2) 

 

где П – то же, что в формуле 1; Нп – норматив платы за захламле-

ние земель 1 т (м3) отходов, р., определяемый согласно табл. 7; М 

– масса (объем) отхода, т, м3; Кэ – коэффициент экологической 

ситуации и экологической значимости территории экономическо-

го района согласно табл. 3; 25 – повышающий коэффициент за за-

грязнение земель отходами несанкционированных свалок; Кв – то 

же, что и в формуле 1. 

 

1. Расчет размера ущерба от деградации почв и земель 

 

При проведении обследований по выявлению деградирован-

ных почв и земель определяются площади, а также изменение 

степени их деградации: 

а) в качестве исходных материалов используются данные 

почвенных, агрохимических, почвенно-эрозионных обследова-

ний, солевых и других съемок, проведенных предприятиями, ор-

ганизациями и гражданами, имеющими соответствующие лицен-
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зии, в сопоставлении с данными предыдущих обследований и 

съемок; 

б) на план землепользования (выкопировку) наносятся кон-

туры угодий в зависимости от изменения степени деградации 

почв и земель с выделением на них почвенных разновидностей, 

взятых с почвенной карты; 

в) вычисляются площади контуров почвенных разновидно-

стей. 

Размер ущерба рассчитывается для каждого контура дегра-

дированных почв и земель по формуле: 

 

Ущ = (ПсSКэКс + ДхSКв)Ки,                     (3) 

 

где Ущ – размер ущерба от деградации почв и земель (тыс. р.); Пс 

– норматив стоимости, определяемый согласно табл. 1; S –

площадь деградированных почв и земель, га; Кэ – коэффициент 

экологической ситуации и экологической значимости территории 

экономического района согласно табл. 3; Кс – коэффициент пере-

счета в зависимости от изменения степени деградации почв и зе-

мель, определяемый согласно табл. 8. Дх – годовой доход с еди-

ницы площади, тыс. р.; Кв – коэффициент пересчета в зависимо-

сти от периода времени по восстановлению загрязненных сель-

скохозяйственных земель, определяемый согласно табл. 2; Ки – 

коэффициент индексации цен. 

Таблица 1. 
 

Нормативы стоимости освоения новых земель взамен изымаемых 

сельскохозяйственных угодий для несельскохозяйственных нужд 

(по состоянию на 1.11.92) 

 
Типы и подтипы изымаемых сельскохо-

зяйственных угодий 

Норматив стоимости освое-

ния новых земель взамен 

изымаемых с/х угодий, тыс. 

руб/га 

IX зона 

Республика Алтай, Алтайский край, Кеме-

ровская, Новосибирская, Омская, Томская 

и Тюменская области, Ханты-

 

1238 
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Мансийский, Ямало-Ненецкий АО 

1. Черноземы всех подтипов и лугово-

черноземных почвы – мощные тучные и 

среднегумусные; торфяные окультурен-

ные 

1427 

2. Черноземы всех подтипов и лугово-

черноземные почвы – среднемощные туч-

ные и среднегумусные, черноземы мощ-

ные эродированные 

1287 

3. Черноземы всех подтипов и лугово-

черноземные почвы – маломощные; тем-

но-серые лесные, старопойменные луго-

вые 

1140 

4. Черноземы всех подтипов маломощные 

эродированные и солонцеватые; лугово-

черноземные солонцеватые; аллювиально-

луговые 

951 

5. Серые и светло-серые лесные; темно-

каштановые эродированные, каштановые, 

лугово-каштановые; дерновоподзолистые  

853 

6. Светло-каштановые, каштановые со-

лонцеватые, глубокие солонцы 

664 

7. Луговые солончаковые глееватые; со-

лонцы средние 

615 

8. Солонцы мелкие и корковые, солонча-

ки; лугово-болотные; почвы овражно-

балочного комплекса 

332 

 

Таблица 2. 

Значения коэффициента пересчета (Кв) нормативов 

стоимости сельскохозяйственных земель (Пс) в формуле (1) 

в зависимости от периода времени по их восстановлению 
 

Продолжитель-

ность периода вос-

становления 

Коэффициент 

пересчета 

Продолжитель-

ность периода вос-

становления 

Коэффициент 

пересчета 

1 год 0,9 8-10 лет 5,6 

2 года 1,7 11-15 лет 7,0 

3 года 2,5 16-20 лет 8,2 

4 года 3,2 21-25 лет 8,9 

5 лет 3,8 26-30 лет 9,3 
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6-7 лет 4,6 31 и более лет 10,0 

Таблица 3. 

Коэффициенты (Кз) для расчета размеров ущерба в зависи-

мости от степени загрязнения земель химическими веществами 
 

Уровень загрязнения Степень загрязнения земель Кз 

1 Допустимая 0 

2 Слабая 0,3 

3 Средняя 0,6 

4 Сильная 1,5 

5 Очень сильная 2,0 

Таблица 4. 

Коэффициенты (Кэ) экологической ситуации и экологиче-

ской значимости территории 
 

Экономические районы РФ Кэ 

Северный 1,4 

Северо-Западный 1,3 

Центральный 1,6 

Волго-Вятский 1,5 

Центрально-Черноземный 2,0 

Поволжский 1,9 

Северо-Кавказский 1,9 

Уральский 1,7 

Западно-Сибирский 1,2 

Восточно-Сибирский 1,1 

Дальневосточный 1,1 
  

Таблица 5. 

Коэффициенты (Кг) для расчета ущерба в зависимости от 

глубины загрязнения земель 

 

Глубина загрязнения земель, см Кг 

0-20 1,0 

0-50 1,3 

0-100 1,5 

0-150 1,7 
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0-150 2,0 

 

Таблица 6. 

Показатели уровня загрязнения земель химическими 

веществами 

 
Элемент, со-

единение 

ПДК  Содержание (мг/кг), соответствующее уровню за-

грязнения 

1 уровень 

допусти-

мый 

2 уро-

вень 

низкий 

3 уро-

вень 

средний 

4 уро-

вень 

высокий 

5 уро-

вень 

очень 

высокий 

Свинец 32 ПДК От ПДК 

до125 

125-250 250-600 600 

Ртуть 2,1 ПДК От ПДК 

до 3 

3-5 5-10 10 

Мышьяк 2,0 ПДК От ПДК 

до 20 

20-30 30-50 50 

Цинк 23 ПДК От ПДК 

до 500 

500-

1500 

1500-

3000 
3000 

Бензол 0,3 ПДК От ПДК 

до 1  

1-3 3-10 10 

Бенз(а)пире

н 

0,02 ПДК От ПДК 

до 0,1 

0,1-0,25 0,25-0,5 0,5 

Толуол 0,3 ПДК От ПДК 

до 10 

10-50 50-100 100 

Хром 90 ПДК От ПДК 

до 250 

250-500 500-800 800 

Ванадий 150 ПДК От ПДК 

до 225 

225-300 300-350 350 

Олово 4,5 ПДК От ПДК 

до 20 

20-50 50-300 300 

Фтор 10 ПДК От ПДК 

до 15 

15-25 25-50 50 

Стирол 0,1 ПДК От ПДК 

до 5 

5-20 20-50 50 

Сернистые 

соединения 

160 ПДК От ПДК 

до 180 

180-250 250-380 380 

 

Таблица 7. 
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Плата за захламление земель несанкционированными свалками 

отходов (по состоянию на 12.06.2003) 

 

Виды отходов 
Единица  

измерения 

Нормативы платы  

за размещение  

отходов, р. 

Нетоксичные отходы:   

- добывающей промышленно-

сти 

т 0,4 

- перерабатывающей промыш-

ленности 

м3 15,0 

- бытовые м3 20,0 

Токсичные отходы:   

- 1 класс токсичности – чрез-

вычайно опасные 

т 1739,2 

- 2 класс токсичности – высоко 

опасные 

т 745,4 

- 3 класс токсичности – уме-

ренно опасные 

т 497,0 

- 4 класс токсичности – мало-

опасные 

т 248,4 

 

Таблица 8 

Коэффициенты пересчета в зависимости  

от изменения степени деградации почв и земель (Кс) 

 

Степень деградации почв  

по данным контрольных обследований 
Кс 

0 0 

1 0,2 

2 0,5 

3 0,8 

4 1,0 
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2. Исходные данные для расчетов 

 

Определите ущерб от загрязнения почв химическими веще-

ствами, несанкционированными свалками отходов и ущерб от де-

градации почв. Данные для расчетов приведены в таблице 9. Ре-

зультаты занесите в сводную расчетную таблицу. 

 

3. Контрольные вопросы 

 

1. Дайте понятие деградации земель. Назовите основные ти-

пы деградации. 

2. Перечислите индикаторные показатели для оценки степе-

ни деградации земель. 

3. Каков порядок определения ущерба от деградации почв и 

земель? 

4. Как определяется экологический ущерб от загрязнения 

земель химическими веществами? 

5. Каково значение коэффициентов экологической ситуа-

ции?  

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Методика определения размеров ущерба от деградации 

почв и земель. – Москва: Комитет по охране природы, 1994. 

2. Порядок определения размеров ущерба от загрязнения зе-

мель химическими веществами (методические указания). М.: Ко-

митет по охране природы, 1993. 

3. Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 № 344 «О 

нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняю-

щих веществ стационарными и передвижными источниками, 

сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные 

водные объекты, размещение отходов производства и потребле-

ния». 

4. Постановление Правительства РФ от 28.01.1993 № 77 «Об 

утверждении Положения о порядке возмещения убытков соб-

ственникам земли, землевладельцам, землепользователям, арен-

даторам и потерь сельскохозяйственного производства». 
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5. Постановление Правительства РФ от 5.08.1992 № 555 «Об 

утверждении Положения о порядке консервации деградирован-

ных сельскохозяйственных угодий и земель, загрязненных ток-

сичными промышленными отходами и радиоактивными веще-

ствами». 

6. Распоряжение Администрации Кемеровской области от 

17.03.1994 № 228-р «О порядке возмещения убытков собственни-

кам земли, землевладельцам, землепользователям, арендаторам и 

потерь сельскохозяйственного производства». 

7. Федеральный закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо-

дах производства и потребления». 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 
 

ОБЩИЕ ФАКТОРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ОПАСНОСТИ ПРИ СВАРКЕ 

 

Обсуждение вопросов. 

1. Цели и задачи экологического менеджмента на предприя-

тии. 

2. Процедура проведения оценки воздействия предприятия 

на окружающую среду. 

3. Российское законодательство в области энергетической 

безопасности. 

4. Чрезвычайные ситуации. Классификация, причины воз-

никновения, производственные аварии. Экологические послед-

ствия чрезвычайных ситуаций. 

Выступления с докладами. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 
 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ ПРИ СВАРКЕ 

 

Обсуждение вопросов. 

1. Повышенное содержание вредных газов и аэрозолей, вы-

деляющихся при сварке. 

2. Интенсивное инфракрасное (тепловое) излучение свари-

ваемых изделий и сварочной ванны. 

3. Искры, брызги и выбросы расплавленного металла и шла-

ка. 

4. Оптическое излучение в ультрафиолетовом, видимом и 

инфракрасном диапазонах, многократно превышающем физиоло-

гически переносимую глазом человека величину. Интенсивность 

оптического излучения сварочной дуги и его спектральные ха-

рактеристики. Характер влияния на организм. 

5. Уровень шума от сварочной дуги. 
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6. Дополнительно опасные факторы при дуговой сварке (си-

стемы, находящиеся под давлением, баллоны с защитным газом), 

которые могут стать причиной взрывов. 

7. Статические и динамические физические нагрузки у 

сварщиков при полуавтоматической сварке. 

8. Влияние на организм 

9. Правила безопасности труда, электро- и пожарной без-

опасности. 

10. Опасные производственные факторы при автоматиче-

ской сварке. 

11. Основные мероприятия по технике безопасности при ав-

томатической сварке под флюсом.  

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

 

ПОДГОТОВКА РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ 
 

1. Выбор тематики реферативной работы 

Выбор темы реферативной работы осуществляется студен-

том в соответствии с его желанием, интересами, способностями и 

с согласия преподавателя, ведущего данный курс. Тема работы 

выбирается из общего списка, представленного в конце методи-

ческих указаний. В исключительных случаях, когда у студентов 

есть материал и наработки по какой-либо экологической пробле-

ме, разрешается выбор свободной темы, но также после ее согла-

сования с преподавателем. Для облегчения выбора темы рефера-

тивной работы после названия каждой темы предлагаются пояс-

нение и перечень аспектов, которые должны быть раскрыты при 

написании работы. Возможно несколько вариантов написания ра-

боты: 

• выбор и описание точек зрения различных авторов на ре-

шение выбранной проблемы. Обязательно указание ссылок на ис-

точники; 

• выбор и обобщение информации из различных источников 

по выбранной тематике с поиском общих критериев и личной 

практической оценкой подобранного материала, среди множества 
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позиций студентом выбирается наиболее объективная и обосно-

вывается; 

• глубокое изучение научно-технической литературы по по-

ставленной проблеме с предоставлением объективных выводов и 

заключений. 

 

2. Работа с литературными источниками 

Требуемая для написания реферативной работы научно-

техническая литература не исключает использование других до-

полнительных источников, включая периодическую печать и Ин-

тернет. Следует пользоваться научной, теоретической и техниче-

ской литературой, а не научно-популярной. 

Считается, что самостоятельная работа выполнена каче-

ственно, если при ее написании использовалось не менее трех ли-

тературных источников, а текст изложен в сжатой форме с идея-

ми, мыслями студентов, имеющими связь с разрабатываемой те-

мой. 

 

3. Структура реферативной работы 

Реферативная работа должна содержать обязательно следу-

ющие разделы: содержание, введение, основную часть, состоя-

щую из глав, заключение или выводы, список использованной ли-

тературы. 

Введение должно содержать цель и задачи, раскрываемые в 

выбранной теме, возможные пути их решения и предлагаемые ре-

зультаты. 

В основной части раскрывается содержание вопроса, пред-

ставляются материалы и факты из литературных источников с 

творческим, практическим подходом к ним. Высказываются и 

предлагаются новые идеи, предложения, гипотезы для решения 

проблем по выбранной теме. 

Заключение должно содержать обобщающие выводы, поло-

жения по переработанной теме. 

Анализ литературы должен сопровождаться ссылками на ис-

точники, которые вписываются по ходу текста (в квадратных 

скобках). Список используемой литературы составляется в алфа-

витном порядке, в соответствии с существующими правилами.  
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4. Оформление реферативной работы 

 

Реферативная работа оформляется в соответствии с едиными 

требованиями для такого типа самостоятельных работ на формате 

 А4. Работа готовится в единственном экземпляре в рукописном, 

машинописном вариантах или может быть набрана на компьюте-

ре. Готовая работа сдается преподавателю, ведущему курс, для 

предварительной проверки. Если работа выполнена в соответ-

ствии с вышеописанными требованиями, она защищается и оста-

ется на кафедре. 

Реферативная работа содержит титульный лист, содержание, 

введение, основную часть, заключение, список используемой ли-

тературы. Титульный лист должен содержать: название мини-

стерства, название университета, название кафедры, название те-

мы самостоятельной работы, ФИО студента, ФИО преподавателя 

– руководителя работы, город и год написания. 

Общий объем рукописной работы должен составлять не ме-

нее 20 страниц с обязательной их нумерацией. Должны быть вы-

полнены все графические требования к оформлению страниц, 

графиков, диаграмм. 

 

5. Тематика реферативных работ 

 

1. Характеристика опасных и вредных факторов при сварке. 

2. Физические вредные и опасные факторы. 

3. Психофизиологические факторы. 

4. Влияние на здоровье человека неблагоприятных 

факторов. 

5. Загрязнение гидросферы. 

6. Загрязнители сточных вод (термический цех, 

механический цех). 

7. Способы очистки сточных вод. 

9. Очистка газовых выбросов в атмосферу от пыли. 

10. Переработка и утилизация твердых отходов. 

11.Опасные производственные объекты и требования к их 

промышленной и экологической безопасности. 
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12. Экологическая безопасность как составляющая про-

мышленной безопасности.  

13. Лицензирование видов деятельности в области промыш-

ленной и экологической безопасности. 

14. Требования промышленной и экологической безопасно-

сти к проектированию, строительству и приемке в эксплуатацию 

опасного производственного объекта. 

15. Требования промышленной и экологической безопасно-

сти к эксплуатации опасного производственного объекта. 

16. Функции и задачи подсистемы экологической безопас-

ности государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

17. Структура функциональной подсистемы экологической 

безопасности и порядок ее функционирования. 

18. Экологический риск и его составляющие. 

19. Допустимый экологический риск.  

20. Факторы экологического риска. 

21. Анализ экологического риска. 

22. Оценка риска для здоровья человека при воздействии 

вредных факторов окружающей среды. 

23. Неканцерогенные и канцерогенные риски. 

24. Референтные концентрации вредных веществ и здоровья 

человека. 

25. Угольные ресурсы Кузбасса и экологические аспекты. 

26. Безотходные производства. 

27. Нормирование и контроль вредных веществ в биосфере. 

28. Концепции экологической безопасности РФ. 

29. Экологическая экспертиза. 

30. Оценка экологического ущерба. 

31. Природоохранные мероприятия при добыче и перера-

ботке полезных ископаемых. 

 

ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ 

 

ДЗ1: Подготовка к практическим работам № 1, 2. Подготов-

ка к тестированию, повторение лекционного материала. Самосто-
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ятельное изучение темы «Требования промышленной и экологи-

ческой безопасности опасных производственных объектов». 

ДЗ2: Подготовка к практическим работам № 3, 4. Подготов-

ка к тестированию, повторение лекционного материала. Самосто-

ятельное изучение темы «Экологическая безопасность как со-

ставляющая промышленной безопасности». 

ДЗ3: Подготовка к практическим работам № 5, 6. Подготов-

ка к тестированию, повторение лекционного материала. Самосто-

ятельное изучение темы «Правовое регулирование в области 

промышленной и экологической безопасности». 

ДЗ4: Подготовка к тестированию, повторение лекционного 

материала. Самостоятельное изучение тем «Правила допустимого 

экологического риска». «Составляющие экологического риска. 

Факторы, уровень риска и анализ риска». 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Российское законодательство в области экологической 

безопасности и охраны окружающей среды. 

2. Система государственного управления в области охраны 

окружающей среды. 

3. Государственный экологический контроль действующих 

предприятий. 

4. Организация и проведение производственного экологиче-

ского контроля на предприятии. 

5. Рабочая документация производственного экологического 

контроля. 

6. Порядок осуществления аналитического контроля на 

предприятии. 

7. Нормативные и качественные показатели состояния 

окружающей среды. 

8. Система природоохранных норм и нормативов. 

9. Нормативы качества окружающей среды и нормативы 

предельно допустимых воздействий на окружающую среду. 

10. Воздухоохранная деятельность на предприятии. 

11. Контроль и надзор в сфере охраны атмосферного возду-

ха. 
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12. Порядок использования водных ресурсов на предприя-

тии. 

13. Права и обязанности водопользователей. 

14. Учет источников воздействия и отчетность в области 

охраны водных объектов. 

15. Контроль и надзор за соблюдением законодательства по 

обращению с отходами. 

16. Экономические методы регулирования в области охраны 

окружающей среды. 

17. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

18. Экологические риски и экологическое страхование. 

19. Экологический ущерб и порядок возмещения ущербов. 

Экологический аудит 

20. Требования промышленной и экологической безопасно-

сти к эксплуатации опасного производственного объекта. 

21. Экологический риск и его составляющие. 

22. Требования к месту проведения производственных ра-

бот. 

23. Лицензирование видов деятельности в области промыш-

ленной и экологической безопасности. 

24. Оценка риска для здоровья человека при воздействии 

вредных факторов окружающей среды. 
 


